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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Учебник представляет одну из самых значительных дисциплин, изучаемых на юри-

дических факультетах высших образовательных организаций — Уголовно-процессуальное пра-
во (уголовный процесс).  

Уголовный процесс — это установленная уголовно-процессуальным законом деятельность 
по возбуждению, расследованию, рассмотрению, а также разрешению уголовных дел. То есть — 
это установленная уголовно-процессуальным законом и основанная на конституционных прин-
ципах система отношений, складывающихся между ответственными за ведение уголовных дел 
государственными органами, гражданами и другими субъектами в связи с выполнением задач 
уголовного судопроизводства.  

Уголовный процесс должен ограждать невиновного от уголовного преследования и осужде-
ния, а в случае, когда такое осуждение или преследование имело место, обеспечивать реабили-
тацию невиновного.  

Словосочетание «уголовный процесс» происходит от старинного русского слова «уголовье», 
т. е. преступление, «за что лишают головы», и латинского глагола «procedere» — «продвигаться, 
двигаться вперед». Иными словами, уголовный процесс — это движение (деятельность), свя-
занное с уголовным преступлением, судебным разбирательством. 

Уголовно-процессуальное законодательство любого государства имеет ярко выраженный 
мировоззренческий аспект. Сущность и содержание этого законодательства позволяют с высо-
кой степенью уверенности судить об устройстве государства и форме его правления, о положе-
нии личности в государстве и обществе. 

Именно уголовно-процессуальное законодательство, наряду с уголовным правом, обеспечи-
вает общественный порядок и общественную безопасность, охрану прав, свобод и законных ин-
тересов личности. Специалистами давно подмечено, что «в области уголовного права и процесса 
лежат границы для вторжения государства в область личной свободы граждан, и потому науч-
ная разработка этих дисциплин может более всего обеспечить господство права»1.  

В связи с этим уголовное судопроизводство как раз и становится зоной повышенной опас-
ности для прав и свобод человека и гражданина, который еще не признан виновным судебным 
органом. Поэтому не случайно в современных условиях назначением уголовного судопроизвод-
ства является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступ-
ления, а также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод. Вся уголовно-процессуальная деятельность в Российской Феде-
рации должна проходить в русле создания надлежащих уголовно-процессуальных гарантий для 
всех участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные гарантии при произ-
водстве по уголовным делам должны создаваться, в первую очередь, участниками уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения и судом. Поэтому и уголовно-процессуальная деятель-
ность данных участников уголовного процесса при производстве по уголовному делу должна 
отличаться высоким качеством их участия, нацеленностью на защиту прав и законных интере-
сов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защиту личности от незаконного и не-
обоснованного обвинения, осуждения, а также назначение виновным справедливого наказания. 
Выполнение стоящих перед органами предварительного расследования и судами задач требует 
качественного овладения знаниями, умениями и навыками в проведении процессуальных дей-
ствий и принятии процессуальных решений по уголовным делам. Этому служит изучаемая 
учебная дисциплина — уголовно-процессуальное право (уголовный процесс). 

Объем и структура учебной дисциплины позволяет обучающимся почувствовать себя в роли 
должностных лиц государственных правоохранительных органов — оперуполномоченного, до-
знавателя, следователя, примерить мантию судьи или представить себя на стороне защиты — в 
ипостаси представителя адвокатского сообщества. Иными словами, ощутить себя в роли профес-
сионального юриста, выполняющего значимые общественные функции, связанные с отправлени-
ем правосудия в Российской Федерации. Такое перевоплощение помогает не только качественно 
усвоить теоретический материал, но и позволяет максимально полно подготовиться к дальней-
шей юридической карьере, избрав для себя соответствующее направление деятельности.  

Приобретение знаний — обоюдный процесс. Он требует, прежде всего, от обучающего 
стремления в овладении ими. Невозможно в одночасье стать квалифицированным специали-
стом. Тем более нельзя обладать знаниями во всех областях. Только путём многочисленных 
проб и ошибок возможно выполнение поставленных задач и достижение намеченных целей — 
получение высшего юридического образования и успешная карьера юриста. В достижении этих 

1 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства: в 2 т. СПб., 1996. Т. 2. C. 586–587. 



целей Вам поможет высококвалифицированный профессорско-преподавательский корпус и 
качественный научно-учебный аппарат, включающий в себя учебную литературу, представлен-
ную, в том числе, настоящим Учебником.  

Кроме того, в образовательном процессе при рассмотрении норм уголовно-процессуального 
права уделяется достаточно большое внимание формированию у обучающихся высоких нрав-
ственных качеств юриста. 

Учебник посвящен современной системе российского уголовно-процессуального права. С по-
зиции действующего уголовно-процессуального законодательства РФ раскрываются содержание 
основных принципов уголовного процесса, правовое положение участников уголовного судопро-
изводства, их процессуальные функции и полномочия, система взаимосвязанных стадий уголов-
ного судопроизводства и особенности производства в каждой из стадий, порядок доказывания по 
уголовным делам и возможности применения в уголовном процессе данных, полученных в ре-
зультате оперативно-разыскных действий, процессуальный порядок применения мер пресечения 
и иных мер уголовно-процессуального принуждения, общие условия и особенности производства 
следственных и иных процессуальных действий, порядок обжалования действий и решений, при-
нимаемых в ходе уголовного судопроизводства и т. д. 

Настоящий учебник переживает уже третье издание, что, разумеется, говорит о его востре-
бованности среди практических работников — судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 
адвокатов, преподавателей, а также докторантов, аспирантов и студентов — тех, кто только 
постигает азы профессии. 

Учебник объединяет в себе два начала — высокую научность и практическую направлен-
ность. Первое достигается путём использования потенциала профессорско-преподавательского 
состава, входящего в авторский коллектив, второе обеспечивается участием в подготовке науч-
но-практических работников, представленных ведущими специалистами в области уголовного 
процесса — руководителями следственных, прокурорских и судебных органов, успешно сочета-
ющими карьеру практикующего юриста с научной и учебной деятельностью.  

Каждая глава учебника содержит исчерпывающие материалы основных вопросов и поня-
тий, иллюстрирована наиболее характерными примерами следственно-судебной практики. Де-
монстрируется связь норм уголовно-процессуального законодательства с нормами других от-
раслей права и иными нормативными правовыми актами, без взаимодействия с которыми 
невозможна успешная деятельность практикующего юриста. Список литературы, представлен-
ный к каждой главе, позволяет получить дополнительную информацию и ознакомиться с дру-
гими мнениями на ту или иную проблему, возникающую в процессе отправления правосудия по 
уголовным делам, а вопросы для самоконтроля обеспечат достаточный уровень остаточных 
знаний той или иной проблематики. 

В целом же содержание, структура учебного материала с учетом вышеизложенных особен-
ностей предполагает формирование установки обучающихся на глубокое и интересное изуче-
ние курса уголовного процесса, грамотное применение норм уголовно-процессуального законо-
дательства с соблюдением прав и законных интересов граждан, оказавшихся в сфере уголовного 
судопроизводства.  

Кроме того, цель изучения данных учебных материалов — осознание социальной значимо-
сти своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважи-
тельное отношение к праву и закону, выработка умений по применению нормативных правовых 
актов в конкретных сферах юридической деятельности, готовность к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; квалифицированное проведение научных исследований в области права, препода-
вание юридических дисциплин на высоком теоретическом и методическом уровне, эффектив-
ное осуществление правового воспитания. 

Содержание учебника отражает многолетний опыт преподавания данной дисциплины по 
разработанным и утвержденным программам высшего образования и результаты проводимых 
научных исследований. В его основу положены достижения современной российской и зарубеж-
ной теории уголовного процесса, нормативная составляющая и практика его применения. 

Отмечая указанные трудности в освоении азов профессии юриста, надеемся, что настоящий 
Учебник будет всецело способствовать овладению теоретических знаний и практических навы-
ков уголовно-процессуальной деятельности и сыграет значимую роль в становлении будущих 
юристов — участников уголовного процесса.  

Никуленко А. В.,  
доцент кафедры уголовного процесса  

Санкт-Петербургского университета МВД России  
кандидат юридических наук, доцент
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Раздел I. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Глава 1. НАУКА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА. 
НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

В результате изучения данной темы обучающийся должен: 
Знать: основные этапы развития науки уголовного процесса; соотношение права и 

нравственности при регулировании уголовно-процессуальных отношений; методологи-
ческий инструментарий изучения нравственно-правовых начал уголовного процесса; 
содержание уголовно-процессуальных норм, отражающих нравственные представле-
ния общества; 

Уметь: оперировать понятиями наука уголовного процесса и уголовно-
процессуальная теория; анализировать правовые нормы на предмет их нравственного 
содержания; давать оценку содержания законодательных положений с позиции их соот-
ветствия нравственно-правовым критериям уголовно-процессуальной деятельности; 

Владеть навыками: проведения сравнительного анализа различных научных 
взглядов; выявления законодательных положений, вступающих в противоречие с систе-
мой нравственных ценностей; формулирования предложений о нравственном совершен-
ствовании уголовно-процессуального законодательства и уголовно-процессуальной дея-
тельности. 

Ключевые термины: наука уголовного процесса; уголовно-процессуальная теория; 
наука нравственные начала уголовного судопроизводства; социально-нравственная 
сущность уголовно-процессуальной деятельности; нравственно-правовые критерии 
уголовно-процессуальной деятельности. 

1.1. Наука уголовного процесса 
Профессия юриста предполагает знание хотя бы основных средств из инструмен-

тария научных исследований, научной работы. Без умения работать с научными ис-
точниками, а иногда и проводить научные исследования, невозможно качественное 
законотворчество, а правоприменительная деятельность, не имеющая связь с наукой, 
на определенном этапе непременно столкнется с неразрешимыми проблемами, отве-
ты на которые не удастся найти ни в законе, ни в правовых позициях Конституцион-
ного Суда РФ, ни в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ.  

Отечественная наука уголовного процесса прошла сложный путь и в настоящее 
время в полной мере вмещает всю остроту дискуссий относительно дальнейшего ее 
развития, совершенствования уголовно-процессуального законодательства.  

Наука уголовного процесса, конечно, связана с развитием уголовно-
процессуального законодательства, предмет научных исследований во многом зави-
сит от содержания уголовно-процессуального закона. Однако наука не должна утра-
тить прогностическую функцию, должна идти впереди законодателя, определять век-
торы развития уголовно-процессуального закона. Игнорирование научных 
достижений — прямой путь к регрессу закона.  

История развития уголовно-процессуального законодательства сопровождается и 
развитием науки уголовного процесса. Наука уголовного процесса — юридическая 
наука, то есть направление деятельности человека по выявлению и изучению законо-
мерностей общественных отношений, возникающих в связи с их урегулированностью 
нормами права. Применительно к уголовному судопроизводству речь идет о законо-
мерностях, возникающих в ходе производства, которое урегулировано нормами уго-
ловно-процессуального права.  
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Науку уголовного процесса следует отличать от уголовно-процессуальной теории. 
Теория представляет собой совокупность взглядов, идей, выводов, раскрывающих за-
кономерности существования какого-либо предмета и явления. Теория — наиболее 
развитая форма организации научного знания, позволяющая получить целостное 
представление о закономерностях и существенных связях действительности. Главная 
задача теории — дать научное описание и объяснение предмета познания. Наука же 
предполагает динамический поступательный процесс познания, включает способы его 
организации, то есть представляет собой деятельность. Иначе говоря, теория — ре-
зультат научной деятельности.  

Предметом науки уголовного-процесса является, во-первых, деятельность участ-
ников уголовного судопроизводства, общественные отношения, возникающие в связи с 
этой деятельностью. Однако указанные общественные отношения являются правоот-
ношениями, урегулированы нормами уголовно-процессуального права. Таким образом, 
наука уголовного процесса изучает уголовно-процессуальную деятельность сквозь 
призму уголовно-процессуального права, которое также является предметом науки уго-
ловного процесса. Однако этим предмет науки уголовного процесса не исчерпывается. 
Наука предполагает создание и совершенствование теорий, а также методов самого 
научного познания (методологии науки). В этой связи теоретические проблемы, а также 
вопросы методологического характера также составляют предмет науки.  

Предмет науки тесно связан с ее системой, задачами и методом. Система науки — 
упорядоченное представление учеными основных ее проблем, находящее отражение в 
определенных направлениях научного поиска. Система науки уголовного процесса во 
многом обусловлена системой уголовно-процессуального законодательства и в то же 
время оказывает на нее обратное влияние. В науке уголовного процесса могут быть 
выделены общая и особенная части.  

Задачей науки уголовного процесса является совершенствование уголовно-
процессуальной деятельности посредством ориентации правоприменительной практи-
ки на правильное применение уголовно-процессуальных норм, а также выявления недо-
статков процессуальной регламентации производства по уголовным делам и выработки 
предложений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства.  

Большое значение в уголовно-процессуальной науке имеют вопросы методоло-
гии, то есть системы научных взглядов на совокупность правил, требований, ориенти-
рующих субъекта в его познавательной и предметно-образующей деятельности при-
менительно к выбору способа, средства и необходимых операций, которые должен 
совершить субъект деятельности, чтобы достичь поставленной цели2.  

Методы, используемые наукой уголовного процесса характерны для обществен-
ных наук вообще и ряда правовых наук, в частности.  

Общим методом научного познания является диалектический метод, который 
предполагает изучение проблем производства по уголовным делам в развитии изуча-
емого объекта, с учетом этапов его эволюции, в связи с другими проблемами и кон-
кретными условиями функционирования. Диалектический метод не заменяет частные 
методы познания, а организует их, ориентирует на правильное использование мето-
дов и адекватное осмысление результата. При этом немаловажное значение имеет со-
четание диалектического метода с общенаучными (социологическим, историческим, 
логическим, системного и структурного анализа и др.) и частно-научными методами 
(сравнительно-правовым, формально-логическим, формально-юридическим, истори-
ко-правовым и др.).  

Важнейшие периоды развития науки уголовного процесса в целом соответствуют 
основным этапам развития отечественного уголовно-процессуального законодатель-

                                                           
2 Подробнее об этом см.: Гриненко А. В. Методология уголовно-процессуальной науки // Государство и пра-

во. 2003. № 9. С. 54–60.  
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ства. В то же время научные результаты оказывали и обратное воздействие на законо-
творческий процесс, последовательно обусловливая совершенствование уголовно-
процессуального законодательства. 

Наука уголовного процесса тесно связна с иными юридическими и неюридически-
ми науками и учебными дисциплинами. Наиболее тесная взаимосвязь прослеживается 
с философией (в части методологических проблем познания) с формальной логикой 
(в части использования в доказывании выявленных формальной логикой закономер-
ностей организации мышления, например, законов тождества, достаточного основа-
ния, исключенного третьего и т. д.); с диалектической логикой (изучающей законы и 
формы отражения в мышлении процессов, происходящих в реальной действительно-
сти, организацию конкретных мыслительных процессов и операций).  

В числе юридических наук, с которыми наука уголовного процесса тесно взаимо-
действует — такие науки как теория права, исследующая закономерности правовых 
явлений, категорий. Наука уголовного права исследует правовые понятия, которые ис-
пользуются в нормах уголовно-процессуального права (вина, мотивы преступления, 
способ совершения преступления; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказа-
ние; последствия преступления и т. д.). Кроме того, наука уголовного права во многом 
исследует закономерности и обстоятельства, которые выявляются и устанавливаются 
посредством уголовно-процессуальной деятельности. Тесная связь науки уголовного 
процесса прослеживается с криминалистикой, наукой оперативно-розыскной деятель-
ности. Собирание, исследование и оценка доказательств, которые также включаются в 
определение предмета криминалистики, изучаются и наукой уголовного процесса, од-
нако с точки зрения процессуальной формы, в то время как криминалистика изучает 
специальные средства и методы этой деятельности, обеспечивая ее оптимальность в 
рамках процессуального права. Наука же оперативно-розыскной деятельности изучает 
формы и методы получения информации в ходе гласных и негласных оперативных 
мероприятий, а также возможные пути использования полученной информации в уго-
ловно-процессуальном доказывании.  

Тесно связаны между собой науки, изучающие процессуальную деятельность, урегу-
лированную нормами права различных отраслей. Речь идет о науках уголовного процес-
са, гражданского процесса, арбитражного процесса, административно-юрисдикционного 
процесса. Особенно очевидна взаимосвязь в области проблем доказывания, поскольку 
закономерности познавательной деятельности в различных видах юридического право-
применительного процесса большей частью одинаковы.  

Говорить о зарождении самостоятельной отрасли науки российского уголовного 
процесса можно лишь с момента систематизации уголовно-процессуальных норм в 
Своде законов Российской Империи 1832 г. В тот период в России господствовал ин-
квизиционный уголовный процесс с совмещением процессуальных функций в одном 
лице и формальной системой доказательств, когда их юридическая сила определя-
лась законодателем априори. Научные труды в этот период в основном представля-
ли собой объяснение существующей системы судопроизводства. Однако уже в то 
время можно выделить крупных ученых-процессуалистов, среди которых профессор 
Московского университета С. И. Баршев. Примерно до середины 1850-х годов он яв-
лялся сторонником розыскной формы уголовного процесса, отвергал необходимость 
реформирования судопроизводства, урегулированного Сводом законов, однако к 
концу 1850-х годов стал сторонником реформ, введения в уголовное судопроизвод-
ство многих демократических начал, которые затем нашли отражение в Уставе уго-
ловного судопроизводства3.  
                                                           

3 Головко Л. В., Ивасенко К. В. О кафедре уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Москов-
ского государственного университета имени М. В. Ломоносова // Судебная власть и уголовный процесс. 2018. 
№ 1. С. 8.  
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Полноценное оформление науки уголовного судопроизводства самостоятельной 
отрасли научного знания состоялось после Судебной реформы 1864 г., в ходе которой 
вступил в действие Устав уголовного судопроизводства, закрепивший состязательные 
начала процесса с его подразделением на предварительное и окончательное произ-
водство, гласность и устность процесса, суд присяжных, оценку доказательств по 
внутреннему убеждению. Поистине произошел всплеск научных исследований, идей, 
рожденных видными специалистами: К. К. Арсеньевым, Н. А. Буцковским, С. И. Виктор-
ским, Л. Е. Владимировым, М. В. Духовским, Г. А. Джаншиевым, А. А. Квачевским, 
А. Ф. Кистяковским, А. Ф. Кони, П. И. Люблинским, С. В. Познышевым, В. К. Случевским, 
В. Д. Спасовичем, Д. Г. Тальбергом, А. П. Чебышевым-Дмитриевым, И. Я. Фойницким, 
Г. С. Фельдштейном и др.  

Труды этих ученых до настоящего времени во многом представляют собой образ-
цы научных исследований в плане глубины изучения проблемы и ясности формулиро-
вок. Кроме того, работы этих ученых не потеряли актуальности и в связи с идеями 
о необходимости возвращения к лучшим достижениям дореволюционного уголовного 
процесса.  

После 1917 года отечественная наука уголовного процесса развивалась в направ-
лении обоснования существования особого типа уголовного судопроизводства — со-
циалистического уголовного процесса, который направлен на защиту интересов тру-
дящихся. Вместе с тем, по форме отечественный уголовный процесс являлся 
процессом смешанной формы с состязательным судебным разбирательством, но с 
предварительным расследованием, предполагающим неравенство прав следователя и 
обвиняемого по осуществлению процесса доказывания, ограничение гласности, пре-
обладание письменности. Однако нельзя не указать, что гарантии прав подозреваемо-
го и обвиняемого в послереволюционном уголовном процессе последовательно разви-
вались, что было результатом, в том числе и проводимых научных исследований4.  

Следует отметить две блестящие работы с анализом развития науки послереволю-
ционного периода, увидевшие свет соответственно в 1960 и 1980 годах. Это труд 
Н. Н. Полянского «Очерк развития советской науки уголовного процесса» и работа 
коллектива авторов Н. С. Алексеев, В. Г. Даев, Л. Д. Кокорев «Очерк развития науки со-
ветского уголовного процесса». 

Первый этап развития послереволюционной науки уголовного процесса характе-
ризовался борьбой за право на существование социалистического государства. К этому 
периоду относятся декреты советской власти о суде (1917–1918 гг.5, первый послере-
волюционный Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РСФСР 1922 г.6), УПК РСФСР 
1923 г.7 Последний документ действовал на протяжении почти четырех десятилетий.  

31 октября 1924 г. в связи с образованием СССР (1922) и принятием Конституции 
СССР (29 октября 1924 г.) были разработаны и утверждены Основы уголовного судопро-
изводства Союза ССР и союзных республик8, установившие общие принципы уголовного 
процесса в масштабе Союза ССР. В это время предпринимаются первые шаги в направ-
лении научного обобщения государственно-правовой деятельности в области уголовно-

                                                           
4 Факты нарушения законности, распространенные в известные периоды репрессий, нисколько не снижа-

ют значимости развития процессуальной формы в уголовно-процессуальном законодательстве РСФСР и про-
водимых научных исследований, направленных на развитие процессуальных гарантий.  

5 О суде: Декрет СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. № 1 // СПС КонсультантПлюс; О суде: Декрет ВЦИК от 07 
марта 1918 г. № 2 // СПС КонсультантПлюс; О суде: Декрет СНК РСФСР от 13 июля 1918 г. № 3 // СПС Консуль-
тантПлюс.  

6 Об Уголовно-процессуальном кодексе: Постановление ВЦИК от 25 мая 1922 г. // СПС Консультант-
Плюс.  

7 Об утверждении Уголовно-процессуального кодекса Р. С. Ф. С. Р.: Постановление ВЦИК от 15 февраля 
1923 г. // СПС КонсультантПлюс.  

8 Об утверждении Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик: Закон СССР от 
25 декабря 1958 г. // Ведомости ВС СССР. 1959. 1. Ст. 15. 
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го судопроизводства. Это труды А. Я. Вышинского, Н. М. Полянского, М. А. Чельцова-
Бебутова, М. С. Строговича.  

Конституция СССР 1936 г. законодательно закрепила демократические принципы 
судопроизводства: гласность судебного разбирательства, обеспечение обвиняемому 
права на защиту, независимость судей и подчинение их только закону и др. В области 
уголовно-процессуальной политики этот этап характеризуется активным развитием 
науки уголовного процесса — прежде всего применительно к проблемам доказатель-
ственного права. Выходят в свет монографии А. Я. Вышинского «Теория доказа-
тельств» (1941), М. С. Строговича «Учение о материальной истине в уголовном процес-
се (1947), «Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном 
процессе» (1955) и ряд других работ. 

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г., 
а затем и Конституция СССР 1977 г. закрепили линию на расширение и более надеж-
ную охрану прав личности в уголовном процессе. Принятый в 1960 г. Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР (вступил в силу с 1 января 1961 года9) воспроизвел и 
развил положения Основ уголовного судопроизводства по поводу прав личности 
в уголовном процессе. Соответственно, наука уголовного процесса того периода раз-
вивалась в направлении изучения проблемы гарантий прав и законных интересов 
личности. Этим проблемам посвятили свои исследования В. З. Лукашевич («Гарантии 
прав обвиняемого в стадии предания суду», 1966 г.); Э. Ф. Куцова («Гарантии прав лич-
ности в советском уголовном процессе», 1972 г.) и др. 

В этот период в науке уголовного процесса активно изучаются фундаментальные 
вопросы судопроизводства: сущность процесса, его цели и задачи, процессуальные га-
рантии, уголовно-процессуальные правоотношения, уголовно-процессуальный закон, 
процессуальная форма, процессуальные решения, процессуальные акты и т. д. Этим 
вопросам посвящены, в частности, работы Б. А. Галкина («Советский уголовно-
процессуальный закон», 1962 г.); В. И. Каминской («Уголовно-процессуальный закон», 
1965 г.); П. С. Элькинд («Сущность советского уголовно-процессуального права». 
1963 г.); Я. О. Мотовиловкера («Вопросы теории советского уголовного процесса», 
1971 г.); В. Н. Шпилева («Содержание и формы уголовного судопроизводства», 1974 г.); 
В. П. Божьева («Уголовно-процессуальные правоотношения», 1975 г.); П. А. Лупинской 
(«Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы», 1976), 
М. С. Строговича, Л. Б. Алексеевой, А. М. Ларина («Советский уголовно-процессуальный 
закон, проблемы его эффективности», 1979 г.); И. Л. Петрухина, Г. П. Батурова, 
Т. Г. Морщаковой («Теоретические основы эффективности правосудия», 1979 г.) и др. 

Непревзойденной работой по охвату исторического материала стал труд 
М. А. Чельцова-Бебутова «Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории 
суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государ-
ствах» (1957 г.).  

Выраженный всплеск наблюдается в исследованиях проблем доказательственного 
права. В 1966 г. опубликована двухтомная монография «Теория доказательств в совет-
ском уголовном процессе», переизданная в 1973 году и по сей день являющаяся одним 
из основополагающих научных исследований в области доказательственного права. 
Общие проблемы теории доказательств, доказательственного права, предмета дока-
зывания, собирания доказательств в период действия УПК 1960 г. глубоко исследова-
лись В. Д. Арсеньевым, В. А. Баниным, Ф. Н. Фаткуллиным, А. И. Трусовым, Г. Ф. Горским, 
Л. Д. Кокоревым, Н. П. Кузнецовым, П. С. Элькинд, Ю. К. Орловым, Р. С. Белкиным и 
С. А. Шейфером и многими другими учеными. 

Важнейшее значение для успешного решения задач уголовного процесса имеет широ-
кое, но основанное на законе применение в процессуальной деятельности современных 
                                                           

9 Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. 
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научно-технических средств. Вопросам использования научно-технических средств в 
процессе доказывания посвятили свои работы Н. И. Порубов, Л. М. Карнеева, А. А. Леви, 
А. Я. Палиашвили, В. А. Панюшкин, В. А. Серов и др.  

Уголовное судопроизводство не может быть эффективным, не будучи сопряжен-
ным с применением к отдельным его участникам мер государственного принуждения, 
необходимых для обеспечения нормального хода уголовного судопроизводства. 
В этом смысле важнейшей задачей уголовно-процессуальной науки является выработ-
ка оснований, условий и порядка их применения. Значительный вклад в развитие это-
го научного направления внесли Б. Б. Булатов, В. Н. Григорьев, А. П. Гуляев, И. М. Гут-
кин, В. А. Михайлов, И. Л. Петрухин, О. И. Цоколова и др.  

Большой прорыв состоялся в исследовании уголовно-процессуальных проблем ис-
полнения приговора, ранее привлекавших внимание только отдельных ученых 
(И. Д. Перлов) в середине 60-х годов XX века. Прорывной стала докторская диссертация 
В. В. Николюка («Уголовно-исполнительное производство в СССР», 1990 г.).  

В начале 90-х годов XX века Россия оказалась в периоде нестабильности, поиске 
самостоятельного пути. Неорганизованные должным образом процессы демократиза-
ции в отдельных случаях приводили к хаосу, массовым беспорядкам. Уголовно-
процессуальная наука реагировала на изменение основ жизни общества, пыталась 
ориентировать правоприменителя в новых условиях работы. Самый характерный 
пример — докторская диссертация В. Н. Григорьева («Расследование преступлений в 
чрезвычайных условиях: правовое обеспечение, организация, методика», 1993), став-
шая основой для последующей научной разработки проблем процессуальной деятель-
ности в чрезвычайных условиях.  

Курс на правовую реформу, в том числе в области уголовного судопроизводства, 
нашел отражение в ряде нормативных актов и, прежде всего, в Конституции 1993 г., 
где прямо закреплены важнейшие принципы уголовного процесса (состязательность, 
обеспечение права на защиту; уважение чести и достоинства личности, охрана прав и 
свобод человека и гражданина; неприкосновенность личности, частной жизни, тайна 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, пра-
во на обжалование и др.).  

22 ноября 2001 года был принят УПК РФ, который в основной своей части вступил 
в силу 1 июля 2002 г. УПК РФ привнес в судопроизводство ряд нетрадиционных для 
отечественного уголовного процесса институтов: предварительный судебный кон-
троль, судебное рассмотрение жалоб на действия и решения должностных лиц, осу-
ществляющих предварительное расследование; особый порядок судебного разбира-
тельства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и др. 

В этой связи в первом десятилетии XXI века преобладали научные исследования 
вопросов применения новелл УПК РФ в практической деятельности, возможностей 
использования зарубежного опыта в отечественном судопроизводстве. 

Объективно возникла необходимость научного изучения места и роли суда в уго-
ловном судопроизводстве на его различных стадиях, соотношению процессуальных 
полномочий сторон и суда с принципом состязательности. Об этих проблемах писали в 
своих работах С. Д. Шестакова («Состязательность уголовного процесса», 2001 г.); 
В. М. Лебедев («Судебная власть в современной России», 2001); Н. Н. Ковтун («Судеб-
ный контроль в уголовном судопроизводстве России», 2002 г.); О. В. Химичева («Кон-
цептуальные основы процессуального контроля и надзора на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства», 2004 г.), Н. А. Колоколов («Судебная власть как 
общеправовой феномен: Дис. … докт. юрид. наук», 2007 г.) и др.  

Изучалось и меняющееся досудебное производство. Заметным научным явлением 
стала работы Г. П. Химичевой («Досудебное производство по уголовным делам: кон-
цепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности», 2003 г.).  
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Следует отметить, что неясность концепции развития уголовно-процессуального 
права, его нестабильность в начале нынешнего века затрудняли проведение фунда-
ментальных научных исследований, в силу чего многие институты нового российского 
уголовного процесса не были обеспечены серьезными монографическими исследова-
ниями и глубокими научными разработками. В условиях динамики законотворческой 
деятельности меняются и формы научных работ: востребованы материалы круглых 
столов и конференций, научные статьи и др. Однако реальная потребность в фунда-
ментальных исследованиях не становится меньше, она требует поиска баланса между 
классическими и новейшими формами научной работы10. 

Сегодня вновь возник научный интерес к фундаментальным проблемам уголовно-
го судопроизводства. Слабость фундаментальной науки всегда — причина мелкоте-
мья, несвязности научных результатов, рассредоточенности научного потенциала.  

Существенный вклад в изучение важнейших крупных проблем уголовного судо-
производства фундаментального характера на современном этапе внесли такие уче-
ные как А. В. Агутин («Мировоззренческие идеи в уголовно-процессуальном доказыва-
нии», 2005 г.), И. А. Антонов (Нравственно-правовые начала уголовно-процессуальной 
деятельности: теоретические идеи и правоприменительная практика, 2005 г.), 
А. С. Барабаш («Природа российского уголовного процесса, цели уголовно-
процессуальной деятельности и их установление», 2005 г.), А. С. Бахта «Механизм уго-
ловно-процессуального регулирования», 2011 г.), С. С. Безруков («Принципы уголовно-
го процесса», 2016 г.), А. С. Гриненко («Система принципов уголовного процесса и ее 
реализация на досудебных стадиях», 2001 г.), Э. К. Кутуев («Уголовно-процессуальное 
принуждение в досудебных стадиях», 2004 г.), А. В. Победкин («Теория и методология 
использования вербальной информации в уголовно-процессуальном доказывании», 
2005 г.) и др.  

В настоящее время активно обсуждаются концептуально основы уголовной поли-
тики в Российской Федерации, что предполагает возможность существенных концеп-
туальных перемен и в уголовном судопроизводстве. Это значит, что потребность в 
научных исследованиях по фундаментальным вопросам будет только возрастать.  

1.2. Нравственные начала уголовного судопроизводства 
Общество вот уже длительное время беспокоит разрешение серьезной нравствен-

ной проблемы — как органически соединить укрепление мер по противодействию 
преступности и соблюдение прав и свобод человека и гражданина в ходе данного про-
цесса, как того требуют конституционные и международно-правовые нормы в сфере 
отправления правосудия. В такой ситуации приобретает особую значимость вопрос о 
нравственно-правовых основах отношений личности и государства в сфере уголовно-
процессуальной деятельности, в процессе которой возможно наиболее острое вторже-
ние в сферу конституционных прав и свобод лиц, вовлекаемых в производство по уго-
ловным делам, поскольку именно уголовный процесс образует сферу широкого при-
менения мер государственного принуждения (меры уголовно-процессуального 
принуждения, ограничивающие такие конституционные права граждан, как право на 
неприкосновенность личности и неприкосновенность жилища, право на личную и се-
мейную тайну, право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений и другие, представляют собой формы наиболее острого и 
болезненного стеснения государством прав и свобод человека и гражданина по срав-
нению с прочими видами государственно-властного воздействия). 

И здесь при установлении баланса государственных интересов и интересов лично-
сти требуется отметить, что изучение правоохранительной деятельности не может 

                                                           
10 См.: Курс уголовного процесса / Под ред. Л. В. Головко. М.: Статут, 2016. С. 76. 
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ограничиваться только ее юридическим анализом с точки зрения закона. Необходимо 
понять социально-нравственную сущность правоохранительной деятельности. Важно 
акцентировать внимание на том, что целью правоохранительной деятельности явля-
ется реальный человек, его права и свободы, и их охрана, безопасность и обеспечение 
составляет все ее гуманистическое содержание. 

Правоохранительная деятельность государственных органов в целом, и ее разно-
видность — уголовно-процессуальная деятельность, в частности, должна рассматри-
ваться с нескольких позиций: действительно ли она носит правовой характер; осу-
ществляется ли данная деятельность на основе и в рамках закона; является ли ее 
нравственной сущностью и целью защита и обеспечение прав и свобод человека 
и гражданина. 

Именно права и свободы человека и гражданина, их законодательное закрепление 
и охрана являются необходимым условием функционирования всех систем — полити-
ческих, экономических, правовых, социальных. В связи с этим права и свободы челове-
ка и гражданина сегодня выступают важнейшим фактором, определяющим назначе-
ние, содержание, формы правоохранительной деятельности государственных органов.  

Состояние правовой законности в государстве взаимосвязано с гармонизацией ин-
тересов личности, общества и государства, является мерой обеспечения их безопасно-
сти, а также выступает качестве определенного индикатора легитимности и легально-
сти власти, издающей нормативные акты11.  

Не является исключением в этом отношении и такой вид правоохранительной де-
ятельности, как уголовно-процессуальная деятельность.  

Уголовный процесс представляет собой одно из направлений деятельности госу-
дарственных органов, специфика которого обусловлена необходимостью защиты 
граждан, общества и государства от преступных посягательств. Эта деятельность 
неразрывно связана с другими формами противодействия преступности. Вместе с тем, 
уголовно-процессуальная деятельность имеет приоритетное значение, поскольку 
только в рамках уголовного судопроизводства, с соблюдением строго установленной 
уголовно-процессуальной формы, суд на основе доказательств, полученных и прове-
ренных в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, вправе 
признавать лицо виновным в совершении преступления и назначать ему наказание. 

В Конституции РФ отмечается, что никто не может быть признан виновным в со-
вершении преступления пока его вина не будет доказана в предусмотренном феде-
ральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 
суда (ч. 1 ст. 49). При этом, чтобы принять законное и обоснованное решение, суд дол-
жен получить и оценить в совокупности на основе своего внутреннего убеждения до-
казательства, которые собирают уполномоченные на то законом органы дознания и 
предварительного следствия. Чтобы применить уголовный закон, необходимо выяс-
нить, какое деяние совершено, кто его совершил, с какой целью, каковы последствия 
совершенного деяния другие обстоятельства, на установление которых и направлена 
деятельность названных государственных органов и суда, а также иных лиц, вовлека-
емых в производство по уголовным делам для отстаивания своих прав или защиты 
представляемых интересов. Таким образом, для решения задач, определенных уголов-
ным законом, необходимо строго регламентированное, выверенное с позиций спра-
ведливости и гуманизма производство, каковым и является уголовный процесс. 

Согласуясь с международными стандартами охраны прав и свобод личности в сфе-
ре отправления правосудия по уголовным делам, а также с принципами, закреплен-
ными в Конституции РФ, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
2001 года указал на исключительно правозащитное назначение современного россий-

                                                           
11 Александров А. И. Уголовная политика и уголовный процесс в российской государственности: история, 

современность, перспективы, проблемы / Под ред. В. З. Лукашевича. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. С. 8. 
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ского уголовного судопроизводства. И это совершенно справедливо. Признание чело-
века, его прав и свобод высшей ценностью общества и государства, провозглашение 
человека центральной фигурой правоохранительной деятельности, а защиты его прав 
и свобод целью уголовно-процессуальной деятельности стало требованием времени 
и правовой действительности.  

В связи с этим, именно с позиций охраны прав и свобод человека и гражданина 
важно рассматривать нравственное содержание правоохранительной деятельности 
в целом и нравственную сущность уголовно-процессуальной деятельности, как вида 
правоохранительной деятельности, в частности. 

Главной правозащитной целью права и правовой системы является высокий, соот-
ветствующий международным и внутрироссийским стандартам, уровень реализации 
высшей ценности общества и государства — прав и свобод человека. Эта правозащит-
ная цель должна найти отражение во всех отраслях права, в том числе она должна бы-
ла быть отражена и в уголовно-процессуальном праве и закреплена в уголовно-
процессуальном законодательстве, что и было сделано в ст. 6 УПК РФ. При ее анализе 
можно отметить, что законодатель требует от осуществляющих производство по уго-
ловным делам государственных органов и должностных лиц, чтобы они обеспечивали 
по каждому уголовному делу: защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ), а также защиту личности от не-
законного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод 
(п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Рассматриваемая трактовка целей уголовного судопроизвод-
ства подчеркивает не карательную, а правозащитную, гуманистическую сущность это-
го вида правоохранительной деятельности.  

Уголовный процесс не зря называют самой политизированной отраслью права. От 
государственно-правовой идеологии зависит и содержание уголовно-процессуального 
законодательства. В этой связи примечательны слова А. И. Александрова: «Уголовный 
процесс не должен быть товаром. Плохо, когда чиновник правоохранительных органов 
берет взятку за освобождение от ответственности виновного, но еще страшнее, когда 
он за деньги привлекает к уголовной ответственности заведомо невиновного челове-
ка. Система уголовно-процессуальных норм должна быть такова, чтобы исключить 
заказные уголовные дела, от кого бы этот заказ ни исходил. Уголовные репрессии в 
демократическом правовом государстве не могут быть предметом купли-продажи»12.  

И теперь важно создать гарантии реализации провозглашенного правозащитного 
назначения уголовного процесса. Первоначально требуется постоянно развивать уго-
ловно-процессуальное законодательство, ориентируясь на систему нравственных 
ценностей. Кроме того, глубокому анализу с позиций нравственности подлежит и ра-
бота государственных органов, осуществляющих производство по уголовным делам, 
и деятельность лиц, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства, в том числе, 
необходима планомерная и целенаправленная работа по развитию правовой культуры 
и нравственно-правовому воспитанию участников уголовного процесса. 

В целом, формирование правовой культуры современного российского общества 
требует переосмысления сложившейся системы ценностей, нравственно-правовых 
идеалов13. Сегодня гуманитарные науки, и правовая наука, в том числе, могут разви-
ваться, лишь опираясь на духовный опыт народа, сконцентрированный в его вере, 
нравственных ценностях, особенностях правосознания. Важнейший путь к постиже-
нию культуры народа, к изучению нравственных начал государственной деятельно-
сти, в том числе уголовно-процессуальной деятельности, — изучение его истории, ис-
тории философского, естественно-научного, правового мышления. Поэтому, если мы 
хотим понять и научно обосновать принципы нормотворчества и правоприменения 
относительно конкретных социальных предпосылок, в частности, продолжающейся 

                                                           
12 Александров А. И. Указ. соч. С. 7. 
13 См.: Сальников В. П. Философия права // Философия. СПб., 1998. С. 138–139. 
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сегодня в России судебно-правовой реформы, необходимо обратиться к особенностям 
истории правосознания и национальной правовой культуры. Этот опыт нашел свое 
отражение и осмысление в русской философии права. А. П. Альбов совершенно спра-
ведливо отмечает, что возрождение философии права должно стать важной предпо-
сылкой целенаправленного формирования правовой культуры личности и общества. 
Необходимость этого осознается как философами, так и юристами, причем последни-
ми даже в большей степени. В этом видится возможность преодоления десятилетиями 
господствовавшего в нашей науке юридического позитивизма и догматизма, а также 
возрождения традиций отечественной юридической науки14. 

Выбор в качестве методологического инструментария изучения нравственно-
правовых основ российского уголовного судопроизводства философии права обусловлен 
тем, что ее теоретический уровень во многом определялся отношением к классической 
философско-правовой традиции, в особенности к поднятым в ней проблемам свободы и 
ответственности личности, отношения права и нравственности, нравственно-правового 
идеала, которые остаются актуальными и для современной юридической науки. 

Для традиции русской юридической науки характерно стремление интегрировать 
философию права в общую систему правовой теории в качестве элемента общей эн-
циклопедии права или самостоятельной научной дисциплины — всеобщего теорети-
ческого и методологического фундамента науки. Русские юристы стремились деталь-
но изучить, осмыслить, использовать идеи теории познания и этики И. Канта, 
наукоучения И. Г. Фихте, теории всеединства Ф. В. Й. Шеллинга и спекулятивно-
диалектической логики Г. Гегеля. Особенно большой вклад в изучение немецкой ме-
тодологии и философии права внесли такие ученые-юристы старшего поколения, как 
А. Д. Градовский, П. Г. Редкин, Б. Н. Чичерин. В русской философии права своеобразное 
преломление получило кантовское учение о высшем нравственном законе (категори-
ческий императив), о долге и предназначении человека, фихтевская теория личности 
как исходного пункта определения права, гегелевское понятие свободной воли, идея 
гражданского общества и государства как выражение нравственного строя. Используя 
методологические принципы немецкой классической философии, русские правоведы 
были заняты поиском этико-онтологических корней права, который можно просле-
дить по работам Б. Н. Чичерина, В. С. Соловьева, позднее — П. И. Новгородцева, 
Е. Н. Трубецкого, И. В. Михайловского, Н. Н. Алексеева, С. Л. Франка, И. А. Ильина. Ис-
пользуя потенциал западной философской, этической и юридической мысли, назван-
ные ученые пытались осмыслить нравственно-правовые основы бытия российского 
общества и государства. 

В русской философии права преобладало стремление к цельности знания и 
обостренное чувство реальности, которое сочеталось с признанием роли опыта как 
чувственного, так и духовного, дающего возможность глубже понять сущность бытия. 
В ней имела большое значение интеллектуальная интуиция, нравственный, социаль-
но-правовой опыт личности, а также религиозно-нравственный опыт народа. Все это 
проблемы, которые обходили стороной «юридический позитивизм», доминировавший 
в нашей стране до недавнего времени. Он оставлял немного места для проблем, со-
ставлявших круг интереса классической философии права. Если право трактовалось 
как выражение воли господствующего класса, а законодательная деятельность в ос-
новном должна была служить защите общественного строя, сложившегося историче-
ски, а потому преходящего, то вопросы об абсолютном в праве, об отношении права к 
вечным ценностям бытия человека — к вере, истине, справедливости и др. — обрече-
ны были оставаться на периферии правосознания. В связи с этим, в настоящее время 
требуется понять важность философии права для юридического образования и для 
формирования правосознания, интегрировать философию права в систему правовед-
                                                           

14 Альбов А. П. Нравственно-правовые проблемы в русской и немецкой философии права (теоретико-
правовой анализ): Дис. ... докт. юрид. наук. СПб., 1999. С. 3. 
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ческих наук, осознать ее место в науке уголовно-процессуального права и применить 
ее идеи при проведении судебно-правовой реформы. 

Наследие русской философии права необходимо использовать в исследованиях 
нравственно-правовых основ государственной деятельности, касающейся вопросов 
раскрытия и расследования преступлений, привлечения виновных к ответственности, 
то есть вопросов соразмерного умаления прав и свобод личности, объективно необхо-
димого применения мер государственного принуждения; в определении нравственно 
обоснованных принципов правоприменения при производстве по уголовным делам; 
в законотворческой деятельности для определения путей нравственного совершен-
ствования уголовно-процессуального законодательства.  

Преломление нравственных идей философии права в области уголовно-
процессуальных правоотношений чрезвычайно важно, для создания действительно 
правового государства и гражданского общества. 

Нравственность является одним из важнейших способов регуляции правоотноше-
ний в обществе и нравственные нормы во многом позволяют разрешить возникающие 
в сфере противодействия преступности конфликты между личными и государствен-
ными интересами.  

Еще на рубеже XIX и XX столетий А. Ф. Кони писал: «Нравственным началам при-
надлежит в будущем первенствующая роль в исследовании условий и обстановки уго-
ловного процесса. Настало время наряду с историей и догмою осветить и те разнород-
ные вопросы, возникающие в каждой стадии процесса, которые подлежат разрешению 
согласно существенным требованиям нравственного закона — этого non scripta, sed 
nata lex (лат. не писаный, а естественный закон). Формы судопроизводства теперь по-
всюду более или менее прочно установились. Точно так же определился и взгляд на 
ценность, пригодность и целесообразность различных судебных учреждений. Законо-
дательство, под влиянием временных ослеплений, может, конечно, отступать назад и 
возвращаться к устарелым и отжившим учреждениям, но на коренные начала право-
судия — гласность, устность, непосредственность и свободную оценку доказа-
тельств — оно серьезно посягнуть не решится. Эти приобретения человечества купле-
ны слишком дорогой ценой многовековых страданий и заблуждений, чтобы с ними 
было легко и надолго расстаться. Вместе с тем едва ли скоро человечество придумает 
форму суда, могущую с прочным успехом заменить суд присяжных, или найдет воз-
можным обходиться без состязательного начала. Поэтому, по всем вероятиям, в буду-
щем предстоит лишь частичное улучшение некоторых отделов уголовного процесса и 
уточнение техники производства уголовного исследования. Но рядом с этим изощре-
нием техники должно пойти развитие истинного и широкого человеколюбия на суде, 
равно далекого и от механической нивелировки отдельных индивидуальностей, и от 
черствости приемов, и от чуждой истинной доброте дряблости воли в защите обще-
ственного правопорядка. Тогда главное внимание с полным основанием обратится на 
изучение нравственных начал уголовного процесса — и центр тяжести учения о судо-
производстве перенесется с хода процесса на этическую и общественно-правовую дея-
тельность судьи во всех ее разветвлениях15. 

Нельзя предавать забвению мысли А. Ф. Кони. Сегодня важно продолжать его идеи, 
воплощать в жизнь его начинания, развивая нравственные начала уголовного судо-
производства. Для чего, как представляется, все положения уголовно-процессуального 
закона должны быть проверены на соответствие нравственным нормам, чтобы и само 
уголовно-процессуальное законодательство отвечало требованиям нравственного за-
кона, и регламентируемая им деятельность строилась на началах свободы, справедли-
вости и гуманизма.  

А. Д. Бойков в этом отношении совершенно верно подчеркивает, что критерий 
нравственности для судебной этики является достаточно сложной и многоаспектной 
                                                           

15 Кони А. Ф. Избранные труды и речи / Сост. И. В. Потапчук. Тула, 2000. С. 78–79. 
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проблемой, нуждающейся в серьезной разработке и с философских, и с правовых пози-
ций. Без выработки такого критерия наши суждения о границах морально оправдан-
ного поведения в сфере процессуальных правоотношений рискуют оказаться легко-
весными и неубедительными. Профессиональная мораль требует определения, 
соответствующего общему, но более конкретного собственного критерия нравствен-
ности, который отражал бы специфику регулируемых отношений, закономерности и 
цели данного вида трудовой деятельности... Исходя из общего критерия высоконрав-
ственного поведения как из методологической предпосылки, должно искать критерий 
профессиональной нравственности в соотношении общественных интересов и инте-
ресов личности исследовании16. 

Учитывая установленную необходимость рассмотрения уголовно-процессуального 
законодательства и уголовно-процессуальной деятельности с позиций нравственности, 
необходимо дополнить методологический инструментарий средством, позволяющим 
оценивать содержание уголовно-процессуального закона и регулируемую им деятель-
ность с означенной точки зрения. Представляется, что таким средством для суждения 
выступят нравственно-правовые критерии. 

Нравственно-правовой критерий оценки действий и решений профессиональных 
участников судопроизводства, а также уголовно-процессуальных норм, следует искать 
в сложном диалектическом сочетании высших долговременных интересов общества, 
более конкретных общественных интересов, связанных с решением вопросов данного 
дела, и интересов тех граждан — участников судопроизводства, для которых прини-
маемые процессуальные решения создают права и обязанности. 

Изучение философии права, общей теории права и уголовно-процессуального пра-
ва17, позволило сформулировать следующее определение нравственно-правовых крите-
риев для оценки профессиональной деятельности государственных органов и долж-
ностных лиц и связанной с ней деятельности граждан в сфере уголовно-процессуальных 
правоотношений: нравственно-правовые критерии уголовно-процессуальной деятельно-
сти — это нравственные нормы, на основании которых дается оценка процессуальным 
нормам и деятельности участников уголовного судопроизводства с точки зрения их со-
ответствия справедливости и гуманизму, добру, свободе и ответственности, совести, 
чести и человеческому достоинству. Это те критерии (выработанные опытом междуна-
родного и национального права, естественного права и нравственных традиций), кото-
рыми регулируется уголовно-процессуальная деятельность, на которые должны опи-
раться органы и должностные лица при осуществлении производства по уголовному 
делу, а также лица, вовлекаемые в сферу уголовного судопроизводства. 

В зависимости от объекта оценки возможно выделить два типа нравственно-
правовых критериев применительно к уголовно-процессуальной деятельности: 

1. Нравственные нормы, опираясь на которые дается оценка уголовно-
процессуальной деятельности. 

2. Нравственные нормы, опираясь на которые дается оценка личности долж-
ностных лиц, осуществляющих и направляющих уголовно-процессуальную дея-
тельность, а также лиц, вовлекаемых в производство по уголовным делам. 

В отношении данных типов, исходя из нормативного закрепления нравственных 
норм, можно выделить два подтипа: 

а) нравственные нормы, реализованные в праве 
В сфере уголовно-процессуальной деятельности их следует классифицировать по 

видам нормативных документов, в которых они закреплены, и разделить на следую-
щие формы: 

                                                           
16 Курс советского уголовного процесса. Общая часть / Под ред. А. Д. Бойкова и И. И. Карпеца. М., 1989. 

С. 202–204. 
17 Комарова Н. А., Сидорова Н. А. Судебная этика. СПб., 1993. С. 10–14; Москалькова Т. Н. Этика уголовно-

процессуального доказывания (стадия предварительного расследования). М., 1996. С. 10–11 и др. 
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1) нравственные нормы, закрепленные в международных документах 
Разновидностью данной формы являются нравственные нормы, получившие при-

знание и закрепление на международном уровне. Среди действующих международно-
правовых актов в сфере прав и свобод человека, имеющих непосредственное отноше-
ние к уголовному судопроизводству, участником которых является Россия, необходимо 
назвать Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый Гене-
ральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года18 на основе Всеобщей декларации прав 
человека от 1948 года19; Декларацию о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, приня-
тую Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1975 года; Конвенцию против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1984 года20; Мини-
мальные стандартные правила обращения с заключенными, одобренные резолюцией 
Экономического и Социального совета 31 июля 1957 года; Кодекс поведения долж-
ностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 
17 декабря 1979 года21; Декларацию основных принципов правосудия для жертв пре-
ступления или злоупотребления властью, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 
29 ноября 1985 года22; Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправ-
ления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»), утвер-
жденные Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1985 года. С учетом же вступления 
в Совет Европы и присоединения к его Уставу Россия также стала участником Европей-
ской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года23. 

Основные международно-правовые документы по правам человека, посвященные 
гражданским и политическим правам, включая Европейскую конвенцию о правах че-
ловека, закладывают сравнительно общие основы защиты прав человека24. Назван-
ные, а также иные документы содержат нормы, гарантирующие надлежащую охрану 
прав и свобод человека и гражданина, в том числе в сфере отправления правосудия, 
закрепляющие примат справедливости, гуманизма, беспристрастности, совести и дол-
га в общественных и государственных отношениях. В частности, в них отмечается, что 
независимость и беспристрастность правосудия являются важнейшими составляю-
щими такого государства, которое гарантирует защиту прав человека и чьи институты 
основываются на нормах закона. 

Статья 7 Всеобщей декларации прав человека устанавливает, что все люди равны 
перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Ука-
занные и другие нормы содержатся в Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В ней 
предписывается, что каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его компе-
тентные органы проводили быстрое и беспристрастное расследование, когда имеются 
достаточные основания полагать, что пытка была применена на любой территории, 
находящейся под его юрисдикцией (ст. 12); предпринимаются меры для обеспечения 
защиты истца и свидетелей от любых форм плохого обращения и запугивания, в связи 
с его жалобой или любыми свидетельскими показаниями (ст. 13). 

                                                           
18 Права человека. Основные международные документы / Ред. Н. В. Глазунова. М., 1989. С. 35–60. 
19 Там же. С. 134–142. 
20 Российская газета. 1995. 5 апреля. 
21 СССР и Международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. М., 1989. 

С. 499–504. 
22 Права человека и судопроизводство: Собрание международных документов. М., 1989. С. 229–233.  
23 Права человека: Сборник универсальных и региональных международных документов / Сост. 

Л. Н. Шестаков. М., 1990. С. 85–117. 
24 См.: Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная 

хартия: право и практика. М., 1998. С. 27. 
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Европейская конвенция о правах человека — международный договор, имеющий 
большую историю, назначение которого состоит в том, чтобы гарантировать соблю-
дение прав человека. Поэтому предоставляемый ею инструментарий защиты является 
наиболее развитым. Он послужил богатейшим источником международных судебных 
решений по правам человека. На них должны ориентироваться и законодатели, и ор-
ганы предварительного расследования, прокуратуры и суда Российской Федерации. 
В УПК РФ даже отдельно предусмотрено, что вступившие в законную силу приговор, 
определение и постановление суда могут быть отменены и производство по делу воз-
обновлено ввиду новых обстоятельств. При этом среди новых обстоятельств названо 
установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом Россий-
ской Федерации уголовного дела, связанное с применением федерального закона, не 
соответствующего положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
либо иными нарушениями положений Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (ст. 413 УПК РФ). 

В этой же связи правозащитными организациями в тесном взаимодействии с 
научными работниками и судейским сообществом разрабатываются многочисленные 
рекомендации по применению норм Конвенции при осуществлении правосудия25, ко-
торые имеют важное значение и для органов прокуратуры, и органов предваритель-
ного расследования, и в работе адвоката. Знание положений Конвенции и научно-
практических работ по их применению в национальной правоприменительной прак-
тике, несомненно, будет способствовать повышению эффективности защиты прав и 
свобод лиц, вовлекаемых в производство по уголовным делам, а значит и нравствен-
ному совершенствованию уголовно-процессуальной деятельности. 

2) нравственные нормы, получившие закрепление в национальном законодатель-
стве Российской Федерации, регулирующем правоохранительную деятельность в целом 

К этой форме возможно отнести всевозможные моральные кодексы, присяги, 
клятвы. 

Например, текст присяги прокурора закреплен в Федеральном законе «О прокура-
туре Российской Федерации»26. Присягу принимают лица, впервые назначаемые на 
должность прокурора. Они торжественно клянутся свято соблюдать Конституцию РФ, 
законы и международные обязательства Российской Федерации, не допуская малей-
шего от них отступления; непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто 
бы их ни совершил, добиваться высокой эффективности прокурорского надзора; ак-
тивно защищать интересы личности, общества и государства; чутко и внимательно 
относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан, соблюдать объектив-
ность и справедливость при решении судеб людей; дорожить своей профессиональной 
честью, быть образцом неподкупности, моральной чистоты, скромности, свято беречь 
и приумножать лучшие традиции прокуратуры (ст. 40.4). Моральные качества учиты-
ваются и при приеме на работу прокуроров (прокурорами могут быть граждане Рос-
сийской Федерации… обладающие необходимыми профессиональными и моральными 
качествами — ст. 40.1). 

                                                           
25 См., напр.: Алексеева Л. Б. Практика применения статьи 6 Европейской Конвенции о защите прав челове-

ка и основных свобод Европейским Судом по правам человека. Право на справедливое правосудие и доступ к 
механизмам судебной защиты. М., 2000; Моул Н., Харби К., Алексеева Л. Б. Европейская Конвенция о защите прав 
человека. Статья 6 Право на справедливое судебное разбирательство: прецеденты и комментарии. М., 2001; 
Маковей М., Разумов С. А. Европейская Конвенция о защите прав человека. Статья 5 Право на свободу и личную 
неприкосновенность: прецеденты и комментарии. М., 2002; Рекомендации по применению статьи 6 Европей-
ской Конвенции о защите прав человека — право на беспристрастное разбирательство дела. Издание Санкт-
Петербургской общественной организации «гражданский контроль» и Шведского Агентства международного 
сотрудничества и развития. СПб., 2002. 

26 О прокуратуре Российской Федерации: Закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 // Ведомости СНД РФ 
и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 
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Нравственные требования предъявляются и к работникам суда, и к адвокатам, и к 
сотрудникам иных правоохранительных органов. 

Так, текст присяги судьи закреплен в Федеральном законе «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации»27, а нравственный статус судей в обществе определен в Кодексе 
судейской этики, который был утвержден VI Всероссийским съездом судей 2 декабря 
2004 года. Кодекс судейской этики устанавливает правила поведения судьи в профес-
сиональной и во внеслужебной деятельности, обязательные для каждого судьи Рос-
сийской Федерации, независимо от занимаемой должности, а также судей, находящих-
ся в отставке, но сохраняющих звание судьи и принадлежность к судейскому 
сообществу. Судья в любой ситуации должен сохранять личное достоинство, дорожить 
своей честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, при-
чинить ущерб репутации судьи и поставить под сомнение его объективность и неза-
висимость при осуществлении правосудия (ст. 3). 

На Всероссийском съезде адвокатов 31 января 2003 года был принят Кодекс профес-
сиональной этики адвоката. Он стал неотъемлемой частью Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»28, согласно которому 
адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы 
доверителя; соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения 
органов адвокатской палаты (ч. 1 ст. 7); он клянется честно и добросовестно исполнять 
обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, руководству-
ясь Конституцией РФ, законом и кодексом профессиональной этики адвоката (ст. 13). 
Кодекс устанавливает обязательные для каждого адвоката правила его поведения при 
осуществлении адвокатской деятельности на основе нравственных критериев и тради-
ций адвокатуры (ст. 1), требует от адвокатов при всех обстоятельствах сохранять честь и 
достоинство, присущие их профессии (ст. 4), избегать действий, направленных к подры-
ву доверия (ст. 5). Кроме того, Кодексом предусматривается возможность применения 
мер дисциплинарной ответственности к адвокатам за совершение ими действий, поро-
чащих честь и достоинство адвоката, умаляющих авторитет адвокатуры и причинивших 
существенный вред доверителю или адвокатской палате (ст. 18). 

3) нравственные нормы, нашедшие отражение в российских нормативных правовых 
актах, регулирующих уголовно-процессуальную деятельность 

Своеобразием, спецификой взаимодействия нравственности и права является то, 
что некоторые нравственные нормы могут превращаться в правовые, когда они юри-
дически оформляются государством, а правовые нормы все в большей степени напол-
няются этическим содержанием. Не является исключением в этом отношении и уго-
ловно-процессуальное право. 

С большой отчетливостью можно увидеть нравственное содержание в назначении 
уголовного судопроизводства, в принципах уголовного процесса, в правах его участ-
ников и уголовно-процессуальных гарантиях их обеспечения. Гуманизм, уважение к 
человеку, бережное отношение к его доброму имени и правам — это те нравственные 
принципы и идеалы, которые определяют существо уголовного судопроизводства, 
представляющего собой систему гарантий, обеспечивающих надежную охрану прав и 
свобод личности, вовлекаемой в производство по уголовному делу. И такие ценности, 
как свобода, равенство, справедливость выступают в силу этого как принципы нрав-
ственно-правовые.  

Глубоким нравственным содержанием наполнены все принципы, закрепленные 
в УПК РФ. Выделим отдельные из них. 

                                                           
27 О статусе судей в Российской Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 2001. № 51. Ст. 4834.  
28 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 

2002 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 23. Ст. 2102. 
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УПК РФ закрепляет нравственный принцип справедливости в статье, определяю-
щей назначение уголовного судопроизводства (уголовное преследование и назначе-
ние виновным справедливого наказания в той же мере отвечает назначению уголов-
ного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, 
освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся 
уголовному преследованию — ст. 6 УПК РФ). 

С философско-этических позиций справедливость определяется как «понятие мо-
рального сознания, характеризующее меру относительного соответствия различных 
явлений и поступков моральным ценностям, принятым в данном обществе»29. Объек-
том социальной справедливости выступает, прежде всего, нравственный смысл обще-
ственных отношений в том или ином обществе, а также вид и мера человеческого по-
ведения в общении с людьми и общностями при удовлетворении своих интересов. 
Поэтому многие авторы отмечают, прежде всего, оценочный характер справедливо-
сти30. Вместе с тем, она является не только философской категорией, но и правовым 
понятием, поскольку одобряет определенные общественные отношения и соответ-
ствующие этим отношениям правила поведения, законы и действия людей. 

Глубоким нравственным содержанием наполнены такие принципы уголовного су-
допроизводства, обеспечивающие назначение уголовного процесса — защиту лично-
сти от незаконного и необоснованного ограничения ее прав и свобод, как: принцип 
неприкосновенности жилища (ст. 12 УПК РФ), тайна переписки, телефонных и иных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ), уважение че-
сти и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ). 

С названными принципами тесно связан очень важный и высокогуманный процес-
суальный принцип, наполненный глубоким нравственным содержанием — презумп-
ция невиновности (ст. 14 УПК РФ). 

Общеизвестна формулировка презумпции невиновности: всякий обвиняемый счи-
тается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет дока-
зана в установленном законом порядке и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда. Презумпция невиновности, будучи принципом уголовного процесса, 
вытекает из более широкого, общего принципа — ценности человеческой личности, 
предполагающего уважение к человеку, к его достоинству, заботу о человеке, охрану 
его чести. Такое отношение должно действовать и тогда, когда лицу предъявлено об-
винение в совершении преступления. 

Для успешной борьбы с преступлениями закон при наличии определенных осно-
ваний предоставляет органу дознания и следователю полномочия ставить определен-
ное лицо в положение подозреваемого и обвиняемого, исследовать его действия и по-
ступки, в случае необходимости применять к нему меры принуждения, иногда очень 
ощутимого характера. Но пока этот человек не изобличен окончательно и его винов-
ность не установлена приговором суда, для него сохраняются все возможности защи-
ты от предъявленного ему обвинения. Закон сохраняет для него общий статус гражда-
нина и не допускает его зачисление в категорию лиц, виновных в совершении 
преступлений. 

Из содержания презумпции невиновности вытекают и в ней находят свое обосно-
вание такие положения, прочно укоренившиеся в науке уголовного процесса и в след-
ственной и судебной практике, как недопустимость возложения обязанности доказы-
вания на обвиняемого (п. 2 ст. 49 Конституции РФ и ч. 2 ст. 14 УПК РФ) и толкование 
неустранимых сомнений в виновности лица в пользу обвиняемого (п. 3 ст. 49 Консти-
туции РФ и ч. 3 ст. 14 УПК РФ). Кроме того, УПК РФ справедливо закрепил четвертое 
                                                           

29 См.: Бербешкина З. А. Справедливость как социально-философская категория. М., 1996. С. 110. 
30 См., напр.: Келина С. Г., Кудрявцев В. Н. Принципы советского уголовного права. М., 1998. С. 134; Чхиквад-

зе В. Социальная справедливость — принцип советского права // Соц. законность. 1997. № 1. С. 24; Прокофье-
ва С. М. Принцип гуманизма в уголовном судопроизводстве: Монография. СПб., 2001. 
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положение, раскрывающее содержание принципа презумпции невиновности — обви-
нительный приговор не может быть основан на предположениях (ч. 4 ст. 14).  

И в развитие рассматриваемого положения УПК РФ в ст. 17 закрепляет принцип 
свободы оценки доказательств в уголовном процессе. Судья, присяжные заседатели, а 
также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внут-
реннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле до-
казательств, руководствуясь при этом законом и совестью. 

Анализ законодательства и следственно-судебной практики показывает, что оцен-
ка доказательств по внутреннему убеждению означает такой порядок, при котором, 
во-первых, данная оценка производится органом, осуществляющим производство по 
делу, при отсутствии заранее установленных правил о значении и силе доказательств 
и, во-вторых, эта оценка завершается выводами и решениями, исключающими сомне-
ние в их правильности. Нравственное начало предоставления возможности оценки 
доказательств лицу, осуществляющему производство по делу, означает его свободу, 
самостоятельность, независимость при оценке доказательств. Внутреннее убеждение 
исключает всякое внешнее принуждение. В этом смысле внутреннее убеждение пони-
мается как самоубеждение, как формирование собственного взгляда на фактические 
обстоятельства дела. 

С этической стороны внутреннее убеждение означает следование голосу совести, 
расследование, рассмотрение и разрешение дела по совести. Все это придает принципу 
оценки доказательств по внутреннему убеждению особую значимость.  

Можно и далее продолжать раскрывать нравственное содержание положений уго-
ловно-процессуального закона и иных нормативных актов, регламентирующих уголов-
но-процессуальную деятельность. Однако, как представляется, нравственная основа 
уголовно-процессуального законодательства была ярко показана на примере принци-
пов уголовного судопроизводства. Вместе с тем, требуется указать, что иные положения 
УПК РФ еще нуждаются в дополнительной оценке и приведении в соответствие с нрав-
ственными нормами, в том числе, в развитие фундаментальных концептуальных поло-
жений. Например, для должной реализации принципа свободы оценки доказательств 
необходимо обеспечить процессуальную самостоятельность следователя (дознавателя), 
законодательно закрепив дополнительные гарантии его независимости при производ-
стве по уголовным делам. При этом важно поддержать В. И. Рохлина в том, что следова-
тель это во многом должность равнозначная должности судьи. Без доброкачественных, 
полных, на основании и в соответствии с законом собранных материалов суд не сможет 
осуществлять правосудие и принять законное и обоснованное, справедливое решение31. 
Помимо этого, включив в УПК РФ ст. 6.1, закрепляющую требование разумного срока 
уголовного судопроизводства, законодатель не предусмотрел внесение изменений, свя-
занных с сокращением сроков производства по уголовным делам и сроков применения 
мер пресечения, ограничивающих конституционные права граждан. 

б) нравственные нормы, не реализованные в праве 
К данной группе относятся нравственные нормы, которые действуют в сфере уго-

ловно-процессуальной деятельности и не нашли своего закрепления в официальных 
документах. Данные нравственные нормы вбирают в себя самый широкий пласт обы-
чаев, действующих в сфере уголовного процесса. Они касаются неформальных, но 
нравственно выдержанных отношений между участниками уголовного судопроизвод-
ства, а также возникающих в связи с осуществлением процессуальных действий на ос-
нове внутреннего убеждения и правосознания. Это то, что называют чувством граж-
данского и профессионального долга, совести, нравственной и правовой культуры. 

В этом отношении требуется акцентировать внимание, что нравственность уголовно-
го судопроизводства — это не только нравственное содержание уголовно-процессуальных 
                                                           

31 Рохлин В. И. Следователь: положение и полномочия // Законность. 2005. № 10. С. 22. 
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норм, но и этическая безупречность самой деятельности суда, прокурора, следователя и 
дознавателя по расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел, посколь-
ку им дано в руки такое орудие борьбы с преступностью, как закон. Нравственность 
закона, умноженная на нравственные принципы лица, применяющего этот закон, спо-
собна породить действительно эффективную правовую политику, по достоинству 
оцениваемую обществом. 

И здесь уместно привести слова И. А. Ильина: «Государственная служба требует 
большой идеи, чистых рук и жертвенного служения. Вот почему необходимо высказы-
вать, доказывать и жизненно прививать воззрение, что государственная деятельность 
требует не ловкого проходимца и не хитрящего интригана, но человека с нравственно 
сильным характером. Она требует высокой волевой, моральной, образовательной и 
профессиональной квалификации. Это дело совсем не общедоступное, не дилетант-
ское, не уличное»32.  

Судья, прокурор, следователь, дознаватель должны быть образцом честного служе-
ния, строгого соблюдения законов, нравственной чистоты и безукоризненного поведе-
ния, чтобы иметь нравственное право применять меры процессуального принуждения, 
указывать правильное направление поведения и воспитывать. Для этих лиц должны 
быть характерны: гуманный и глубокий человечный индивидуальный подход к людям, 
забота о человеке и уважительное к нему отношение, сочувствие и доброжелательность, 
способность видеть в каждом деле не безликий случай, а живого человека с его сложны-
ми переживаниями. Эти качества не даны от рождения, их необходимо вырабатывать, 
постоянно развивать и совершенствовать в процессе самовоспитания. Можно со всей 
определенностью утверждать, что чем чище нравственный облик лиц, осуществляющих 
производство по уголовному делу, тем справедливее принимаемые решения, тем выше 
уровень воспитательного воздействия уголовного судопроизводства. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Наука уголовного процесса и уголовно-процессуальная теория: соотношение 

понятий. 
2. Раскройте предмет науки уголовного процесса. 
3. Перечислите этапы развития науки уголовного процесса и видных ученых-

процессуалистов, внесших заметный вклад в развитие науки уголовного процесса в 
различные исторические периоды. 

4. Назовите основные задачи науки уголовного процесса на современном этапе су-
дебно-правовой реформы в Российской Федерации. 

5. В чем состоит соотношение права и нравственности при производстве по уго-
ловным делам? 

6. Какова роль нравственных норм в регулировании уголовно-процессуальных 
правоотношений? 

7. Что понимается под нравственно-правовыми критериями уголовно-процессуаль-
ной деятельности? 

8. Раскройте типологию нравственно-правовых критериев уголовно-процессуальной 
деятельности. 
  

                                                           
32 Ильин И. А. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 7. М., 1998. С. 492.  
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Глава 2. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА (УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА) 
В результате изучения данной темы обучающийся должен: 
Знать: понятие уголовного процесса (судопроизводства), его социальное назначе-

ние в государстве, а также цели и задачи; понятие содержания (системы) и формы 
уголовного процесса, общие черты и различия с иными видами государственной дея-
тельности и судебного процесса; понятие и содержание основных уголовно-
процессуальных функций; понятие, элементы и особенности уголовно-процессуальных 
правоотношений; понятие и значение, виды уголовно-процессуальных гарантий. 

Уметь: разграничивать виды (направления) уголовно-процессуальной деятельно-
сти; определять цели и носителей различных уголовно-процессуальных функций; ори-
ентироваться в задачах и содержании каждой стадии уголовного судопроизводства. 

Владеть навыками: толкования уголовно-процессуального закона, а также его 
применения к целям и задачам в каждой стадии уголовного судопроизводства. 

Ключевые термины: уголовное судопроизводство; назначение уголовного судопро-
изводства; стадия уголовного процесса; субъекты уголовного процесса; уголовно-
процессуальная форма; уголовно-процессуальные правоотношения; уголовно-
процессуальные функции; уголовно-процессуальные гарантии. 

2.1. Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства) 
Термин «уголовный процесс» происходит от старинного русского слова «уголовье», 

то есть преступное деяние, за которое лишают головы, и латинских слов «procedere» — 
движение вперед и «processus» — последовательная смена состояний. Такое сочетание 
слов приобретает значение производства по привлечению к уголовной ответственно-
сти и наказанию за совершенное преступление. Уголовный процесс является необхо-
димой и единственно возможной формой реализации норм уголовного права. Именно 
поэтому уголовное право издавна считается материальным, а уголовный процесс — 
формальным уголовным правом. 

Если нормы иных отраслей материального права реализуются в форме уголовного 
судопроизводства лишь в тех случаях, когда нарушения этих норм носят преступный 
характер, то необходимой и исключительной формой осуществления норм уголовного 
права всегда является уголовное судопроизводство.  

Понятия «уголовное судопроизводство» и «уголовный процесс» следует рассматри-
вать как тождественные. Согласно п. 56 ст. 5 УПК РФ в содержание термина «уголовное 
судопроизводство» включаются досудебное и судебное производство по уголовному 
делу. С точки зрения этимологии судопроизводство означает производство, осуществ-
ляемое судом, что в историческом аспекте полностью соответствовало изначально 
единому порядку рассмотрения уголовных и гражданских дел, при котором складыва-
лось юридическое отношение между судом и сторонами, заинтересованными в исходе 
дела. Поэтому в качестве синонимов уголовного процесса широко используются такие 
понятия, как уголовное судопроизводство или уголовная юстиция (лат. justitia — 
справедливость, правосудие). В современной уголовно-процессуальной теории сохра-
няется подобное определение, в котором по-прежнему подчеркивается исключитель-
ная при производстве по уголовному делу роль суда.  

В определение отечественного уголовного процесса обычно включают три эле-
мента: 1) деятельность органов предварительного расследования, прокурора, суда и 
других субъектов уголовного процесса; 2) правоотношения этих участников; 3) право-
вую регламентацию деятельности и возникающих на ее основе правоотношений.  

Изложенное выше позволяет дать определение уголовного процесса.  
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Уголовное судопроизводство — это осуществляемая в установленном законом 
порядке деятельность дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя след-
ственного органа, прокурора, суда и иных участников уголовного судопроизводства при 
возбуждении, расследовании, судебном рассмотрении и разрешении уголовных дел, ис-
полнении приговоров, а также возникающие в связи с этой деятельностью правовые 
отношения. 

Основанная на уголовно-процессуальном законе деятельность дознавателя, следо-
вателя, прокурора, судьи и суда имеет определяющее и организующее значение при 
расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел. Государственные органы и 
должностные лица несут ответственность за законность осуществляемых ими процес-
суальных действий и принимаемых решений. Приоритет общественных интересов, 
исходный элемент которых — интересы частных лиц, в конечном счете, образует 
«фундамент», основу уголовного процесса (публичность)33. Поэтому, говоря об уго-
ловном процессе как порядке отношений между официальными (публичными) орга-
нами и иными участниками процесса, следует иметь в виду, что речь идет об отноше-
ниях, возникающих из деятельности органов власти и развивающихся в связи с ней. 
Однако это не лишает данные отношения правового характера, поскольку все дей-
ствия государственных органов и должностных лиц должны соответствовать закону, а 
лица, в отношении которых эти действия производятся, законом наделяются опреде-
ленными правами и обязанностями. 

Для уяснения сущности уголовного процесса необходимо соотнесение этого поня-
тия с понятием «правосудие». Термин правосудие (разбирательство дела «правым су-
дом») следует определять в узком и широком значениях. В первом случае имеется в 
виду, что уголовный процесс охватывает деятельность не только суда, но и органов 
предварительного расследования, прокурора и других участников уголовного судо-
производства. Таким образом, правосудие по уголовным делам — это важная состав-
ная часть производства по уголовному делу. Во втором значении правосудие — раз-
бирательство и разрешение не только уголовных, но и гражданских, и арбитражных 
дел. Правовая основа правосудия достаточно широка и включает в себя нормы всех 
отраслей законодательства, которыми должен руководствоваться суд при рассмотре-
нии и разрешении конкретных дел, — конституционного, гражданского, администра-
тивного и иных. 

Уголовный процесс необходимо рассматривать как систему взаимосвязанных и 
взаимообусловленных элементов, что позволит лучше уяснить его юридическую при-
роду и свойства. 

Первый элемент понятия «уголовный процесс» — это деятельность суда, при-
званного в конечном итоге установить основания для реализации уголовной ответ-
ственности, и деятельность сторон, имеющая различную направленность (элемент — 
уголовно-процессуальные функции) и обеспечивающая реализацию своих прав и ин-
тересов (элемент — уголовно-процессуальные гарантии).  

Уголовное судопроизводство выступает как целенаправленная деятельность его 
субъектов. Поэтому второй элемент этого понятия — цель, к которой стремится уго-
ловно-процессуальная деятельность и для достижения которой различными субъек-
тами ставятся определенные, конкретные задачи. 

В уголовном судопроизводстве состав участников разнороден, их деятельность — 
разновекторна. Должностные лица и государственные органы, осуществляющие рас-
следование и рассмотрение уголовного дела, вовлекают в орбиту уголовного судопро-
изводства других лиц, которые защищают свои интересы (обвиняемый, потерпевший, 
гражданский истец, гражданский ответчик) или представляемые интересы (защитник, 
представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика), либо яв-
                                                           

33 Александрова Л. А. Публичность как основание уголовно-процессуального права. М., 2007. С. 15.  



Раздел I. Общие положения уголовного судопроизводства 
 

33 

ляются источниками сведений о фактах (свидетель, эксперт), выполняют вспомога-
тельные функции в уголовном процессе (переводчик, секретарь судебного заседания, 
специалист и др.) Привлекаемые к участию в уголовном процессе лица в свою очередь 
осуществляют деятельность (заявляют ходатайства и отводы, участвуют в след-
ственных действиях, выступают в суде) в предусмотренном законом порядке. Таким 
образом, уголовно-процессуальная форма (иначе — процессуальный порядок, процеду-
ра) — это третий элемент понятия «уголовный процесс». 

Четвертым элементом уголовно-процессуальной деятельности выступает ее со-
держание, т. е. система последовательно сменяющих друг друга этапов и стадий про-
изводства по уголовному делу, в которых участниками уголовного процесса исполь-
зуются различные по своему характеру процессуальные средства в обеспечение 
конкретных задач.  

Уголовный процесс складывается не просто из деятельности, а из взаимодействия 
различных субъектов, которое представляет собой совокупность многочисленных об-
щественных отношений. Урегулированные нормами права, они приобретают характер 
правоотношений. Таким образом, правоотношения между субъектами процесса — это 
пятый элемент понятия «уголовный процесс». Рассмотрим подробнее эти основные 
категории, используемые для характеристики уголовного судопроизводства. 

2.2. Назначение и задачи уголовного процесса 
Позиция по определению целей и задач уголовного процесса представляет собой 

выбор той или иной шкалы ценностей в сфере уголовного судопроизводства. Следо-
вательно, данные положения образуют вопросы социального и даже философского 
свойства34.  

Социальное назначение системы уголовной юстиции заключается в разрешении 
конфликтов между личностью и государственной властью с наименьшими негативными 
последствиями для общества. 

Действующий закон закрепил следующую формулировку: «Уголовное судопроиз-
водство имеет своим назначением:  

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступ-
лений;  

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод» (ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Изменение позиции законодателя относи-
тельно сущности уголовного судопроизводства как социального института отчетливо 
видно при сравнении с ранее содержавшимся в законе определением его задач. При та-
ком определении целей уголовного судопроизводства законодатель подчеркивает не 
карательную, а правозащитную, гуманистическую сущность этого вида правоохрани-
тельной деятельности. Законодатель возвел рассматриваемые равнозначные цели 
судопроизводства в разряд основополагающих правовых идей, то есть принципов со-
временного российского уголовного процесса.  

Позитивная сторона действующей законодательной формулировки социального 
назначения уголовного судопроизводства состоит, во-первых, в том, что она лишает 
нормативной почвы тезис о борьбе с преступностью как цели функционирования уго-
ловной юстиции. Во-вторых, термин «защита» противостоит «карательным угрозам» 
уголовного закона (недаром уголовное право принято рассматривать как меч в руках 
государства, а уголовный процесс — как щит, которым защищается личность)35. 

Вместе с тем следует отметить, что законодатель не определил задачи, которые тре-
буется выполнить для достижения поставленных целей. Между тем от ответа на данный 
                                                           

34 Кистяковский Б. А. Социальные науки и право. М., 1916. С. 380 и др.; Полянский Н. Н. Спор о юридиче-
ской природе уголовного процесса // Очерки теории уголовного процесса. М., 1928. С. 95–99. 

35 Михайловская И. Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. М., 2006. С. 15–16. 
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вопрос зависит принцип построения основных институтов уголовного процесса, объем 
прав его участников, правила доказывания и т. п. 

Анализ положений ст. 6 УПК РФ позволяет сделать вывод, что к средствам дости-
жения целей уголовного судопроизводства (задачам) отнесены:  

1) уголовное преследование виновных (быстрое и полное раскрытие преступле-
ний, изобличение виновных в совершении преступлений);  

2) обеспечение правильного применения уголовного и уголовно-процессуального 
закона;  

3) назначение виновным справедливого наказания;  
4) обеспечение возмещения материального ущерба и компенсации морального 

вреда, причиненных преступлением;  
5) отказ от уголовного преследования невиновных;  
6) освобождение невиновных от наказания;  
7) обеспечение возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями гос-

ударственных органов и должностных лиц, ведущих процесс, то есть реабилитация 
каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию; 

8) обеспечение мер безопасности участников судопроизводства. 
Надо сказать, закон не просто называет, но и подробно регламентирует каждое из 

указанных средств, устанавливая виды уголовного преследования и обязанность его 
осуществления (глава 3 УПК РФ); основания отказа в возбуждении уголовного дела, 
прекращения уголовного дела и уголовного преследования (глава 4 УПК РФ); основа-
ния возникновения права на реабилитацию, виды и порядок возмещаемого вреда реа-
билитированному (глава 18 УПК РФ) и т. д. 

2.3. Содержание уголовного судопроизводства:  
система стадий и производств 

Исследование категорий содержания и формы уголовно-процессуальной деятель-
ности имеет важное познавательное значение. Как философские категории указанные 
понятия отражают наиболее общие и существенные стороны действительности и ши-
рокую сферу применения. Содержание уголовного судопроизводства представляет 
собой совокупность образующих его элементов во взаимодействии. Форма же являет-
ся способом выражения содержания и реализуется как через внешний вид процесса, 
так и через его внутреннюю структуру.  

Уголовно-процессуальная деятельность выражается в системе последовательно 
сменяющих друг друга процессуальных действий, этапов, образующих стадии уго-
ловного процесса. Производство по уголовному делу осуществляется посредством 
последовательного перехода из одной стадии в другую, нарушение данного порядка 
не допустимо. Обязательное условие перехода дела в следующую стадию — решение 
задач предыдущей стадии, каждая последующая стадия основана на результатах 
предшествующей деятельности. Это обеспечивает эффективность производства по 
уголовному делу. 

Система стадий уголовного процесса является гарантией достижения истины, 
средством обнаружения и исправления процессуальных ошибок. Одновременно эта 
система служит гарантией прав обвиняемого и других участников процесса, т.к. позво-
ляет им обжаловать прокурору или в суд решения, принятые на предыдущих стадиях 
процесса. 

Собранная по уголовному делу информация «фильтруется» через систему стадий: 
излишняя отсеивается, а для получения недостающей дело возвращается на преды-
дущую стадию уголовного процесса36. 
                                                           

36 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Под ред. И. Л. Петрухина, И. Б. Михай-
ловской. М.: Проспект, 2010. С. 12. 
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Под стадиями уголовного судопроизводства принято понимать относительно 
самостоятельные, взаимосвязанные между собой части уголовного судопроизводства, 
характеризующиеся определенными признаками.  

Самостоятельность каждой стадии уголовного судопроизводства определяют сле-
дующие признаки: 

1) определенное положение в системе уголовного процесса; 
2) непосредственные специфические задачи, вытекающие из общих задач уголов-

ного судопроизводства; 
3) определенный законом круг участников; 
4) начало и окончание, временные границы (сроки); 
5) форма процессуальных действий и характер процессуальных отношений; 
6) итоговое процессуальное решение. 
В уголовном судопроизводстве различают следующие стадии:  
I. Обычные:  
1) возбуждение уголовного дела;  
2) предварительное расследование; 
3) подготовка к судебному заседанию; 
4) судебное разбирательство;  
5) производство в апелляционной инстанции;  
6) исполнение приговора. 
II. Исключительные (характеризуются наличием на момент производства исклю-

чительным обстоятельством — вступившего в законную силу приговора): 
1) производство в кассационной инстанции;  
2) производство в надзорной инстанции;  
3) возобновление дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
Уголовное дело не обязательно проходит все стадии процесса. К примеру, при про-

изводстве по уголовному делу может отсутствовать стадия предварительного рассле-
дования (по делам частного обвинения), стадия производства в апелляционной ин-
станции (если не вступивший в законную силу приговор не был обжалован) и т. д. 

Возбуждение уголовного дела — первоначальная и обязательная стадия уголов-
ного процесса, в которой дознаватель, орган дознания, следователь и руководитель 
следственного органа решают вопрос, имеются ли достаточные основания для того, 
чтобы начать производство по уголовному делу. Сущность данной стадии заключается 
в быстром и правильном реагировании компетентных органов на каждый случай об-
наружения признаков преступления. 

Содержание стадии возбуждения уголовного дела включает в себя процессуальную 
деятельность по приему, регистрации, проверке и разрешению сообщений о преступ-
лении.  

Стадия возбуждения уголовного дела завершается принятием решения о возбуж-
дении уголовного дела либо об отказе в этом (ч. 1 ст. 145 УПК РФ).  

Акт возбуждения уголовного дела служит точкой отсчета сроков предварительно-
го расследования, констатирует, что обнаружены признаки преступления и соответ-
ствующие органы и должностные лица могут приступить к производству процессу-
альных действий, направленных на раскрытие и расследование уголовного дела.  

Содержанием стадии предварительного расследования является деятельность 
следователя и дознавателя по установлению события преступления, изобличению ли-
ца или лиц, виновных в совершении преступления, и подготовке материалов уголов-
ного дела для судебного разбирательства.  

В соответствии со ст. 150 УПК РФ формами предварительного расследования яв-
ляются предварительное следствие и дознание.  

Предварительное следствие, регламентированное главой 22 УПК РФ, — основная 
форма предварительного расследования, которое обязательно по всем уголовным делам, 
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за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, так 
как по ним производится дознание. 

Производство предварительного следствия по уголовному делу производится 
единолично, а в случае его сложности или большого объема может быть поручено 
следственной группе, к работе которой привлекаются и должностные лица органов, 
осуществляющих оперативно-разыскную деятельность (ст. 163 УПК РФ). 

Производство предварительного следствия оканчивается: составлением обвини-
тельного заключения; прекращением уголовного дела; направлением уголовного дела 
в суд для применения принудительных мер медицинского характера (ст. 158, 439 УПК 
РФ). Дознание оканчивается составлением обвинительного акта или прекращением 
уголовного дела (глава 32 УПК РФ). 

Производство в суде первой инстанции начинается со стадии подготовки судеб-
ного заседания, задача которой состоит в том, чтобы установить наличие или отсут-
ствие оснований для рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. При нали-
чии таких оснований судья осуществляет подготовительные действия к судебному 
заседанию либо организует и проводит предварительное слушание. 

Важнейшей стадией уголовного процесса является судебное разбирательство, 
которое представляет собой рассмотрение уголовного дела по существу в заседании 
суда первой инстанции. В результате непосредственного исследования доказательств 
подсудимый может быть признан виновным в совершении преступления или неви-
новным, подвергнут уголовному наказанию или освобожден от него.  

Судебное разбирательство осуществляется в строго установленной законом фор-
ме, здесь наиболее полно реализуются все важнейшие принципы уголовного процесса. 

Судебное разбирательство чаще всего завершается постановлением обвинитель-
ного или оправдательного приговора, но в нем могут быть приняты и другие судебные 
решения, например, о прекращении уголовного дела.  

Производство в суде второй (апелляционной) инстанции предусматривает апел-
ляционный порядок рассмотрения уголовного дела. При производстве в апелляционной 
инстанции приговор или иное решение суда (судьи), не вступившие в законную силу, об-
жалуются сторонами в суд апелляционной инстанции (вышестоящий суд), который за-
ново рассматривает уголовное дело с вынесением нового решения по существу. Суд 
апелляционной инстанции вправе отменить либо изменить приговор, постановить но-
вый приговор, возвратить дело для повторного рассмотрения в суд первой инстанции. 

Исполнение приговора является завершающей стадией уголовного процесса и 
включает ряд процессуальных действий и решений судьи, обеспечивающих реализа-
цию приговора, вступившего в законную силу. В содержание этой стадии входит:  

1) обращение судом приговора к исполнению;  
2) непосредственное исполнение судом приговора полностью или в части; 
3) разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора.  
Судебное решение обращается к исполнению посредством выполнения судом или 

иными органами определенных действий, а вопросы, возникающие при исполнении 
приговора, разрешаются судьей единолично в судебном заседании. 

Содержание производства в кассационной инстанции состоит в том, что суд 
кассационной инстанции по жалобе стороны или представлению прокурора в колле-
гиальном составе проверяет судебные решения первой и апелляционной инстанций, 
вступившие в законную силу, с точки зрения их законности и обоснованности и в за-
висимости от результатов проверки оставляет судебное решение в силе, отменяет его 
или вносит в него необходимые изменения. Кассационный порядок пересмотра уго-
ловного дела, в отличие от апелляционного производства, предназначен только для 
исправления юридических ошибок, связанных с неправильным применением матери-
ального (уголовного) закона либо существенным нарушением уголовно-
процессуального закона. Кассационная инстанция осуществляет проверку преимуще-
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ственно по письменным материалам уголовного дела и не рассматривает уголовное дело 
по существу посредством исследования доказательств. Суд кассационной инстанции мо-
жет принять решение об отмене либо изменении приговора или оставлении его в силе. 

Стадия производства в надзорной инстанции состоит в проверке вступивших в 
законную силу решений нижестоящих судов Верховным Судом РФ. Процедура пере-
смотра и характер принимаемых решений в суде надзорной инстанции имеет сходство 
с правилами пересмотра дела в кассационном порядке. 

Возобновление дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств пред-
ставляет собой пересмотр вступивших в законную силу судебных решений в связи с 
обнаружением обстоятельств, которые существовали на момент вступления пригово-
ра или иного судебного решения в законную силу, но не были известны суду, либо об-
стоятельств, не известных суду на момент вынесения судебного решения.  

Право возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств принадлежит прокурору. Для установления вновь открывшихся обстоятель-
ств прокурор своим постановлением возбуждает производство, проводит соответ-
ствующую проверку, истребует копию приговора и справку суда о вступлении его в 
законную силу. По окончании проверки или расследования и при наличии основания 
возобновления производства по уголовному делу прокурор направляет уголовное де-
ло со своим заключением и другими материалами в суд для нового разбирательства; 
при отсутствии оснований — прекращает возбужденное им производство.  

Для установления новых обстоятельств прокурор выносит постановление о возбуж-
дении производства ввиду новых обстоятельств и направляет соответствующие матери-
алы руководителю следственного органа для расследования. Существенные особенности 
имеет возобновление дел в связи с жалобой участника судопроизводства и наличием ре-
шения Конституционного Суда РФ либо Европейского Суда по правам человека. 

Отдельные производства могут распространяться на одну либо несколько стадий 
уголовного процесса. Как правило, предпосылкой этому служит наличие особых задач, 
характер уголовного дела, характеристика субъектов уголовного процесса. Каждое 
производства имеют дифференцированную уголовно-процессуальную форму, о чем 
будет сказано ниже. 

2.4. Уголовно-процессуальная форма:  
понятие, ее единство и дифференциация 

Уголовно-процессуальная деятельность характеризуется не только стадийностью, но 
также и четко установленной формой производства по уголовным делам (в праве Древ-
него Рима известно выражение: «процессуальная форма есть существенная форма»).  

Уголовно-процессуальная форма — это нормативно закрепленная система пра-
вил и процедур, определяющая основания, условия, сроки, последовательность и порядок 
совершения процессуальных действий и принятия процессуальных решений.  

При этом можно выделить уголовно-процессуальную форму определенного след-
ственного или процессуального действия либо отдельной стадии уголовного процесса 
либо всего уголовного процесса в целом. 

Процессуальная форма имеет следующие основные черты:  
1) точное установление в законе порядка деятельности и принятия решения госу-

дарственными органами; 
2) предоставление заинтересованным лицам права непосредственно участвовать 

в процессуальной деятельности в целях охраны своих пра в  и законных интересов;  
3) наличие специальных гарантий соблюдения прав и законных интересов участ-

вующих в деле лиц;  
4) обеспечение принятия решения в соответствии с законом на основании фактов, 

установленных определенным в законе способом. 
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Особенностями уголовно-процессуальной формы являются:  
1) преобладание императивных начал над диспозитивными при выборе участни-

ками процесса способа поведения;  
2) обеспеченность надлежащего поведения участников процесса мерами государ-

ственного принуждения;  
3) зависимость характера принуждения от общественной опасности совершенного 

преступления;  
4) наличие института предварительного расследования, производимого по всем 

уголовным делам, за исключением дел частного обвинения;  
5) наличие специального института защиты прав и законных интересов обвиняе-

мого;  
6) наличие приговора как акта правосудия об установлении уголовной ответ-

ственности и назначения виновному наказания. 
Значение уголовно-процессуальной формы проявляется в том, что она: 
— устанавливает детально урегулированный, устойчивый, строго обязательный 

режим производства по уголовным делам. 
— обеспечивает соблюдение прав и интересов участников уголовного процесса. 
— создает условия для достижения истины и наиболее эффективного судопроиз-

водства по уголовному делу. 
Любое нарушение процессуальной формы, процессуальное упрощенчество ведет к 

нарушению прав участников процесса, недействительности совершенных действий, 
отмене принятых решений. 

Процессуальная форма едина для всех уголовных дел, однако имеет свои особенно-
сти применительно к их отдельным категориям. Критериями дифференциации уголов-
но-процессуальной формы могут выступать характер совершенного преступления, 
в зависимости от чего возникает потребность в усложнении или, наоборот, упрощении 
процедуры (дознание и предварительное следствие, обычный и особые порядки судеб-
ного разбирательства) либо характеристики субъекта преступления (возраст, психиче-
ское здоровье, наличие дипломатического, депутатского, служебного и др. иммуните-
тов). Особенности могут быть обусловлены особыми задачами либо гарантиями для 
участников уголовного судопроизводства (реабилитация, производство у мирового 
судьи, производство по делу при наличии досудебного соглашения о сотрудничестве). 

2.5. Уголовно-процессуальные правоотношения:  
понятие, элементы и особенности 

Уголовно-процессуальные правоотношения — это урегулированные нормами 
уголовно-процессуального права общественные отношения между субъектами уголов-
ного процесса, проявляющиеся в их взаимных правах и обязанностях. 

Общий объект уголовно-процессуальных отношений — предполагаемое уголовно-
правовое отношение между государством в лице его органов и преступником (или ви-
новным), подлежащее разрешению в сфере уголовного судопроизводства. Специаль-
ный объект уголовно-процессуальных отношений — ожидаемый результат поведения 
участников конкретного уголовно-процессуального отношения. 

Субъекты уголовно-процессуальных отношений — участники правоотношений в 
сфере уголовного судопроизводства, обязательной и определяющей стороной среди 
которых являются представители государственной власти. 

Содержанием уголовно-процессуальных отношений выступают действия участни-
ков уголовного судопроизводства, а формой уголовно-процессуальных отношений — 
права (правомочия) и обязанности участников уголовного судопроизводства37. 
                                                           

37 Вандышев В. В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: Учебник для юридических вузов и факуль-
тетов. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 12.  
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Особенности уголовно-процессуальных правоотношений заключаются в следующем: 
1. Одним из субъектов правоотношений всегда является государственный орган 

или должностное лицо, в связи с чем их можно обозначить как «властеотношения». 
В уголовном процессе существует два вида правоотношений в зависимости от состава 
его участников: а) между государственными органами и должностными лицами (руко-
водитель следственного органа — следователь, прокурор — суд, дознаватель — про-
курор) и б) между властными субъектами и гражданами, участвующими в уголовном 
процессе (дознаватель — обвиняемый).  

2. Уголовно-процессуальные правоотношения всегда имеют двусторонний ха-
рактер, поскольку право и обязанность одного субъекта корреспондируют праву и 
обязанности другого субъекта. Так, право подачи потерпевшим апелляционной жало-
бы корреспондирует обязанности вышестоящего суда рассмотреть ее. 

3. Характерной чертой уголовно-процессуальных отношений является их связь с 
уголовно-правовыми отношениями, поскольку вся уголовно-процессуальная деятель-
ность направлена на выявление характера уголовно-правовых отношений. Между уго-
ловными материальными и процессуальными отношениями имеется ряд существен-
ных различий. Уголовно-правовые отношения возникают непосредственно между 
государством и лицом, совершившим преступление. В уголовно-процессуальных от-
ношениях участвует не само государство, а его компетентные органы, осуществляю-
щие правоприменительную деятельность. Юридическим фактом, влекущим возникно-
вение уголовно-правовых отношений, является само общественно опасное деяние 
(действие или бездействие). Юридическим фактом, влекущим возникновение уголов-
но-процессуальных отношений, является поступление сведений о совершенном, со-
вершаемом или готовящемся преступлении. В большинстве случаев и качестве юри-
дических фактов, влекущих за собой возникновение, изменение или прекращение 
уголовно-процессуальных отношений, выступают действия и решения компетентных 
государственных органов, связанные с выполнением возложенных на них задач38. Од-
нако наряду с этим значение юридических фактов имеют предусмотренные законом 
действия других участников процесса, а также некоторые виды событий (например, 
смерть обвиняемого, влекущая необходимость прекращения дела) и состояний 
(например, тяжелое заболевание обвиняемого, влекущее необходимость приостанов-
ления производства по делу). 

2.6. Субъекты уголовного процесса.  
Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды 

В качестве субъектов уголовно-процессуальных отношений выступают те лица и 
органы, которых закон наделяет процессуальными правами или обязанностями. Уста-
навливая эти права и обязанности, закон тем самым определяет и характер их дея-
тельности. Круг субъектов уголовно-процессуальных отношений, т. е. лиц и органов, 
наделяемых в процессе теми или иными правами и обязанностями, закреплен в за-
коне. Тем самым определяется круг лиц, обладающих процессуальной правоспособно-
стью как установленной нормами процессуального права способности участников 
процесса иметь определенные процессуальные права и обязанности. 

Для государственных органов и общественных организаций, а также для долж-
ностных лиц, участвующих в процессе, способность иметь права и обязанности слива-
ется со способностью осуществлять эти права и обязанности своими действиями, объ-
единяясь в единое понятие правосубъектности. 

Для физических лиц правосубъектность, т. е. способность быть субъектом процессу-
альных отношений, не исключает необходимости определения их право- и дееспособности. 

                                                           
38 Александров А. И. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса // Уголовный процесс России: Общая 

часть / Под ред. В. З. Лукашевича. СПб.: Издательский Дом СП гос. ун-та, 2004. С. 28–29. 
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В случае пороков дееспособности отдельных лиц она восполняется деятельностью их 
законных представителей. 

Правосубъектность является предпосылкой правового статуса участника процесса, 
характеризующегося сочетанием определенных прав и обязанностей. Классификация 
субъектов уголовно-процессуальных отношений может быть произведена по различ-
ным критериям, один из которых — характер защищаемого ими интереса. В зависимо-
сти от этого критерия участники делятся на следующие группы: 1) государственные 
органы и должностные лица, ведущие процесс (суд, прокурор, следователь, дознава-
тель и др.); 2) лица, имеющие в уголовном деле личный интерес (обвиняемый, потер-
певший, гражданский истец, гражданский ответчик); 3) участники, представляющие 
интересы других субъектов процесса (защитник, представитель, законный представи-
тель); 4) лица, содействующие правосудию (свидетель, эксперт, специалист, перевод-
чик, понятые и др.).  

Несколько иной будет классификация участников процесса в зависимости от вы-
полняемой ими процессуальной функции. При этом под процессуальной функцией по-
нимаются роль и назначение данного участника процесса, выраженные в направлении 
его деятельности. По этому критерию закон позволяет выделить четыре группы 
участников процесса:  

1) участники, выполняющие функцию разрешения уголовного дела по существу. 
Данную функцию выполняют исключительно судья (суд);  

2) участники процесса со стороны обвинения, на которых возложена функция об-
винения (уголовного преследования). К этой группе закон относит прокурора, а также 
руководителя следственного органа, следователя, орган дознания, дознавателя, част-
ного обвинителя, потерпевшего, его законного представителя и представителя, граж-
данского истца и его представителя;  

3) участники процесса со стороны защиты, осуществляющие функцию защиты от 
обвинения. В эту группу включены подозреваемый, обвиняемый его законный пред-
ставитель, защитник, гражданский ответчик, его законный представитель и предста-
витель;  

4) участники, которые осуществляют вспомогательные или технические функции: 
свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые и т. д. 

Функция уголовного преследования (обвинения) — это процессуальная деятель-
ность, осуществляемая в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ).  

В зависимости от интереса, который преследуется обвинителем, и правового ста-
туса субъекта обвинительной функции существуют три вида обвинения — частное, 
публичное и частно-публичное. 

Функция защиты — процессуальная деятельность, осуществляемая в целях за-
щиты обвиняемого и подозреваемого от обвинения. 

Функция разрешения дела (юстиции) — процессуальная деятельность, заклю-
чающаяся в судебном рассмотрении дела и решении вопроса о виновности и назначении 
наказания либо обратное. 

2.7. Уголовно-процессуальные гарантии: понятие, виды и значение 
Уголовно-процессуальные гарантии — это система правовых средств, обеспечи-

вающих эффективное решение задач уголовного судопроизводства, охрану прав граж-
дан и условия их реализации, точное исполнение обязанностей должностными лицами 
и органами, осуществляющими уголовно-процессуальную деятельность. 

В широком значении весь уголовный процесс в целом может быть рассмотрен как 
система гарантий правильного разрешения уголовного дела, обеспечения прав и за-
конных интересов его участников. 
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В юридической литературе принято выделять следующие виды уголовно-
процессуальных гарантий: 1) гарантии правосудия; 2) принципов уголовного процес-
са; 3) гарантии прав и законных интересов личности. Данные виды гарантии взаимо-
связаны и взаимообусловлены. Так, право обвиняемого на защиту обеспечивается 
возможностью приглашения им адвоката в качестве защитника. В то же время участие 
защитника обеспечивает реализацию принципа состязательности судопроизводства. 
Указанный принцип является гарантией объективного и справедливого разрешения 
дела, т. е. гарантией правосудия39. Эту мысль подтверждает и классическая англо-
американская доктрина гарантий прав обвиняемого, которая предполагает:  

1) право быть поставленным в известность о предмете и основании обвинения; 
2) право иметь защитника; 
3) право на гласный и скорый суд;  
4) право на добросовестное и беспристрастное жюри; 
5) право давать показание в свое оправдание и не быть принуждаемым к показа-

нию против самого себя; 
6) презумпция невиновности и право быть осужденным лишь при отсутствии ра-

зумного сомнения в виновности; 
7) право очной ставки (the right to be confronted) со свидетелем, показывающим 

против обвиняемого; 
8) право не быть дважды подвергнутым опасности осуждения за одно и то же деяние; 
9) право на вторую инстанцию. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Каково значение понятия «уголовный процесс» (судопроизводство), из каких 

элементов оно складывается? 
2. Какие цели и задачи преследует уголовное судопроизводство? 
3. Каково соотношение уголовного процесса и правосудия? 
4. Перечислите стадии уголовного процесса, дайте их общее понятие, признаки. 
5. Каково значение понятия «уголовно-процессуальная форма»? В чем проявляется 

ее единство и дифференциация? 
6. Дайте понятие термина «уголовно-процессуальная функция»? Укажите, какие 

основные функции существуют в уголовном процессе, в чем их сущность? Кто является 
носителем каждой из них? 

7. Раскройте понятие и элементы уголовно-процессуальных правоотношений? 
В чем заключаются их особенности? 

8. Каково понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий? Какие виды га-
рантий существуют в уголовном судопроизводстве? Какую сферу они обеспечивают?  

Глава 3. ПОНЯТИЕ, ИСТОЧНИКИ И НОРМЫ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: понятие и сущность уголовно-процессуального права; виды уголовного про-

цесса; понятие и систему источников уголовно-процессуального права; понятие, виды и 
структуры уголовно-процессуального права;  

Уметь: разграничивать источники уголовного процесса в зависимости от их юри-
дической силы; различать структуру норм уголовно-процессуального права; применять 
уголовно-процессуальный закон в пространстве, во времени, по кругу лиц и по аналогии; 

                                                           
39 Уголовный процесс: Учебник / Коллектив авторов; под ред. В. А. Лазаревой. М., ЮСТИЦИЯ, 2015. С. 49; 

Полянский Н. Н. Очерки теории уголовного процесса. М., 1928. С. 36–37. 
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Владеть знаниями: о видах уголовно-процессуального права; о соотношении уго-
ловно-процессуального права с другими отраслями права и учебными дисциплинами. 

Ключевые термины: уголовно-процессуальное право; обвинительный вид уголов-
ного процесса; разыскной (инквизиционный) вид уголовного процесса; состязательный 
вид уголовного процесса; смешанный вид уголовного процесса; источники уголовно-
процессуального права; уголовно-процессуальная норма; действие уголовного процесса 
в пространстве, во времени, по кругу лиц. 

3.1. Понятие уголовно-процессуального права и его соотношение 
с другими отраслями права и юридическими дисциплинами 

Уголовно-процессуальное право — отрасль российского права, представляет собой 
совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие, 
функционирующие и прекращающиеся как на этапе проверки сообщения о совершенном 
или готовящемся преступлении, так и на различных стадиях уголовного процесса.  

Уголовно-процессуальное право, как любая другая отрасль права основана на Кон-
ституции Российской Федерации, что свидетельствует о тесной взаимосвязи с консти-
туционным правом. Провозглашенные в Конституции Российской Федерации прин-
ципы легли в основу построения всех уголовно-процессуальных институтов нашли 
самостоятельное отражение в главе 2 УПК РФ: законность при производстве по уго-
ловному делу, осуществление правосудия только судом, независимость судей, уваже-
ние чести и достоинства личности, неприкосновенность личности, охрана прав и сво-
бод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, неприкосновенность 
жилища и другие. Возникающие в рамках осуществления производства по уголовным 
делам правоотношения между участниками уголовного судопроизводства, должност-
ными лицами и органами регламентированы уголовно-процессуальным правом в со-
ответствии с нормами предписанными Конституцией Российской Федерации. 

Соотношение уголовного и уголовно-процессуального права. Уголовное право 
предусматривает основание уголовной ответственности, устанавливает виды наказа-
ния и иные меры, назначаемые за совершенное преступное деяние. Определяет обсто-
ятельства, исключающие преступность деяния, раскрывает основания освобождения 
от уголовной ответственности и наказания. Уголовное право представляет собой со-
вокупность норм материального права, реализация которых происходит путем приме-
нения норм и институтов уголовно-процессуального права. Принято различать возни-
кающие в ходе применения данных отраслей правоотношения. Уголовно-правовые 
правоотношения, это отношения, возникающие между государством, установившим 
правила и нормы поведения и лицом, допустившим нарушение норм уголовного зако-
на. Уголовно-процессуальные отношения возникают в момент получения должност-
ным лицом информации о совершенном преступлении и продолжаются на протяже-
нии всего периода установления обстоятельств, имеющих значения для принятия 
законного и обоснованного решения. 

Уголовно-процессуальные отношения позволяют реализовывать уголовно-
правовые нормы, кроме того призваны обеспечить защиту граждан от необоснованно-
го обвинения и осуждения. 

Соотношение гражданского и уголовно-процессуального права. Применение 
норм уголовно-процессуального права создает условия для реализации норм матери-
ального гражданского права, при решении вопроса о возмещении ущерба, причинен-
ного преступлением. Так лицо, предъявившее требование о возмещении имуществен-
ного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему 
непосредственно преступлением, в рамках расследования по уголовному делу, призна-
ется гражданским истцом (ст. 44 УПК РФ). В свою очередь в качестве гражданского от-
ветчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соот-
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ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за 
вред, причиненный преступлением (ст. 54 УПК РФ). Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации содержит отдельную норму, содержащую в себе меры по обес-
печению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взыска-
ний в уголовном судопроизводстве (ст. 160.1 УПК РФ). 

Соотношение гражданско-процессуального и уголовно-процессуального пра-
ва. Судопроизводство в указанных отраслях происходит на схожих основополагающих 
началах (принципах): состязательность и равноправие сторон, независимость суда, 
непосредственность, устность и гласность судебного разбирательства. Однако в то 
время как уголовное судопроизводство связанно с восстановлением прав и законных 
интересов лиц, пострадавших от преступления и вынесением справедливого, всесто-
роннего и полного приговора в отношении лица, совершившего общественно-опасное 
деяние, гражданский же процесс, в свою очередь, направлен на восстановление инте-
ресов частного характера.  

Соотношение административно-процессуального и уголовно-процессуального 
права. Административное производство имеет схожие формы с уголовном процессом, 
руководствуется схожими принципами: право на защиту, оценка доказательств, глас-
ность и др. Процедура формирования доказательственной базы практически тожде-
ственны: признаются показания свидетелей, заключения экспертов, составляются 
протоколы проводимых процессуальных мероприятий по административным право-
нарушениям. Административные правонарушения отличаются от уголовных преступ-
лений своей малозначительностью.  

Соотношение оперативно-разыскной деятельности и уголовно-процессуального 
права. Уголовно-процессуальные отношения, возникающие в процессе расследования по 
уголовным делам тесно взаимосвязаны с оперативно-разыскной деятельностью. Так, 
одним из поводов для принятия решения о возбуждении уголовного дела является 
информация, полученная из оперативных источников (ст. 143 УПК РФ); надзор за дея-
тельностью лиц, производящих расследование и осуществляющих оперативно-
разыскные мероприятия возложен на органы прокуратуры (ст. 29, 30 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»40); к полномочиям лиц, производящим 
расследование отнесена возможность дачи отдельных поручений сотрудникам опера-
тивных подразделений. 

В научной литературе, также принято отражать взаимосвязь уголовно-
процессуального права с отдельными дисциплинами. В качестве примера приво-
дится криминалистика. Криминалистика как учебная дисциплина позволяет освоить 
тактику производств отдельных следственных действий, позволяющих сформировать 
доказательственную базу по расследуемому уголовному делу, кроме того, при произ-
водстве следственных действий могут применяться технические средства и способы 
обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказа-
тельств (ч. 6 ст. 164 УПК РФ). Существует и обратная взаимосвязь, криминалистиче-
ские рекомендации не должны выходить за пределы уголовно-процессуальных норм. 

3.2. Виды уголовного процесса 
Многообразие правовых систем, устоявшихся норм и правил поведения общества, ис-

торические этапы индивидуального развития каждого государства предопределяют за-
дачи, стоящие перед уголовным процессом, образуют систему построения уголовно-
процессуальных институтов. В зависимости от задач, стоящих перед уголовным процес-
сом, процессуальных полномочий государственных органов и должностных лиц, осу-
ществляющих уголовное преследование, обеспечения прав на защиту лиц, пострадавших 
                                                           

40 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.  
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от преступления, порядка формирования доказательств в процессе расследования 
принято различать несколько видов уголовного процесса: обвинительный, разыск-
ной (инквизиционный), состязательный и смешанный.  

Обвинительный. Обвинительный уголовный процесс характерен прежде всего 
для более раннего развития общественных отношений (период рабовладельческого 
общества, раннего феодализма). В уголовном процессе данного вида ключевой фигу-
рой являлся обвинитель, т. е. лицо, которому преступлением был причинен вред. Он 
располагал полномочиями по возбуждению или прекращению уголовного процесса, 
сбору доказательственной базы (процесс сбора доказательств был примитивен, их 
можно было получить либо путем угроз или пыток, либо в процессе прохождения 
определенных испытаний «ордалий»). Бремя обеспечения явки подозреваемого в суд 
возлагалось также на обвинителя. Конфликт между обвинителем и лицом, совершив-
шим преступление, разрешался в суде, который проходил открыто, гласно, устно. Ре-
зультаты поединков, испытаний и состязаний оглашались общественности.  

Функции суда возлагались на народные собрания, советы старейшин, либо уважа-
емых феодалов. В качестве доказательств зачастую принимались свидетельства о доб-
ропорядочности участников уголовного процесса. Однако следует отметить, что на тот 
период не существовало разделения судопроизводства на гражданское и уголовное. 

Обвинительный процесс был характерен для периода действия Русской Правды. 
Усиление государственной власти, развитие общественных отношений, переориенти-
рованность преступлений с личной обиды, нанесенной потерпевшему в преступление 
против установленных государством норм и правил поведения привело к видоизме-
нению уголовного процесса. 

Разыскной (инквизиционный) процесс. Для уголовного процесса данного вида ха-
рактерна, передача функции судебной власти государству. Тяжба между обвинителем и 
обвиняемым переходила в разрешение конфликта между обвиняемым и государством. 

Характерным для данного процесса являлось слияние в одном участнике функций 
защиты, обвинения и разрешения уголовного дела. Как правило, в его полномочия 
входило решение вопроса о возбуждении уголовного дела, установлении обстоятель-
ств, имеющих значение для уголовного дела, сбор и оценка доказательств, принятие 
всех процессуальных решений по делу. Прослеживалось отсутствие прав личности в 
уголовном судопроизводстве. Уголовный процесс проводился в два этапа: сыск (след-
ствие) и судебное производство. Следствие велось негласно, судебные разбиратель-
ства были тайные, закрытые, письменные.  

Инквизиционный процесс (от лат. inquisitio — расследование) различал три вида 
приговоров: обвинительный, оправдательный, оставление в подозрении при недоста-
точности доказательств для осуждения. Значение одних и тех же доказательств диффе-
ренцировалось в зависимости от социального статуса лица, от которого оно получено. 

Отсутствие контроля за законностью осуществления правосудия предопределило 
существование данного вида уголовного процесса. 

В настоящее время разыскной уголовный процесс в чистом виде в мире почти не 
встречается, однако отдельные его элементы присутствуют и используются фактиче-
ски во всех современных уголовно-процессуальных системах. 

Состязательный уголовный процесс. Принято рассматривать состязательный уго-
ловный процесс как наиболее демократический, справедливый и современный. Для уго-
ловного судопроизводства в данном виде характерны следующие черты: одни участни-
ки уголовного процесса наделены функцией обвинения, другие защиты; процессуальное 
равенство сторон; в основу судопроизводства возложен принцип законности; решение 
по уголовному делу уполномочен принимать только суд; суд независим; презюмируется 
принцип презумпции невиновности лица, пока его вина не будет доказана в суде. В слу-
чае отказа обвинителя от предъявленного обвинения суд должен вынести оправдатель-
ный приговор. Разбирательство в судах проходит гласно, открыто, устно. 
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Состязательный вид уголовного процесса наиболее характерен для стран англо-
американской правовой системы — США, Англия.  

Современный уголовный процесс России также осуществляется на основе принци-
па состязательности сторон (ч. 1 ст. 15 УПК РФ). 

Смешанный вид уголовного процесса. Представляет собой сочетание разыскно-
го и состязательного уголовного процесса. Для него характерно деление процесса про-
изводства расследования на досудебное производство с преимуществами разыскного 
процесса и судебное производство, которое проходит в соответствии с правилами со-
стязательного производства.  

Кроме того, следует отметить, что функции уголовного преследования возложены на 
следователя, дознавателя и прокурора. Принятие процессуальных решений, выполнение 
следственных действий возможно лишь лицом, выступающим со стороны обвинения 
(следователем, дознавателем). Остальные участники уголовного производства имеют 
возможность повлиять по ход расследования лишь путем заявления ходатайств и жалоб, 
которые уполномочены рассматривать органы расследования, прокурор и суд. 

Возникновение данного типа процесса обычно связывают с принятием Уголовно-
процессуального кодекса Франции, позже Германии и Австрии. 

3.3. Понятие и система источников уголовно-процессуального права 
Источники уголовно-процессуального права — совокупность уголовно-

процессуальных норм и уголовно-процессуальных институтов, регулирующих право-
отношения, возникающие на различных стадиях уголовного процесса. 

В теории уголовного процесса нет единого подхода к пониманию источников уго-
ловно-процессуального права, однако общие положения закреплены в ст. 1 УПК РФ, 
в соответствии с которой порядок уголовного судопроизводства на территории Рос-
сийской Федерации устанавливается УПК РФ, основанным на Конституции Российской 
Федерации. 

В свою очередь источники уголовно-процессуального права образуют уголовно-
процессуальное законодательство, в состав которого входит и УПК РФ. Понятия «ис-
точники уголовно-процессуального права» и «уголовно-процессуальное законо-
дательство» принято рассматривать как тождественные. Но не следует отождеств-
лять понятия «уголовно-процессуальное законодательство» и «уголовно-
процессуальное право». Последнее по своему содержанию шире и включает в себя 
уголовно-процессуальные источники. 

Помимо Конституции Российской Федерации, действующего уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации законодатель отнес к источникам 
уголовного процесса и общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ч. 3 ст. 1 
УПК РФ), решения Европейского суда по правам человека, Конституционного и Вер-
ховного Судов Российской Федерации. 

Более того, закон определяет, что если международным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила, чем предусмотренные УПК РФ, то применяются 
правила международного договора (ч. 3 ст. 1 УПК РФ). 

Буквальное толкование ч. 2 ст. 7 УПК РФ, а также п. «о» ст. 71 Конституции Россий-
ской Федерации, позволяет относить к источникам уголовно-процессуального права 
федеральные законы и иные нормативные акты. 

Система источников уголовно-процессуального права  
Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декаб-

ря 1993 года. Структурно состоит из Преамбулы и двух разделов. Нормы, непосредственно 
относящиеся к уголовно-процессуальным отношениям, содержатся во 2 главе «Права и 
свободы человека и гражданина» (ст. 47–51 Конституции Российской Федерации): никто 
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не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к под-
судности которых оно отнесено законом. Обвиняемый в совершении преступления 
имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в слу-
чаях, предусмотренных федеральным законом; каждому гарантируется право на полу-
чение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных зако-
ном, юридическая помощь оказывается бесплатно. Каждый задержанный, 
заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право поль-
зоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, за-
ключения под стражу или предъявления обвинения; Каждый обвиняемый в соверше-
нии преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в закон-
ную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого; никто 
не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. При осуществлении 
правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением 
федерального закона. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр 
приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, 
а также право просить о помиловании или смягчении наказания; никто не обязан сви-
детельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг ко-
торых определяется федеральным законом. Федеральным законом могут устанавли-
ваться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания. 

Помимо указанного, Конституция Российской Федерации провозглашает ряд осново-
полагающих принципов, выражающих демократическую сущность уголовного процесса: 

— права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются 
законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба (ст. 52 Конституции РФ); 

каждый имеет право на: 
— возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53 
Конституции РФ); 

— государственную охрану достоинства личности (ст. 21 Конституции РФ), 
— свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ); 
— неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени (ст. 23, ч. 1 ст. 24 Конституции РФ); 
— информацию (ч. 2 ст. 24 Конституции РФ); 
— неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ); 
— свободу передвижения, выбора места проживания и жительства, выезда за 

пределы Российской Федерации (ст. 27 Конституции РФ).  
Каждый из указанных принципов находит законодательное закрепление в уголов-

но-процессуальном кодексе Российской Федерации (глава 2 УПК РФ), которые в свою 
очередь оказывают непосредственное влияние на построение всех уголовно-
процессуальных институтов. 

Вопрос о применении судами норм Конституции Российской Федерации при осу-
ществлении правосудия разрешен в одноименном постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 841, среди основных положений 
которого следует отметить, следующие: 

— закрепленное в Конституции Российской Федерации положение о ее высшей 
юридической силе означает, что все конституционные нормы имеют верховенство над 
законами и иными нормативными правовыми актами; 
                                                           

41 О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 
правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 // Российская газета. 
1995. № 247. 
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— согласно ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации Конституция имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Рос-
сийской Федерации. В соответствии с этим конституционным положением судам при 
рассмотрении дел следует оценивать содержание закона или иного нормативного 
правового акта, регулирующего рассматриваемые судом правоотношения, и во всех 
необходимых случаях применять Конституцию Российской Федерации в качестве акта 
прямого действия; 

— в соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федерации права и свободы 
человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Учитывая это конституционное положение, а также положение ч. 1 ст. 46 Консти-
туции Российской Федерации, гарантирующей каждому право на судебную защиту его 
прав и свобод, суды обязаны обеспечить надлежащую защиту прав и свобод человека и 
гражданина путем своевременного и правильного рассмотрения дел. 

Кроме того, следует отметить, что в случае коллизий между различными законами 
равной силы приоритетным признается последующий закон и закон, который специ-
ально предназначен для регулирования соответствующих отношений, а также те за-
коны, которые устанавливают дополнительные гарантии прав и свобод42.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации  

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федера-
ции являются составной частью ее правовой системы. 

Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации»43 установлено, что Российская Федерация, выступая за со-
блюдение договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность осново-
полагающему принципу международного права — принципу добросовестного выпол-
нения международных обязательств. 

Под общепризнанными принципами международного права следует понимать 
основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и при-
знаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых 
недопустимо. 

Под общепризнанной нормой международного права следует понимать правило 
поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в 
целом в качестве юридически обязательного. 

Под международным договором Российской Федерации надлежит понимать 
международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным госу-
дарством (или государствами), с международной организацией либо с иным образова-
нием, обладающим правом заключать международные договоры, в письменной форме и 
регулируемое международным правом независимо от того, содержится такое согла-
шение в одном документе или в нескольких, связанных между собой документах, а так-
же независимо от его конкретного наименования (например, конвенция, пакт, соглаше-
ние и т. п.). 

К общепризнанным международно-правовым документам относятся: 
— Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; 

                                                           
42 По жалобе общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма "АристаЛюКС"» на 

нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 7, 75 и 183 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 02 марта 2006 г. № 54-О // Со-
брание законодательства РФ. 2006. № 20. Ст. 2212. 

43 О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2757. 
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— Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; 
— Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; 
— Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращений и наказаний 1975 г.; 
— Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращений и наказаний 1984 г.;  
— Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам, подписанную странами-участниками СНГ 1993 г. 
 Исходя из смысла ч. 3 и 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, ч. 3 ст. 5 Фе-

дерального закона «О международных договорах Российской Федерации» судами 
непосредственно могут применяться те вступившие в силу международные договоры, 
которые были официально опубликованы в Собрании законодательства Российской 
Федерации, в Бюллетене международных договоров, размещены на «Официальном 
Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в порядке, установ-
ленном ст. 30 указанного Федерального закона. Международные договоры Российской 
Федерации межведомственного характера опубликовываются по решению федераль-
ных органов исполнительной власти или уполномоченных организаций, от имени ко-
торых заключены такие договоры, в официальных изданиях этих органов. 

Международный договор имеет приоритет над внутренним законодательством 
лишь в том случае, если согласие на обязательность его было принято в форме феде-
рального закона, в противном случае, данные договоры имеют приоритет в примене-
нии в отношении подзаконных нормативных актов, изданных органом государствен-
ной власти или уполномоченной организацией, заключившими данный договор (ч. 4 
ст. 15, ст. 90, 113 Конституции Российской Федерации). 

Международные договоры, которые имеют прямое и непосредственное действие в 
правовой системе Российской Федерации, применимы судами, в том числе военными, 
в частности: 

— если международным договором РФ установлены иные правила судопроиз-
водства, чем уголовно-процессуальным законом РФ; 

— если международным договором РФ регулируются отношения, в том числе от-
ношения с иностранными лицами, ставшие предметом судебного рассмотрения 
(например, жалоб на решения о выдаче лиц, обвиняемых в совершении преступления 
или осужденных судом иностранного государства)44. 

В ходе осуществления уголовно-процессуальной деятельности допускаются случаи 
регулирования правовых отношений путем заключения двухсторонних международ-
ных договоров (вопросы международного сотрудничество о выдаче лица, об оказании 
правовой помощи и др.). 

Кроме того, следует отметить, что наряду с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Фе-
дерации, согласно которой общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью 
ее правовой системы, Конституция Российской Федерации провозглашает, что не со-
ответствующие ей международные договоры Российской Федерации не подлежат вве-
дению в действие и применению (ч. 6 ст. 125 Конституции РФ). 

Решения Европейского суда по правам человека как источник уголовно-
процессуального права 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратифика-
ции Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»45 Рос-
сийская Федерация в соответствии со ст. 46 Конвенции признает ipso facto и без спе-
                                                           

44 Рыжаков А. П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный). 9-е изд., перераб. // СПС КонсультантПлюс. 2014. 

45 О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней: федераль-
ным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 14. Ст. 1514. 
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циального соглашения юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обяза-
тельной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в слу-
чаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договор-
ных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после их вступления в 
действие в отношении Российской Федерации (ст. 1 Федерального закона). 

Верховный Суд РФ в постановлении от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении су-
дами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права 
и международных договоров Российской Федерации» пояснил судам, что «Российская 
Федерация как участник Конвенции о защите прав человека и основных свобод при-
знает юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам 
толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случае предполагаемого 
нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда предпо-
лагаемое нарушение имело место после вступления их в силу в отношении Российской 
Федерации (статья 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратифика-
ции Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»). По-
этому применение судами вышеназванной Конвенции должно осуществляться с уче-
том практики Европейского Суда по правам человека во избежание любого нарушения 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод». 

Это предполагает, что постановления Европейского суда по правам человека 
(ЕСПЧ) становятся источником права, в том числе уголовно-процессуального. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации является основным 
источником уголовно-процессуального права, которым устанавливаются правила уго-
ловного судопроизводства в Российской Федерации. 

Действующий УПК РФ принят был принят Государственной Думой Российской Фе-
дерации 22 ноября 2001 г., подписан Президентом Российской Федерации 18 декабря 
2001 г., вступил в силу 1 июля 2002 г.46 Однако с момента вступления кодекса в силу в 
него неоднократно вносились как незначительные изменения, так и корректирующие 
целые уголовно-процессуальные институты.  

В настоящее время структурно уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации представлен шестью частями: 

Часть 1 «Общие положения» включает в себя шесть разделов (I–VI), восемнадцать 
глав (1–18). 

Раздел I «Основные положения» включает в себя четыре главы: 1 «Уголовно-
процессуальное законодательство, 2 «Принципы уголовного судопроизводства», 3 «Уго-
ловное преследование», 4 «Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекраще-
ния уголовного дела и уголовного преследования». Особое значение в структуре УПК РФ 
имеет глава 2 о принципах уголовного судопроизводства. Никакие иные положения УПК 
РФ не могут противоречить принципам, закрепленным в данной главе.  

Раздел II «Участники уголовного судопроизводства». В УПК РФ участники уголов-
ного судопроизводства делятся на четыре группы: суд, участники уголовного судо-
производства со стороны обвинения, со стороны защиты и иные участники уголовно-
го судопроизводства. Четыре первые главы данного раздела (с 5 по 8) соответственно 
посвящены четырем группам участников уголовного судопроизводства. Глава 9 назы-
вается «Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве» и 
предусматривает, в частности, порядок заявления и разрешения заявлений об отводах 
участников уголовного судопроизводства.  

Раздел III «Доказательства и доказывание» состоит всего из двух глав: глава 10 
«Доказательства в уголовном судопроизводстве» и глава 11 «Доказывание». В частно-
сти в 11 главе законодатель определил, в чем заключается процесс доказывания 

                                                           
46 О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Федеральный за-

кон от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (1 ч.). Ст. 4924. 
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(в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, 
предусмотренных ст. 73 УПК РФ). 

Раздел IV «Меры процессуального принуждения» включает в себя три главы. Гла-
ва 12 посвящена задержанию подозреваемого. В главе 13 регулируются вопросы, свя-
занные с мерами пресечения. Глава 14 называется «Иные меры процессуального при-
нуждения». В статьях этой главы регулируются вопросы, связанные с такими мерами 
как обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности и другими. 

Раздел V «Ходатайства и жалобы» состоит из двух глав: 15 «Ходатайства», 16 «Об-
жалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное 
судопроизводство».  

Раздел VI «Иные положения» также состоит из двух глав: 17 «Процессуальные сро-
ки. Процессуальные издержки» и 18 «Реабилитация». 

Часть 2 «Досудебное производство» полностью посвящена досудебному производ-
ству, состоящему из двух стадий — возбуждения уголовного дела и предварительного 
расследования. Соответственно этому делению в часть вторую входят два раздела — 
VII и VIII. 

Раздел VII «Возбуждение уголовного дела» состоит из двух глав: 19 «Поводы и ос-
нования возбуждения уголовного дела» и 20 «Порядок возбуждения уголовного дела». 

Раздел VIII «Предварительное расследование» является самым большим в УПК РФ 
и состоит из тринадцати глав. В главе 21 регулируются общие условия предваритель-
ного расследования. Глава 22 посвящена одной из форм предварительного расследо-
вания — предварительному следствию. Второй форме предварительного расследова-
ния — дознанию — посвящены главы глава 32 «Дознание» и 32.1 «Дознание в 
сокращенной форме». Глава 23 называется «Привлечение в качестве обвиняемого. 
Предъявление обвинения». В последующих четырех главах регулируется производ-
ство отдельных следственных действий — осмотра, освидетельствования и след-
ственного эксперимента (глава 24), обыска, выемки, наложения ареста на почтово-
телеграфные отправления, контроля и записи переговоров, получения информации о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (глава 25,), до-
проса, очной ставки, опознания, проверки показаний на месте (глава 26), производству 
судебной экспертизы (глава 27). Глава 28 именуется «Приостановление и возобновле-
ние предварительного следствия», глава 29 — «Прекращение уголовного дела», гла-
ва 30 «Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору» и 
глава 31 «Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обви-
нительным заключением». 

Часть 3 «Судебное производство», включает в себя семь разделов (IX-XV), двадцать 
глав (33-49), из которых 5 утратило силу. 

Раздел IX посвящен производству в суде первой инстанции: глава 33 «Общий поря-
док подготовки к судебному заседанию», глава 34 «Предварительное слушание», глава 
35 «Общие условия судебного разбирательства», глава 36 «Подготовительная часть 
судебного заседания», глава 37 «Судебное следствие», глава 38 «Прения сторон и по-
следнее слово подсудимого», глава 39 «Постановление приговора». В разделе X регу-
лируется особый порядок судебного разбирательства, в него включены две главы — 
40 «Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъ-
явленным ему обвинением» и 40.1 «Особый порядок принятия судебного решения при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». По одной главе входят в раз-
дел XI «Особенности производства у мирового судьи» (глава 41 «Производство по уго-
ловным делам, подсудным мировому судье») и раздел XII «Особенности производства 
в суде с участием присяжных заседателей» (глава 42 «Производство по уголовным де-
лам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей»).  

Значительные изменения в последнее время претерпели разделы XIII «Производ-
ство в суде второй инстанции» и XV «Пересмотр вступивших в законную силу пригово-
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ров, определений и постановлений суда». Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. 
№ 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) Российской Федерации»47 из раздела XIII были исключе-
ны главы 43 «Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не 
вступивших в законную силу», 44 «Апелляционный порядок рассмотрения уголовного 
дела», 45 «Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела» и включена новая 
глава 45.1 «Производство в суде апелляционной инстанции». Из раздела XV УПК РФ 
этим же федеральным законом была исключена глава 48 «Производство в надзорной 
инстанции» и включены две новые главы — 47.1 «Производство в суде кассационной 
инстанции» и глава 48.1 «Производство в суде надзорной инстанции». Еще одной главой 
раздела XV является глава 49 «Возобновление производства по уголовному делу ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств». Изменения в разделах XIII и XV УПК РФ 
связаны с изменением сущности апелляционной и кассационной инстанций в уголовном 
процессе. Первоначально и апелляционное и кассационное производство по уголовному 
делу осуществлялось в отношении судебных решений, не вступивших в законную силу. 
В настоящее время производство в суде апелляционной инстанции продолжает осу-
ществляться в отношении судебных решений, не вступивших в законную силу, а произ-
водство в суде кассационной инстанции наряду с производством в суде надзорной ин-
станции — в отношении вступивших в законную силу судебных решений. 

В часть 3 входит также раздел XIV, посвященный самостоятельной стадии уголов-
ного процесса — исполнению приговора. 

Часть 4 «Особый порядок уголовного судопроизводства» включает в себя два раз-
дела (XVI–XVII), четыре главы (50–52). 

Раздел XVI «Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел» 
включает в себя три главы: глава 50 «Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних»; глава 51 «Производство о применении принудительных мер ме-
дицинского характера» и введенную Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 323-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования основа-
ний и порядка освобождения от уголовной ответственности»48 главу 51.1 «Производство 
о назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной от-
ветственности». Раздел XVII «Особенности производства по уголовным делам в отноше-
нии отдельных категорий лиц» включает в себя единственную одноименную главу 52.  

В часть 5 «Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства» 
входит единственный раздел ХVIII «Порядок взаимодействия судов, прокуроров, сле-
дователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и 
должностными лицами иностранных государств и международными организациями». 
В данный раздел входят четыре главы: глава 53 «Основные положения о порядке вза-
имодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с со-
ответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных 
государств и международными организациями», глава 54 «Выдача лица для уголовно-
го преследования или исполнения приговора», глава 55 «Передача лица, осужденного 
к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого 
                                                           

47 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2011. № 1. Ст. 45 

48 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголов-
ной ответственности: Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 323-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
2016. № 27 (часть II). Ст. 4256. 
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оно является», и введенная Федеральным законом от 05 декабря 2017 г. № 387-ФЗ49 
глава 55.1 «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с при-
знанием и принудительным исполнением приговора, постановления суда иностранно-
го государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федера-
ции доходов, полученных преступным путем». 

Часть 6 «Электронные документы и бланки процессуальных документов» включа-
ет в себя один раздел XIX «Использование в уголовном судопроизводстве электронных 
документов и бланков процессуальных документов», который содержит в себе две 
главы: 56 «Порядок использования электронных документов и бланков процессуаль-
ных документов» и 57 «Перечень бланков процессуальных документов», которая в со-
ответствии с Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 
"О прокуратуре Российской Федерации"»50 утратила силу. 

В целом кодекс состоит из 19 разделов, 57 глав и 474 статей, но следует учитывать, 
что применяемая законодателем юридическая техника нумерации статей допускает 
возможность закрепления за одной статьей нескольких самостоятельных норм. Так, 
к примеру, в главе 45.1 «Производство в суде апелляционной инстанции» состоит из 
36 статей, пронумерованных с 389.1 «Право апелляционного обжалования» до 389.36 
«Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционного инстанции». 

Действующий уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации отличает-
ся своей логичностью построения уголовно-процессуальных институтов, системно-
стью подхода к определению назначения уголовного судопроизводства, принципов 
уголовного процесса, функциональных обязанностей субъектов уголовного судопро-
изводства. Однако уголовно-процессуальный кодекс «прошел» достаточно длитель-
ный путь развития, подвергаясь изменениям вместе с меняющимися в стране обще-
ственными отношениями и политическими режимами, ему предшествовал Устав 
уголовного судопроизводства 1864 г., его сменил первый уголовно-процессуальный 
кодекс 1922 г., следующий кодекс был принят в 1923 г., на смену которого пришел УПК 
РСФСР 1960 г. 

Иные законы Российской Федерации в системе источников уголовно-
процессуального права 

Как было отмечено ранее, основным источником уголовно-процессуального права 
является уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, однако невозмож-
но в одном кодексе нормативно закрепить все многообразие уголовно-
процессуальных правоотношений возникающих в рамках уголовного судопроизвод-
ства. Помимо указанного, к источникам уголовно-процессуального права следует от-
носить Федеральные конституционные законы и Федеральные законы Россий-
ской Федерации. 

Федеральные конституционные законы определяют судебную систему, компетен-
цию судов, статус судей, полномочия и принципы деятельности уполномоченного по 
правам человека и др. 

К примеру, Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации»51 определил организацию Конституционного 
Суда Российской Федерации и статус судей, особенности производства в Конституци-
онном Суде Российской Федерации по отдельным категориям дел. Не менее весомый 

                                                           
49 О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный за-

кон от 05 декабря 2017 г. № 387-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2017. № 50 (Часть III). Ст. 7558. 
50 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации»: Федеральный закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2007. № 24. Ст. 2830. 

51 О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
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вклад в развитие уголовно-процессуальных отношений и правовую регламентацию 
уголовно-процессуальной деятельности внес Федеральный конституционный закон 
от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации»52, который закре-
пил, что судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами в 
лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению пра-
восудия присяжных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не 
вправе принимать на себя осуществление правосудия. 

В 1999 году принят Федеральный конституционный закон «О военных судах Рос-
сийской Федерации»53, который прописал, что военные суды осуществляют правосу-
дие от имени Российской Федерации, рассматривая подсудные им дела в порядке 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Определил вопро-
сы подсудности дел военным судам. 

Статус Верховного Суда Российской Федерации закреплен Федеральным консти-
туционным законом Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верхов-
ном суде Российской Федерации»54. Так, в частности ФКЗ определил, что Верховный 
Суд Российской Федерации осуществляет в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов, образованных в 
соответствии с Федеральным конституционным законом «О судебной системе Россий-
ской Федерации» и федеральными законами, рассматривая гражданские дела, дела по 
разрешению экономических споров, уголовные, административные и иные дела, под-
судные указанным судам, в качестве суда надзорной инстанции, а также в пределах 
своей компетенции в качестве суда апелляционной и кассационной инстанций. 

К источникам уголовно-процессуального права относятся также федеральные за-
коны, которые можно разделить на пять групп55: 

— федеральные законы, отражающие отдельные институты уголовно-
процессуального права (например, Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний»; Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации»); 

— федеральные законы, регулирующие уголовно-процессуальную деятельность 
отдельных государственных органов: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-
ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»; Федеральный закон от 7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и др.; 

— федеральные законы, регулирующие статус отдельных участников уголовного 
процесса: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации»; Федеральный закон от 20 августа 2004 г. 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» и др.; 

— федеральные законы, регулирующие вопросы доказывания и доказательств 
(доказательственного права): Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности»; Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»; 

— федеральные законы, регулирующие статус лиц, в отношении которых уста-
новлен особый порядок судопроизводства (лиц, обладающих неприкосновенностью 
                                                           

52 О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31 декабря 
1996 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

53 О военных судах Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. 
№ 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3170. 

54 О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 05 февраля 
2014 г. № 3-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 6. Ст. 550. 

55 Данная классификация разработана В. Н. Ларионовым (Ларионов В. Н. Источники уголовно-
процессуального права и роль судебных решений в регулировании уголовно-процессуальных отношений: Ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 7–8). 
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в уголовном процессе): Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы»; Федеральный закон от 
5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и др. 

Судебные решения как источник уголовно-процессуального права 
На уголовно-процессуальную деятельность непосредственное влияние оказывают 

решения Конституционного и Верховного суда Российской Федерации, но следует 
учитывать, что решения этих судов не создают самостоятельных норм, а представ-
ляют собой толкование существующих норм и правоприменительной практики, что не 
дает возможности признавать их самостоятельным источником права. 

Решения Конституционного суда Российской Федерации  
Наибольшее значение для уголовного судопроизводства имеет такое полномочие 

Конституционного Суда РФ, как проверка конституционности законов и иных норма-
тивных правовых актов. Инициируют проверки такого рода жалобы на нарушения 
прав и свобод, провозглашенных Конституцией Российской Федерацией.  

Важно отметить, что Конституционный Суд Российской Федерации уполномочен к 
принятию двух видов решений, которые имеют отношения к уголовно-
процессуальной деятельности: о толковании положений Конституции РФ, устанавли-
вающих правовые основы осуществления уголовного судопроизводства; о проверки 
конституционности уголовно-процессуальных норм. 

В случае если Конституционный Суд РФ признает неконституционность нормы 
или закона, в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 июля 
1994 г. № 1 «О Конституционном Суде Российской Федерации» это является основани-
ем для отмены в установленном порядке положений других нормативных актов либо 
договоров, основанных на признанных неконституционными полностью или частично 
нормативном акте либо договоре либо воспроизводящих их или содержащих такие же 
положения, какие были признаны неконституционными. 

Признание не соответствующими Конституции Российской Федерации норматив-
ного акта субъекта Российской Федерации, договора субъекта Российской Федерации 
или отдельных их положений является основанием для отмены в установленном по-
рядке органами государственной власти других субъектов Российской Федерации по-
ложений принятых ими нормативных актов либо заключенных договоров, содержа-
щих такие же положения, какие были признаны неконституционными. 

В случае признания нормативного акта органа государственной власти или дого-
вора между органами государственной власти либо отдельных их положений соответ-
ствующими Конституции Российской Федерации в данном Конституционным Судом 
Российской Федерации истолковании при их применении исключается любое иное их 
истолкование, а на последствия принятия такого постановления распространяются 
положения настоящего Федерального конституционного закона и иных федеральных 
законов, установленные для случаев признания нормативного акта или договора либо 
отдельных их положений не соответствующими Конституции Российской Федерации, 
если иное не установлено настоящим Федеральным конституционным законом (ст. 87 
Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 г. № 1 «О Конституционном 
Суде Российской Федерации»). 

Приведем пример решения Конституционного суда РФ, признавшего отдельные 
нормы УПК РФ, не соответствующими Конституции РФ. Так, Конституционный Суд РФ 
от 14 июля 2011 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 
4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващен-
ко»56 постановил, следующее: «Признать взаимосвязанные положения пункта 4 части 
                                                           

56 По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 ста-
тьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С. И. Алек-
сандрина и Ю. Ф. Ващенко: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2011 г. № 16-П // Собра-
ние законодательства РФ. 2011. № 30 (2). Ст. 4698. 
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первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 УПК РФ, закрепляющие в качестве основания 
прекращения уголовного дела смерть подозреваемого (обвиняемого), за исключением слу-
чаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего, не 
соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 21 (часть 1), 23 
(часть 1), 46 (части 1 и 2) и 49, в той мере, в какой эти положения в системе действую-
щего правового регулирования позволяют прекратить уголовное дело в связи со смертью 
подозреваемого (обвиняемого) без согласия его близких родственников». 

В качестве примера решения о выявлении конституционно-правового смысла 
нормы уголовно-процессуального закона можно отметить постановление Конститу-
ционного суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 33-П «По делу о проверке конституционно-
сти пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой ста-
тьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
граждан А. В. Баляна, М. С. Дзюбы и других»57, согласно которому суд постановил: 
«Признать пункт 7 части второй статьи 29, часть четвертую статьи 165 и часть 
первую статьи 182 УПК РФ не противоречащими Конституции Российской Федерации, 
поскольку содержащиеся в них положения по своему конституционно-правовому смыс-
лу в системе действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи со 
статьей 8 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации", статьями 6 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
и статьями 14 и 17 Международного пакта о гражданских и политических правах, 
предполагают, что: обыск, связанный с доступом к материалам адвокатского произ-
водства, возможен только на основании судебного решения, в котором должны быть 
указаны конкретные объекты поиска и изъятия в ходе данного следственного действия 
и сведения, служащие законным основанием для его проведения; исследованию органа-
ми, осуществляющими уголовное преследование, и принудительному изъятию в ходе 
обыска не подлежат такие материалы адвокатского производства в отношении дове-
рителя адвоката, которые содержат сведения, не выходящие за рамки оказания соб-
ственно профессиональной юридической помощи как по уголовному делу, в котором ад-
вокат является защитником, так и по каким-либо другим делам, находящимся в 
производстве адвоката, т. е. материалы, не связанные непосредственно с нарушениями 
со стороны как адвоката, так и его доверителя, совершенными в ходе производства по 
данному делу, которые имеют уголовно противоправный характер, либо другими пре-
ступлениями, совершенными третьими лицами, либо состоят в хранении орудий пре-
ступления или предметов, которые запрещены к обращению или оборот которых огра-
ничен на основании закона; в ходе обыска в помещениях, используемых для 
осуществления адвокатской деятельности, запрещается видео-, фото- и иная фикса-
ция материалов адвокатских производств в той их части, которая составляет адво-
катскую тайну». 

Решения Верховного суда Российской Федерации. Правоприменители в процессе 
осуществления уголовно-процессуальной деятельности зачастую сталкиваются со 
сложностью в толковании закона, которые в свою очередь нуждаются в разъяснении. 
Правом такого разъяснения наделен Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 
путем издания соответствующих актов. В данных актах устанавливается единый по-
рядок осуществления уголовно-процессуальных действий и принятия уголовно-
процессуальных решений, которые являются обязательными по всем уголовным де-
лам для всех судов.  

Верховный Суд РФ, изучая и обобщая решения рассмотренных уголовных дел ниже-
стоящих судов, а также, рассматривая уголовные дела в качестве суда апелляционной, 
                                                           

57 По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 
и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
граждан А. В. Баляна, М. С. Дзюбы и других: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. 
№ 33-П // Собрание законодательства РФ. 2015. № 52 (часть I). Ст. 7682. 
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кассационной инстанции, в порядке надзора и по новым и вновь открывшимся обсто-
ятельствам, формирует судебную практику, осуществляет толкование законов. 

Так в качестве примера приведем постановление Пленума Верховного Суда от 01 
июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве след-
ственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (ста-
тья 165 УПК РФ)»58, в котором дано разъяснение, что: «Судам следует учитывать, что 
ходатайство о производстве следственного действия по уголовному делу, предвари-
тельное следствие или дознание по которому осуществляется следственной группой 
либо группой дознавателей, полномочен возбудить перед судом только руководитель 
такой группы (пункт 7 части 4 статьи 163, пункт 8 части 4 статьи 223.2 УПК РФ). 
В тех случаях, когда ходатайство о производстве следственного действия возбуждено 
перед судом непосредственно руководителем следственного органа, принявшим уголов-
ное дело к своему производству, согласия вышестоящего руководителя следственного 
органа на направление ходатайства в суд не требуется». 

Подзаконные нормативно-правовые акты 
Не являющиеся самостоятельными источниками уголовно-процессуального права, но 

оказывающими непосредственное влияние на осуществление уголовно-процессуальной 
деятельности являются: указы Президента Российской Федерации, постановления Пра-
вительства Российской Федерации, ведомственные нормативно-правовые акты. 

К подзаконным актам следует относить приказы Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации. 

Указанные подзаконные нормативно-правовые нормативные акты, как правило, 
содержат в себе уточнение (конкретизацию) существующих уголовно-процессуальных 
норм, определяют правило реагирования на их нарушения. 

Так, к примеру, в постановлении Правительства от 8 мая 2015 г. № 449 определены 
условия хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным де-
лам59. В приказе Генпрокуратуры Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 774 
определена организация прокурорского надзора за соблюдением прав несовершенно-
летних на досудебных стадиях уголовного судопроизводства60. 

3.4. Понятие, виды и структура уголовно-процессуальных норм 
Уголовно-процессуальное право структурно состоит из норм, регулирующих поря-

док уголовного судопроизводства, определяющих правила поведения, права, обязан-
ности и ответственность участников уголовного процесса, регламентирующих поря-
док функционирования уголовно-процессуальных институтов. 

Нормы уголовно-процессуального права — это установленное государством и 
обеспеченное принудительными мерами общее и общеобязательное правило поведения 
субъектов уголовно-процессуальной деятельности61. 

Уголовно-процессуальные нормы установлены государством и отражены в уго-
ловно-процессуальном кодексе Российской Федерации. Их реализация позволяет пра-
воприменителям достичь назначения уголовного судопроизводства: защиту прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений и личности от 

                                                           
58 О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 

ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ): Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 01 июня 2017 г. № 19 // Российская газета. 2017. № 125. 

59 Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам: Поста-
новление Правительства РФ от 08 мая 2015 г. № 449 // Собрание законодательства РФ. 2015. № 20. Ст. 2915. 

60 Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства: приказ Генпрокуратуры России от 14 ноября 2017 г. № 774 // Закон-
ность. 2018. № 1. 

61 Лазарева В. А. Уголовный процесс: Учебник / Коллектив авторов; под ред. В. А. Лазаревой. М.: ЮСТИЦИЯ, 
2015. С. 40. 
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незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод 
(ст. 6 УПК РФ). 

Характерные особенности уголовно-процессуальных норм: 
1. Уголовно-процессуальные нормы всегда имеют конкретного адресата (участни-

ки уголовного судопроизводства, государственный орган или должностное лицо); 
2. Имеют обязательный для исполнения характер для лиц, осуществляющих реа-

лизацию прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства (следо-
ватель, дознаватель, прокурор, суд); 

3. Выполняют как правоустанавливающие, так и охранительные функции; 
4. Определяют допустимые или обязательные для исполнения правила поведения 

участников уголовно-процессуальных правоотношений; 
5. Носят двухсторонний характер, где с одной стороны выступает государство, 

в лице государственного органа или должностного лица, а с другой — субъект уголов-
ного судопроизводства. 

Виды уголовно-процессуальных норм. В теории уголовного процесса принято 
уголовно-процессуальные нормы разделять на следующие виды: 

1. Нормы дозволения (управомачивающие). К данному виду норм относятся те, 
которые позволяют участнику уголовно-процессуальных отношений совершение тех 
или иных действий. Например, эксперт вправе знакомиться с материалами уголовного 
дела, относящимися к предмету судебной экспертизы (п. 1 ч. 3 ст. 57 УПК РФ), или пе-
реводчик вправе задавать вопросы участникам уголовного судопроизводства в целях 
уточнения перевода (п. 1 ч. 3 ст. 59 УПК РФ). 

Номы предписания (обязывающие). Это те нормы, которые предписывают участ-
никам уголовного судопроизводства конкретные правила поведения. Например, в случае, 
если защитник участвует в производстве по уголовному делу, в материалах которого со-
держатся сведения, составляющие государственную тайну, и не имеет соответствующего 
допуска к указанным сведениям, он обязан дать подписку об их неразглашении, прини-
мать меры по недопущению ознакомления с ними иных лиц, а также соблюдать требо-
вания законодательства Российской Федерации о государственной тайне при подготов-
ке и передаче процессуальных документов, заявлений и иных документов, содержащих 
такие сведения (ч. 5 ст. 49 УПК РФ) или о произведенном задержании орган дознания, 
дознаватель или следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 
12 часов с момента задержания подозреваемого (ч. 3 ст. 92 УПК РФ). 

2. Нормы запреты (запрещающие). Прямо установленное законом недопустимое 
поведение участников уголовного процесса или запрет на совершение конкретных 
действий. Например, присяжным заседателям запрещается исследовать факты преж-
ней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, 
а также иные данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении 
подсудимого (ч. 8 ст. 335 УПК РФ), или в ходе обыска, осмотра и (или) выемки в жилых 
и служебных помещениях, используемых для осуществления адвокатской деятельно-
сти, запрещается изъятие всего производства адвоката по делам его доверителей, 
а также фотографирование, киносъемка, видеозапись и иная фиксация материалов 
указанного производства (ч. 2 ст. 450.1 УПК РФ). 

Структурно уголовно-процессуальная норма состоит из гипотезы, диспозиции и 
санкции. Однако далеко не каждая норма включает в себя наличие сразу всех трех 
элементов. В источниках уголовно-процессуального права, как и во многих других от-
раслях права, гипотеза и санкция словесно, как правило, опускаются из соображений 
юридической техники. Словесное выражение всех трех элементов структуры нормы 
права, в одной и той же статье или в части, пункте статьи встречаются крайне редко, и 
даже в этих случаях структуру нормы права можно выразить только логическим пу-
тем, применяя конструкцию «Если — то — иначе»62. 
                                                           

62 См.: Григонис Э. П. Теория государства и права. СПб., 2002. С. 109. 
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Гипотеза нормы права — это указание на условие (обстоятельства, юридические 
факты), при которых могут быть осуществлены права, должны быть исполнены обя-
занности и соблюдены запреты, образующие диспозицию той же нормы63. 

Гипотеза указывает, при каких условиях следует руководствоваться данной право-
вой нормой. Как правило, такие нормы в тексте УПК РФ начинаются со слов: «Если…», 
«При…», «В случае…». Например, «Если в соответствии с настоящим Кодексом след-
ственные и судебные документы подлежат обязательному вручению подозреваемому, 
обвиняемому, а также другим участникам уголовного судопроизводства, то указанные 
документы должны быть переведены на родной язык соответствующего участника 
уголовного судопроизводства или на язык, которым он владеет» (ч. 3 ст. 18 УПК РФ), 
или «При рассмотрении уголовного дела судом в составе трех судей федерального суда 
общей юрисдикции один из них председательствует в судебном заседании» (ч. 5 ст. 30 
УПК РФ), или «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 де-
ла» (ч. 5 ст. 6.1 УПК РФ). 

Диспозиция, рассматривается как часть процессуальной нормы, где описывается 
модель должного, возможного или должно-возможного поведения участников регули-
руемого общественного отношения в сфере юридического процесса64. Другими слова-
ми, определяет то, каким может или должно быть поведение адресата, при условиях, 
предусмотренных гипотезой, а также определяет форму закрепления результатов та-
ких действий. Допускаются нормы, в которых диспозиция носит принудительный ха-
рактер. Например: «При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, 
если владелец отказывается добровольно их открыть» (ч. 6 ст. 182 УПК РФ). В данном 
случае важно отличать данные нормы от санкций. 

Санкция определяет наказание, которое должен понести субъект уголовно-
процессуальных правоотношений, за невыполнение или ненадлежащее выполнение дис-
позиции нормы. Иными словами, санкция представляет собой своеобразную каратель-
ную меру со стороны государства за допущенные нарушения предписаний закона. Санк-
ции могут быть как уголовно-процессуального характера, так и уголовно-правового.  

Санкции уголовно-правового характера закрепляют уголовную ответственность 
участнику уголовного судопроизводства за нарушение требований уголовно-
процессуального законодательства. Например: «За отказ от дачи показаний, а также за 
уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в отношении его 
судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставле-
ния образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования потерпев-
ший несет ответственность в соответствии со статьей 308 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» (ч. 7 ст. 42 УПК РФ). 

В свою очередь санкции уголовно-процессуального характера принято подраз-
делять на: 

1. Процессуально-штрафные. Предусматривают возможность несения матери-
альной ответственности, штрафа. Например: «В случаях неисполнения участниками 
уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей, предусмотренных насто-
ящим Кодексом, а также нарушения ими порядка в судебном заседании на них может 
быть наложено денежное взыскание в размере до двух тысяч пятисот рублей в поряд-
ке, установленном статьей 118 настоящего Кодекса» (ст. 117 УПК РФ). 

2. Правовосстановительные. Санкции данной категории направлены на восста-
новление эффективной реализации правовой нормы. Например: «О производстве 
                                                           

63 Бахта А. С. К вопросу о структуре уголовно-процессуальных норм // Вестник Московского университета 
МВД России. 2009. № 6. С. 83. 

64 Его же. Указ. соч. С. 84. 
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освидетельствования следователь выносит постановление, которое является обяза-
тельным для освидетельствуемого лица» (ч. 2 ст. 179 УПК РФ). 

3. Процессуально-предупредительные. Санкции, которые направлены на забла-
говременное устранение неблагоприятных причин и условий, мешающих принятию 
законного, обоснованного и аргументированного процессуального решения. Напри-
мер: «Эксперт не может принимать участие в производстве по уголовному делу, если 
он находился или находится в служебной или иной зависимости от сторон или их 
представителей» (п. 2 ч. 2 ст. 70 УПК РФ). 

4. Процессуально-принудительные. Предполагают применение принудительных 
мер воздействия на участников уголовного судопроизводства. Например: «В случае 
неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, а также по-
терпевший и свидетель могут быть подвергнуты приводу» (ч. 1 ст. 113 УПК РФ). 

5. Санкции, признающие ничтожность ранее принятых решений или совершен-
ных процессуальных действий. Например: «В случае, если судья признает произведен-
ное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого 
следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии со статьей 75 
настоящего Кодекса» (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). 

Совокупность норм права, регулирующих качественно однородные общественные 
отношения, внутри отрасли права, в теории государства и права называют правовыми 
институтами. Четкого перечня уголовно-процессуальных институтов не существует, 
но допустима их классификация на: отраслевые, межотраслевые, регулятивные и 
охранительные. 

Отраслевой уголовно-процессуальный институт, тот, который не встречается в 
других отраслях права. Например, институт производства по уголовным делам, рас-
сматриваемым судом с участием присяжных заседателей (глава 42 УПК РФ). 

Межотраслевой институт, присущ двум и более отраслям права. Например, ин-
ститут жалоб и ходатайств (глава 15 УПК РФ). 

Регулятивный уголовно-процессуальный институт содержит в себе совокуп-
ность норм, направленных на регулирование уголовно-процессуальных отношений. 
Например, институт доказывания (глава 11 УПК РФ). 

Охранительный институт направлен защиту уголовно-процессуальных отноше-
ний. Например, институт реабилитации (глава 18 УПК РФ). 

Уголовно-процессуальное право полисистемно: его нормы и институты одновре-
менно относятся к различным институтам и подотраслям. Например, институт след-
ственного действия входит в состав таких подотраслей уголовно-процессуального 
права, как предварительное расследование, судебное разбирательство, доказатель-
ственное право65.  

3.5. Пределы действия уголовно-процессуального закона 
Под пределами уголовно-процессуального закона принято понимать его действие 

в пространстве, по кругу лиц и во времени. 
Действие уголовно-процессуального закона в пространстве предполагает, что 

производство по уголовному делу на территории Российской Федерации независимо 
от места совершения преступления ведется в соответствии с уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации, если международным договором не 
установлено иное (ч. 1 ст. 2 УПК РФ). К территории Российской Федерации относятся 
территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное про-
странство над ними. Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 
                                                           

65 Лазарева В. А. Уголовный процесс: Учебник / Коллектив авторов; под ред. В. А. Лазаревой. М.: ЮСТИЦИЯ, 
2015. С. 44. 
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определил границы внутренних вод и территориального моря66, понятие воздушного 
пространства дано в Воздушном кодексе Российской Федерации от 19 марта 1997 года 
№ 60-ФЗ67. 

Нормы уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации применяются 
также при производстве по уголовному делу о преступлении, совершенном на воздуш-
ном, морском или речном судне, находящемся за пределами Российской Федерации 
под флагом Российской Федерации, если оно приписано к порту РФ (ч. 2 ст. 2 УПК РФ). 
Действие указанной нормы распространяется на любое судно, зарегистрированное на 
территории Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства вне зависимости от формы собственности.  

В 2016 года УПК РФ прописал норму, согласно которой в случаях совершения пре-
ступления гражданами Российской Федерации и постоянно проживающими в Россий-
ской Федерации лицами без гражданства, вне пределов Российской Федерации против 
интересов, охраняемых уголовным законодательством Российской Федерации, от-
дельные процессуальные действия за пределами Российской Федерации могут прово-
диться в соответствии с требованиями УПК РФ (ч. 3 ст. 2 УПК РФ). 

 Действие уголовно-процессуального закона по кругу лиц. Уголовное судопро-
изводство в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации ведется в соответствии с правилами установленными уголов-
но-процессуальным кодексом Российской Федерации (ч. 1 ст. 3 УПК РФ). Кроме того, 
закон предусматривает норму, согласно которой в случаях, совершения преступления 
гражданами Российской Федерации и постоянно проживающими в Российской Феде-
рации лицами без гражданства, вне пределов Российской Федерации преступление 
против интересов, охраняемых уголовным законодательством Российской Федерации, 
отдельные процессуальные действия за пределами территории Российской Федера-
ции в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства могут проводиться в 
соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции (ч. 1.1 ст. 3 УПК РФ). 

Однако из данного правила есть исключения. Так в соответствии с ч. 2 ст. 3 УПК РФ 
процессуальные действия в отношении лиц, пользующихся иммунитетом от таких 
действий в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международно-
го права и международными договорами Российской Федерации, производятся с со-
гласия иностранного государства, на службе которого находится или находилось лицо, 
пользующееся иммунитетом, или международной организации, членом персонала ко-
торой оно является или являлось. Информация о том, пользуется ли соответствующее 
лицо иммунитетом и каков объем такого иммунитета, предоставляется Министер-
ством иностранных дел Российской Федерации. Перечень лиц, пользующихся дипло-
матическим иммунитетом утвержден Указом Президиума ВС СССР от 23 мая 1966 г. 
№ 4961-VI68. В соответствии с данным Указом, помещения, занимаемые дипломатиче-
ским представительством, также неприкосновенны. Эти помещения и находящееся в 
них имущество, а также средства передвижения представительства пользуются имму-
нитетом от всех принудительных действий, в том числе обыска, выемки, ареста. 

Резиденция главы дипломатического представительства и жилые помещения членов 
дипломатического персонала представительства пользуются той же неприкосновенно-
стью и защитой, что и помещения представительства. Доступ в них может иметь место 
лишь с согласия главы дипломатического представительства или лица, его заменяющего. 
                                                           

66 О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации: Фе-
деральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3833. 

67 Воздушный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 19 марта 1997 № 60-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 1997. № 12. Ст. 1383. 

68 Об утверждении положения о дипломатических и консульских представительствах иностранных гос-
ударств на территории Союза Советских Социалистических Республик: Указ Президиума ВС СССР от 23 мая 
1966 г. № 4961-VI // Ведомости ВС СССР. 1966. № 22. Ст. 387. 
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Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О приме-
нении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международно-
го права и международных договоров Российской Федерации»69 определен круг лиц, 
пользующихся иммунитетом, в который входят: главы дипломатических представи-
тельств, члены представительств, имеющие дипломатический ранг, и члены их семей, 
если последние не являются гражданами государства пребывания. К иным лицам, 
пользующимся иммунитетом, относятся, в частности, главы государств, правительств, 
главы внешнеполитических ведомств государств, члены персонала дипломатического 
представительства, осуществляющие административно-техническое обслуживание 
представительства, члены их семей, проживающие вместе с указанными лицами, если 
они не являются гражданами государства пребывания или не проживают в нем посто-
янно, а также другие лица, которые пользуются иммунитетом согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международного права и международным договорам Рос-
сийской Федерации. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени. Ограничение действия 
уголовно-процессуального закона во времени предусматривает, что при производстве 
по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во 
время производства соответствующего процессуального действия или принятия про-
цессуального решения, если иное не установлено уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации (ст. 4 УПК РФ). 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Феде-
рального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской 
Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если 
самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в 
силу (ст. 6 Федерального закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования 
и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
актов палат Федерального Собрания»). К примеру, сам Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации был принят Государственной Думой Российской Федера-
ции 22 ноября 2001 г., подписан Президентом Российской Федерации 18 декабря 
2001 г., вступил в силу 1 июля 2002 г.70, за исключением отдельных норм, для которых 
установлены иные сроки и порядок введения в действие. 

Следует отметить, что после вступления федерального закона об изменениях в 
УПК РФ его текст включается в текст УПК РФ, и он утрачивает свое самостоятельное 
значение. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени допускает начало произ-
водства по уголовному делу по одному закону, а завершение по другому, вступившему 
в силу в период осуществления уголовного процесса71. Применение данного правило 
происходило в 2014 года в связи с принятием в состав Российской Федерации Респуб-
лики Крым и города федерального значения Севастополя, с учетом положений Феде-
рального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастопо-
ля»72. К примеру, в соответствии с Федеральным законом от 05 мая 2014 г. № 91-ФЗ 
                                                           

69 О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного пра-
ва и международных договоров Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
10 октября 2003 г. № 5// Российская газета. 2003. № 244. 

70 О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Федеральный за-
кон от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (1 ч.). Ст. 4924. 

71 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 4 июня 2003 г. по делу Митрохина // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. 2003. № 12. С. 13, 14. 

72 О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федера-
ции новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя: Федеральный кон-
ституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 12. Ст. 1201. 
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«О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя» материалы, по которым досудебное рас-
следование деяний, содержащих признаки преступлений, на 18 марта 2014 года не 
было завершено (независимо от гражданства лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления), передаются прокурору для определения вида уголовного преследования и 
подследственности в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации. 

По общему правилу уголовно-процессуальный закон обратной силы не имеет. Од-
нако из этого правила есть исключение. После своей отмены уголовно-процессуальная 
норма может быть применена лишь тогда, когда она предоставляла субъекту уголов-
ного процесса более льготные возможности. 

Действие уголовно-процессуального права по аналогии  
Уголовно-процессуальное законодательство прямо не регламентирует возмож-

ность применения аналогии в уголовно-процессуальном праве. Однако в ходе право-
применения возникают ситуации, когда закон не содержит норму напрямую регла-
ментирующую возникшую ситуацию или принятие того или иного решения. В данной 
ситуации допустимо применение аналогичной нормы, регламентирующую схожую 
ситуацию. К примеру, до приостановления предварительного следствия следователь 
выполняет все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие 
подозреваемого или обвиняемого, и принимает меры по его розыску либо установле-
нию лица, совершившего преступление (ч. 5 ст. 208 УПК РФ), но для дознавателя эта 
процедура не описана. Это не означает, что правила данной нормы не распространяет-
ся на дознавателей, здесь необходимо применять закон по аналогии. 

Кроме того, возможность применения аналогии допускает Конституционный Суд 
Российской Федерации, который в своем постановлении отметил, что «Возможные 
пробелы в уголовно-процессуальном регулировании могут быть восполнены в право-
применительной практике органов, ведущих судопроизводство, на основе процессу-
альной аналогии»73. Данная позиция была подтверждена и в более позднем решении 
Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 1998 г. № 20-П «По делу о 
проверке конституционности отдельных положений статей 331 и 464 УПК РСФСР в 
связи с жалобами ряда граждан»74. 

Важно помнить, что аналогия права применяется лишь в крайних случаях, когда нет 
уголовно-процессуальной нормы, подходящей для применения по аналогии закона. 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Дайте понятие уголовно-процессуального права. 
2. Определите соотношение уголовно-процессуального права с другими отраслями 

права. 
3. Какие виды уголовного процесса Вам известны? Раскройте основные их харак-

терные черты. 
4. Дайте понятие источники уголовно-процессуального права. 
5. Перечислите источники уголовно-процессуального права в зависимости от их 

юридической силы. 
6. Дайте понятие общепризнанные принципы международного права. 

                                                           
73 По делу о проверке конституционности ст. 418 УПК РСФСР в связи с запросом Каратузского районного 

суда Красноярского края: Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1996 г. № 19-П // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 50. Ст. 5679. 

74 По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 331 и 464 УПК РСФСР в связи с жа-
лобами ряда граждан: Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 1998 г. № 20-П // Собрание зако-
нодательства РФ. 1998. № 28. Ст. 3393. 



Раздел I. Общие положения уголовного судопроизводства 
 

63 

7. Дайте понятие общепризнанные нормы международного права. 
8. Дайте понятие международный договор Российской Федерации. 
9. Раскройте соотношение понятий «уголовно-процессуальное право» и «уголов-

но-процессуальное законодательство». 
10.  Дайте общую характеристику Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации. 
11. Дайте понятие уголовно-процессуальные нормы. 
12. Определите характерные особенности уголовно-процессуальных норм. 
13. Перечислите виды уголовно-процессуальных норм. 
14. Раскройте структуру уголовно-процессуальных норм. 
15. Определите пределы действия уголовно-процессуального законодательства. 
16. Возможно ли использование норм уголовно-процессуального закона по анало-

гии? 

Глава 4. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
В результате изучения данной темы обучающийся должен: 
Знать: понятие принципов уголовного процесса, их признаки, сущность, значение; 

систему и классификацию принципов уголовного процесса, содержание отдельных 
принципов, системные связи между принципами; 

Уметь: разграничивать один принцип процесса от другого, принципы от иных пра-
вил, регулирующих уголовно-процессуальную деятельность; определять системную 
взаимосвязь между процессуальными нормами и институтами, обеспечивающими дей-
ствие отдельных принципов; 

Владеть навыками: толкования уголовно-процессуального закона и применения 
его в конкретной фактической ситуации в соответствии с назначением уголовного 
судопроизводства и системой его принципов. 

Ключевые термины: уголовно-процессуальные принцип; система принципов в уго-
ловном процессе; состязательность; презумпция невиновности; неприкосновенность 
личности; язык уголовного судопроизводства. 

4.1. Понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса 
Принцип (от лат. principium — начало) означает основное, исходное положение ка-

кой-либо науки, руководящее положение, основное правило для какой-то определен-
ной деятельности. 

Уголовно-процессуальные принципы — это юридически оформленные руководя-
щие положения, закрепляющие наиболее общие и существенные свойства уголовного 
процесса, которые выражают его природу, социальную сущность и направленность, 
определяют основные правила уголовно-процессуальной деятельности. 

Сущность уголовно-процессуальных принципов в том, что это не просто юридиче-
ские идеи, а объективно необходимые общеобязательные критерии, определяющие 
характер уголовного судопроизводства в целом и позволяющие дать оценку уголовно-
процессуальной деятельности и принимаемым решениям по уголовному делу. Перво-
начально уголовно-процессуальные принципы присутствуют в праве неосознанно, 
проявляясь во множестве уголовно-процессуальных норм. Однако с развитием права и 
роста правосознания принципы осознаются как определенная ценность, достижение 
развития общества и вычленяются в качестве определенных юридических идей, кото-
рые со временем закрепляются в законе (в Кодексах) в виде конкретных правовых 
предписаний и приобретают относительную самостоятельность. 

Принципы формируются в соответствии с политикой государства в области право-
судия. Первоначально они появляются в виде идей, которые в дальнейшем в процессе 
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правотворчества постепенно закрепляются в действующем законодательстве в каче-
стве самостоятельных норм. 

Принципы уголовного процесса отражают тип государства и соответствующее ему 
законодательство, уровень развития уголовно-процессуальной науки, судебной прак-
тики и правосознания общества. 

Принципы российского уголовного судопроизводства определяются социально-
экономическим уровнем Российского государства, политика которого направлена на со-
здание условий, обеспечивающих права и свободы человека и гражданина. Именно по-
этому принципы уголовного процесса тесно связаны с общеправовыми принципами, за-
крепленными в Конституции Российской Федерации: верховенство закона (ст. 15); 
равенство всех перед законом и судом (ст. 19); неприкосновенность частной жизни, лич-
ной и семейной тайны (ч. 1 ст. 23); право на пользование родным языком (ст. 26) и др.  

Не каждое общеправовое положение является принципом уголовного судопроиз-
водства. Существуют признаки, позволяющие отличить принципы от иных правил 
уголовного процесса: 

1. Принцип как норма должен быть закреплен в законе, принятом высшим органом 
законодательной власти, и обладать высшей юридической силой. Принципы не долж-
ны вырабатываться доктринальным способом, то есть по усмотрению отдельных уче-
ных, поэтому они закрепляются законодательным способом. Таким образом, те идеи, 
которые не закреплены в законе, не являются принципами уголовного процесса. 

Большинство принципов уголовного судопроизводства закреплены в Конституции 
Российской Федерации, но некоторые из них содержатся в отраслевом законодатель-
стве, то есть в УПК РФ и некоторых других законодательных актах. 

В принципах уголовного процесса отразились положения таких международно-
правовых актов, как Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и по-
литических правах и др. 

2. Принцип, как правило поведения, должен обеспечиваться принудительной си-
лой государства. В связи с этим принцип имеет трехзвенную структуру — гипотезу, 
диспозицию, санкцию. Так, например, при осуществлении правосудия не допускается 
использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона (ч. 2 
ст. 50 Конституции Российской Федерации). Принципы уголовного процесса носят им-
перативный, властно-распорядительный характер, являются общеобязательными 
предписаниями, исполнение которых обеспечивается принудительной силой государ-
ственного воздействия. Обязательность принципов уголовного процесса обеспечива-
ется их закреплением в Конституции Российской Федерации, которая имеет высшую 
юридическую силу на территории Российской Федерации. Соблюдение принципов 
уголовного процесса гарантируется внутригосударственным законодательством, ко-
торое обеспечивает отмену или изменение незаконного или необоснованного дей-
ствия (бездействия) или решения должностного лица, государственного органа, 
а также международными нормами права, например, правом граждан обращаться в 
Европейский Суд по правам человека и другие межгосударственные органы по защите 
прав и свобод человека, если все имеющиеся внутригосударственные средства право-
вой защиты исчерпаны (ч. 3 ст. 46 Конституции Российской Федерации). 

3. Принцип, будучи уголовно-процессуальной нормой, должен иметь основопола-
гающее значение для всего уголовного процесса, а также должен определять его глав-
ные черты; 

4. Принцип как норма должен находиться в определенном взаимоотношении с 
другими нормами-принципами уголовного процесса, как равный с равными, не дубли-
руя друг друга и не вытекая друг из друга. Нормы уголовного процесса меньшей общ-
ности (институты, общие условия), не являющиеся принципами, должны вытекать из 
того или иного принципа, конкретизируя его, согласовываясь с ним. Принцип как 
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норма должен быть общепроцессуальным по своему характеру и относиться ко всем 
стадиям уголовного судопроизводства.  

Так, например, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (ч. 1 
ст. 46 Конституции Российской Федерации). Действительно, в суд может обратиться 
гражданин в любой стадии уголовного процесса — обвиняемый вправе обжаловать 
незаконное заключение под стражу в стадии предварительного расследования и он же, 
будучи подсудимым, вправе обжаловать вынесенный приговор до его вступления в 
законную силу. Любой участник уголовного процесса в любой стадии судопроизвод-
ства вправе обжаловать любое решение или действие любого должностного лица 
(ст. 22 УПК РФ). Однако не все принципы уголовного процесса реализуются на всех 
стадиях уголовного процесса, потому что пределы действия того или иного принципа 
определяются как общими, так и конкретными задачами отдельных стадий уголовно-
го процесса, но все они находят свое выражение на стадии судебного разбирательства. 

5. Принцип как норма должен являться элементом системы принципов, которая, в 
свою очередь, обеспечивает эффективное функционирование уголовного судопроиз-
водства и успешное решение задач уголовного процесса. 

Значение принципов уголовного процесса заключается в том, что они служат до-
стижению целей и задач уголовного судопроизводства. Если хоть один из принципов 
уголовного процесса будет нарушен, то осуществление задач уголовного судопроиз-
водства будет невозможно. Например, нарушение принципа законности делает аб-
сурдным разговор о справедливости судопроизводства в целом. 

Таким образом, принципы уголовного процесса, закрепленные в Конституции Рос-
сийской Федерации и УПК РФ, определяют главные черты российского уголовного су-
допроизводства и весь его характер. Они пронизывают всю систему норм уголовно-
процессуального закона Российской Федерации, дают возможность определить сущ-
ность всего уголовного процесса. 

4.2. Система и классификация принципов уголовного судопроизводства 
Принципы уголовного судопроизводства тесно связаны между собой, их взаимо-

проникновение и взаимодополнение образует определенную систему. Принципы не 
просто суммируются в систему, они образуют ее как целое явление, обладающее осо-
бым, интегративным качеством. Только система принципов в их совокупности может 
гарантировать достижение целей уголовного процесса. В этом заключается ее новое 
качество, которым не обладает ни один из принципов, взятых в отдельности. Система 
принципов уголовного судопроизводства является ярко выраженной це-
ленаправленной системой, потому что все принципы находятся в жестком иерархиче-
ском подчинении по отношению к цели. Нарушение одного принципа уголовного про-
цесса, как правило, влечет нарушение ряда других принципов.  

В главе 2 УПК РФ приведена система принципов уголовного судопроизводства, 
в нее включены: 

Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-
ний и защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод (назначение уголовного судопроизводства) (ст. 6 УПК РФ); 

Разумный срок уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ);  
Принцип законности (ст. 7 УПК РФ); 
Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ);  
Принцип независимости судей (ст. 8.1 УПК РФ); 
Принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ); 
Принцип неприкосновенности личности (ст. 10 УПК РФ); 
Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизвод-

стве (ст. 11 УПК РФ);  
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Принцип неприкосновенности жилища (ст. 12 УПК РФ); 
Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграф-

ных и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ); 
Принцип презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ);  
Принцип состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ); 
Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 

УПК РФ);  
Принцип свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ); 
Принцип национального языка судопроизводства (ст. 18 УПК РФ); 
Принцип, обеспечивающий право на обжалование процессуальных действий и ре-

шений государственных органов и должностных лиц (ст. 19 УПК РФ). 
Большинство принципов прямо закреплено в отдельных статьях Конституции Рос-

сийской Федерации в виде конкретных правовых правил (например, ст. 21–23, 46–49 и 
др.), а механизм их реализации применительно к уголовному судопроизводству раскры-
вается в УПК РФ. Поэтому нарушение принципов уголовного процесса в ходе предвари-
тельного расследования и судебного рассмотрения уголовного дела приводит к наруше-
нию не только положений УПК РФ, но и норм Конституции Российской Федерации. 

Принципы уголовного судопроизводства, закрепленные в УПК РФ, в специально 
отведенной для них главе 2 (ст. 6–19 УПК РФ), конкретизируются в дальнейшем в дру-
гих нормах Общей и Особенной части УПК РФ. Например, принцип уважения чести и 
достоинства личности более детально закреплен в ст. 164 УПК РФ, где указаны общие 
правила производства следственных действий и подчеркнуто, что «при производстве 
следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных 
мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц» (ч. 4 
ст. 164 УПК РФ). 

Важно заметить, что принципы уголовного судопроизводства содержатся не толь-
ко в гл. 2 УПК РФ, но и в других главах закона. Например, принцип гласности (ст. 241 
УПК РФ). Принципу публичности (ст. 21 УПК РФ) присуще общеправовое содержание. 
Принцип публичности происходит от самого понятия правосудия, то есть судопроиз-
водства «правильного», основанного на законе. 

Принципы уголовного процесса могут быть классифицированы. Так, например, 
А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский75, считают, что такая классификация может прово-
диться по следующим основаниям:  

по степени общности (абстрактности) принципы делятся на общеправовые, меж-
отраслевые, отраслевые и институциональные;  

по источнику закрепления — закрепленные в международно-правовых актах, Кон-
ституции Российской Федерации (конституционные), УПК РФ (специфические);  

по сфере действия — организационные или судоустройственные (определяющие 
построение правоохранительной системы) и функциональные или судопроизвод-
ственные (определяющие процессуальную деятельность);  

по типам уголовного процесса — принципы разыскного и публично-состязательного 
судопроизводства. 

Некоторые ученые считают, что не все принципы уголовного процесса равнознач-
ны. Есть универсальные нормы-принципы, которые пронизывают все стороны уго-
ловного судопроизводства, контролируют все его институты, и поэтому отступление 
от них всегда делает процесс недемократичным, несостязательным, несправедливым. 
Такими нормами-принципами являются: равенство сторон, независимость суда и др. 
Другие нормы-принципы являются как бы производными от универсальных норм и 
сфера их действия относительно ограниченна — они управляют не всеми институтами 

                                                           
75 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. В. Смирнова. 

М.: ИНФРА-М, 2015. С. 81. 
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судопроизводства, а только теми, которые к ним непосредственно относятся (так 
называемые институциональные), например, принцип непосредственности исследо-
вания доказательств, свободной оценки доказательств, устности, гласности, недопу-
стимости повторного уголовного преследования за одно и то же деяние, истины, 
неприкосновенности личности и др. 

Конституционными являются такие принципы, которые закреплены непосред-
ственно в Конституции Российской Федерации, но реализуются во многих отраслях 
права. Так, принцип законности действует не только в уголовном процессе, но и в уго-
ловном праве, гражданском, жилищном и других. В Конституции Российской Федера-
ции закреплены общеправовые принципы, которые, отражая сущность правового де-
мократического государства, содержат гарантии прав и свобод человека и гражданина. 
При этом именно человек, его права и свободы признаются высшей ценностью по от-
ношению к интересам государства (ст. 2, 17, 18 Конституции Российской Федерации). 
К конституционным принципам относятся, например, принцип законности (ст. 7 УПК 
РФ, ст. 15 Конституции Российской Федерации); принцип осуществления правосудия 
только судом (ст. 8 УПК РФ, ст. 118 Конституции Российской Федерации); принцип 
уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ, ст. 21 Конституции Российской 
Федерации); принцип неприкосновенности личности (ст. 10 УПК РФ, ст. 22 Конститу-
ции Российской Федерации); принцип охраны прав и свобод человека и гражданина 
(ст. 11 УПК РФ, ст. 118 Конституции Российской Федерации); принцип неприкосновен-
ности жилища (ст. 12 УПК РФ, ст. 25 Конституции Российской Федерации); принцип 
тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений (ст. 13 УПК РФ, ст. 23 Конституции Российской Федерации); принцип пуб-
личности (ст. 21 УПК РФ, ст. 2, 18 Конституции Российской Федерации); принцип пре-
зумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ, ст. 49 Конституции Российской Федерации); 
принцип состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ, ст. 123 Конституции Российской Фе-
дерации); принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту 
(ст. 16 УПК РФ, ст. 2, 45, 46, 48 Конституции Российской Федерации); принцип свободы 
оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ, ст. 120 Конституции Российской Федерации); 
принцип национального языка судопроизводства (ст. 18 УПК РФ, ст. 26 Конституции 
Российской Федерации); принцип, обеспечивающий право на обжалование процессу-
альных действий и решений государственных органов и должностных лиц (ст. 19 УПК 
РФ, ст. 46 Конституции Российской Федерации); принцип независимости судей и под-
чинения их только закону (ст. 120 Конституции Российской Федерации). Некоторые 
ученые включают в данный перечень и другие принципы уголовного судопроизвод-
ства, однако в УПК РФ данные нормы отнесены к общим условиям судебного разбира-
тельства, например, принцип сочетания коллегиальных и единоличных форм осу-
ществления правосудия (ст. 31 УПК РФ). 

Конституционные принципы являются нормами прямого действия, то есть они 
могут применяться непосредственно, независимо от того, внесены ли они в УПК РФ. 
Так было со ст. 51 Конституции Российской Федерации до принятия УПК РФ. 

Специфическими являются такие принципы, которые определяются общеправо-
выми конституционными принципами, но имеют специфическое для уголовно-
процессуальной деятельности содержание и реализуются только в уголовном судо-
производстве. Таким образом, специфические принципы могут быть закреплены и в 
УПК РФ, и в Конституции Российской Федерации. К специфическим (уголовно-
процессуальным) принципам относятся, например, принцип презумпции невиновно-
сти, принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.  

Организационные или судоустройственные принципы определяют построение 
правоохранительной системы (например, глава 7 Конституции Российской Федера-
ции), а функциональные или судопроизводственные регламентируют процессуальную 
деятельность — это принципы правосудия, то есть нормы, закрепляющие принципы 
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организации и осуществления судебной власти (принцип осуществления правосудия 
только судом, принцип состязательности сторон, принцип свободы оценки доказа-
тельств и др.). 

Принципы разыскного процесса подчиняют его идее единства. В нем действуют 
основополагающие принципы официальности (должностной инициативы) и инструк-
тивности (чрезмерной регламентации). Из них вытекают процессуальное единонача-
лие, письменность, ревизионное начало, тайность, формализм. 

В публично-состязательном уголовном процессе система принципов складывается 
из основополагающих принципов — равноправия сторон и независимости суда. Из них 
вытекают принципы очности, непосредственности исследования доказательств, сво-
бодной оценки доказательств, устности, гласности, недопустимости повторного уголов-
ного преследования за одно и то же деяние, истины, неприкосновенности личности. 

Таким образом, классификация уголовно-процессуальных принципов позволяет 
определить сферу их действия в российском праве, а также круг отношений, который 
эти принципы регулируют. 

4.3. Содержание отдельных принципов уголовного судопроизводства 
В действующем уголовно-процессуальном законе отсутствует регламентация за-

дач уголовного судопроизводства, вместо того, в УПК РФ определяется назначение 
уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). 

«Назначение» определяется как цель, предназначение76. Следовательно, назначе-
ние уголовно-процессуальной деятельности — это ее цель, то, к чему надо стремиться; 
результаты, на достижение которых должны быть направлены действия органов и 
должностных лиц, ведущих уголовный процесс. В соответствии с ч. 1 ст. 6 УПК РФ уго-
ловное судопроизводство имеет своим назначением:  

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступлений;  

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод.  

Таким образом, назначение уголовного судопроизводства подчеркивает не кара-
тельную, а правозащитную, гуманистическую сущность этого вида правоохранитель-
ной деятельности.  

Защита лиц от преступлений находит выражение в уголовном преследовании лиц, 
совершивших эти преступления. Поскольку реализация уголовной ответственности, 
предусмотренной уголовным законом, невозможна без уголовного преследования, 
законодатель в данной норме подчеркивает, что уголовное преследование и назначе-
ние виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголов-
ного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, осво-
бождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся 
уголовному преследованию. Иными словами, в ст. 6 УПК РФ в принцип уголовного су-
допроизводства, по сути, возведено назначение самой уголовно-процессуальной дея-
тельности, т. е. ее задачи и цели77. 

К средствам достижения целей уголовного судопроизводства отнесено: 
1) уголовное преследование виновных;  
2) назначение виновным справедливого наказания; 
3) отказ от уголовного преследования невиновных;  
4) освобождение невиновных от наказания;  

                                                           
76 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка / Росс. Академия наук. Институт им. 

В. В. Виноградова. 4 изд. М., 1999. С. 382. 
77 Гуляев А. П. См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. 

ред. В. В. Мозякова. М.: Изд-во «Экзамен ХХI», 2002. С. 42. 
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5) реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. 
Рассматриваемый принцип обеспечивает единство производства по всем уголов-

ным делам и служит гарантией законности деятельности его участников во всех ста-
диях уголовного процесса и в наибольшей степени в стадии судебного разбиратель-
ства. Любое нарушение уголовно-процессуального закона, которое путем лишения или 
ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизвод-
ства, несоблюдения процедуры судопроизводства ли иным путем повлияло или могло 
повлиять на постановление законного обоснованного и справедливого приговора, по 
своему характеру препятствует реализации назначения уголовного судопроизводства. 
Установление подобных нарушений является основанием для отмены или изменения 
судебного решения судом вышестоящей инстанции. Это правило распространяется и 
на досудебное производство. 

Разумный срок уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ). Право на разум-
ный срок уголовного судопроизводства, предусмотренное ч. 1 ст. 6 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод было отражено в уголовно-процессуальном за-
коне Российской Федерации ввиду постановления Европейского Суда по правам 
человека (ЕСПЧ) «Бурдов против России» (№ 2)78. Нормы ст. 6.1 УПК РФ предназначе-
ны для регулирования отношений, возникающих между субъектами уголовного про-
цесса по поводу обеспечения права лица на разумный срок уголовного судопроизвод-
ства. Лицо не должно длительное время оставаться в неопределенном состоянии 
относительно результатов рассмотрения своего дела. 

Европейский Суд по правам человека определяет разумный срок как период вре-
мени, позволяющий избежать чрезмерного, необоснованного промедления при рас-
следовании и рассмотрении уголовного дела. ЕСПЧ связывает последствия нарушения 
права лица на разумный срок с его эмоциональными переживаниями и душевными 
страданиями; с чувством разочарования от действий публичных субъектов процесса79.  

Разумный срок уголовного судопроизводства — это период времени в течение, 
которого субъекты, ведущие уголовный процесс, оперативно обеспечивают реализа-
цию личных и публичных интересов в ходе уголовного преследования или разреше-
ния уголовного дела в суде. Разумный срок начинается с момента появления повода 
к возбуждению уголовного дела и завершается вынесением последнего судебного 
решения (обвинительного приговора) по уголовному делу. Часть 3 ст. 6.1 УПК РФ 
конкретизирует разумный срок уголовного процесса — с момента начала уголовного 
преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения 
обвинительного приговора. 

При определении разумного срока досудебного производства, который включает в 
себя период со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня принятия ре-
шения о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу по 
основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, учитываются такие обстоятель-
ства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение потерпевше-
го и иных участников досудебного производства по уголовному делу, достаточность и 
эффективность действий прокурора, руководителя следственного органа, следовате-
ля, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дозна-
ния, дознавателя, производимых в целях своевременного возбуждения уголовного де-
ла, установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, 
                                                           

78 Дело «Бурдов (Burdov) против Российской Федерации» (№ 2) (жалоба № 33509/04): постановление 
ЕСПЧ от 15.01.2009. По делу обжалуется длительное уклонение властей от исполнения вступивших в силу ре-
шений, вынесенных в пользу заявителя. Допущены нарушения статьи 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и статьи 1 Протокола № 1 // Российская хроника Европейского Суда. Приложение к «Бюлле-
теню Европейского Суда по правам человека». Спец. вып. 2009. № 4. С. 79–106. 

79 См., напр.: Рожков Д. Г. Обеспечение разумного срока уголовного производства в суде первой инстанции: 
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. С. 3; Некенова С. Б. Принцип обеспечения права лица на ра-
зумный срок уголовного судопроизводства: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2015. С. 4.  



Глава 4. Принципы уголовного судопроизводства 
 

70 

обвиняемого в совершении преступления, а также общая продолжительность досу-
дебного производства по уголовному делу. 

Субъекты, ведущие уголовный процесс, обязаны: создавать условия для реализа-
ции лицом права на разумный срок уголовного процесса; защищать интересы такого 
лица, в том числе своевременно реагировать на его заявление об ускорении производ-
ства по делу и принимать меры к такому ускорению, а также обеспечивать компенса-
ционные выплаты за нарушение его права на разумный срок. Должностные лица орга-
нов предварительного расследования, прокурор, суд обязаны производить процессу-
процессуальные действия только в сроки, предусмотренные УПК. Если такие периоды 
времени не предусмотрены, то субъекты, ведущие процесс, должны осуществлять свои 
действия рационально и эффективно, реализуя тем самым положения о назначении 
уголовного судопроизводства. 

Процессуальными гарантиями прав лица на разумный срок уголовного судопроиз-
водства являются право на скорый суд, на справедливое судебное разбирательство, 
доступ к правосудию. 

Критериями разумных сроков являются: 
1. Сложность уголовного дела (правовая и фактическая). 
2. Численность участников уголовного процесса и их поведение. 
3. Достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя след-

ственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, 
начальника подразделения дознания, дознавателя при осуществлении уголовного 
преследования и рассмотрения уголовного дела. 

3. Специфика доказывания по отдельным категориям уголовных дел. 
4. Продолжительность стадий уголовного процесса.  
5. Количество ходатайств, приостановлений предварительного расследования, 

фактов волокиты при производстве процессуальных действий.  
6. Сложность в применении нормативных актов. 
Заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением об 

ускорении рассмотрения дела при условии длительного не рассмотрения уголовного 
дела или затягивания процесса. Не позднее 5 суток со дня поступления такого заявле-
ния председатель суда принимает решение об установлении срока проведения судеб-
ного заседания по делу и (или) иные процессуальные действия по ускорению рассмот-
рения дела. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает восстановительную 
процедуру в случае нарушения права на судопроизводство в разумный срок80. Однако 
Конституционный Суд РФ признал противоречащими Конституции РФ ч. 1 ст. 1 и ст. 3 
Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение пра-
ва на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок» и постановил, что потерпевший имеет право на денежную компенса-
цию за волокиту при вынесении процессуальных решений даже тогда, когда по делу 
не был установлен подозреваемый81. В этом случае потерпевшему необходимо дока-

                                                           
80 См.: О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок: ФЗ от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ // Российская газета. 2010. 04 мая.  
81 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 июня 2013 г. № 14-П по делу о 

проверке конституционности положений части 1 статьи 1, пункта 1 части 1, частей 6 и 7 статьи 3 Федерального 
закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок», частей 1 и четвертой статьи 244-1 и пункта 1 части первой статьи 244-6 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А. Е. Поповой» // 
Российская газета. 2013. 2 июля; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 
2014 г. № 28-П по делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 1 Федерального закона 
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» и части третьей статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами граждан В. В. Курочкина, А. Б. Михайлова и А. С. Русинова // Российская газета. 2014. 21 ноября. 
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зывать необоснованность волокиты — например, бездействием следователя или мно-
гократное прекращение уголовного дела. 

Принцип законности (ст. 7 УПК РФ). Принцип законности имеет свою самостоя-
тельную процессуальную сущность: законным считается только такое следственное 
действие, производство которого в целом отвечает требованиям всех названных выше 
принципов. В этом смысле понятие законности некоторые авторы отождествляют с 
понятием справедливости как действия, совершенного должным образом. 

Принцип законности пронизывает всю деятельность органов расследования, про-
куратуры, суда, а также дозволенную либо обязательную деятельность всех иных 
субъектов уголовно-процессуальных отношений, обязанных подчиняться закону и 
соблюдать его предписания. Он находит свое выражение в нормах уголовно-
процессуального законодательства. Если федеральный закон противоречит УПК РФ, 
то суд, прокурор, следователь, орган дознания, начальник органа дознания, начальник 
подразделения дознания, дознаватель не вправе его применять. В случае возникнове-
ния указанной ситуации суд должен принять решения в соответствии с УПК РФ. Нару-
шение норм УПК РФ при производстве по уголовному делу влечет за собой признание 
собранных таким путем доказательств недопустимыми. 

Для того чтобы уголовно-процессуальные действия и принимаемые решения были 
законными, они должны осуществляться: 1) только уполномоченным на то лицом, 
2) в соответствии с законом, 3) в установленной процессуальной форме. 

Для соблюдения принципа законности суд, прокурор, следователь, орган дознания, 
начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель должны 
неукоснительно следовать тому порядку производства следственных и процессуаль-
ных действий, которые установлены законом.  

Все принимаемые решения должны быть обоснованными и опираться на соответ-
ствующие нормы материального и процессуального права. 

Принцип законности определяет действие всех принципов. Если не будет соблю-
ден принцип законности, то не будут реализованы и остальные принципы правосудия, 
например, принцип охраны прав и свобод человека и гражданина (ст. 11 УПК РФ). 

Соблюдать положения принципа законности обязаны не только участники, осу-
ществляющие производство по делу (суд, прокурор, следователь, орган дознания, 
начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель), но и 
граждане, вовлеченные в сферу уголовного судопроизводства (свидетель, защитник, 
эксперт и др.). Требование соблюдения и исполнения законов распространяется на все 
стадии уголовного судопроизводства. 

Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, органа дознания, 
начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя 
должны быть законными, обоснованными и мотивированными (ч. 3 ст. 7 УПК РФ). 
Должностные лица, ведущие судопроизводство по делу, могут быть привлечены к раз-
личным видам юридической ответственности. 

В ФЗ РФ «О полиции» отмечено, что «полиция осуществляет свою деятельность 
в точном соответствии с законом. 

Всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и 
законных интересов общественных объединений, организаций и должностных лиц 
допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным 
законом. 

Сотруднику полиции запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или 
косвенной форме кого-либо к совершению противоправных действий. 

Сотрудник полиции не может в оправдание своих действий (бездействия) при вы-
полнении служебных обязанностей ссылаться на интересы службы, экономическую 
целесообразность, незаконные требования, приказы и распоряжения вышестоящих 
должностных лиц или какие-либо иные обстоятельства. 
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Применение сотрудником полиции мер государственного принуждения для вы-
полнения обязанностей и реализации прав полиции допустимо только в случаях, 
предусмотренных федеральным законом»82. 

Все изложенное позволяет сделать вывод, что принцип законности является уни-
версальным принципом, который воплощается во всех принципах и нормах уголовно-
процессуального права, пронизывает все стороны уголовного судопроизводства и в 
них реализуется. 

Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ). Правосудие 
является исключительной компетенцией судебной власти. Правосудие в уголовном 
судопроизводстве представляет собой деятельность суда первой, второй и надзорной 
инстанции, направленная на разрешение уголовных дел по существу. Необходимо учи-
тывать, что суды, кроме правосудия, осуществляют и другие полномочия, например, 
контроль за законностью и обоснованностью решений, принятых в ходе досудебного 
производства по уголовному делу, а также действий, проводимых органами предвари-
тельного расследования, при их обжаловании в суд.  

Организация правосудия в соответствии с данным положением исключает всякую 
возможность отправления его каким-либо несудебным органом. Суд имеет исключи-
тельное право отправлять правосудие. В соответствии со ст. 49 Конституции Россий-
ской Федерации только суд посредством приговора, вступившего в законную силу, 
вправе признать человека виновным в совершении преступления и назначить ему 
наказание, предусмотренное законом. Только суд вправе принять решение о примене-
нии мер принуждения, ограничивающих права и свободы личности, в том числе и при-
нудительных мер медицинского характера. Правосудие осуществляется не только в 
ходе судебного разбирательства, но и в других стадиях процесса. 

Осуществлять правосудие вправе: 
1. Мировые судьи. 
2. Районные (городские) суды. 
3. Верховные суды республик, краевые и областные суды, городские суды в Москве 

и Санкт-Петербурге, суды автономной области и автономных округов (то есть суды 
субъектов Российской Федерации). 

4. Верховный Суд Российской Федерации. 
5. Военные суды (например, гарнизонные, окружные военные суды). 
Создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных Федеральным консти-

туционным законом от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации», не допускается. 

Если суд вынес какое-либо решение, то отменить его может только вышестоящий 
суд. В этом проявляется полнота осуществления судебной власти и ее самостоятель-
ность. Решения суда, вступившие в законную силу, обязательны для исполнения всеми 
государственными органами, должностными лицами, организациями и гражданами. 

Подсудимый имеет право на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсуд-
ности которых оно относится в соответствии с законом. 

Принцип независимости судей (ст. 8.1 УПК РФ) 
Независимость судей как принцип правосудия закреплен в Законе о судебной си-

стеме (ст. 5), О статусе судей (ст. 1, 9, 10), в Федеральном конституционном законе от 
21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (ст. 5, 13); 
в процессуальных кодексах. Особо следует отметить ст. 120 Конституции РФ, в кото-
рой выражена суть принципа независимости судей: «Судьи независимы и подчиняют-
ся только Конституции Российской Федерации и федеральному закону». 

Значение данного принципа правосудия состоит в создании для судей таких усло-
вий осуществления их деятельности, при которых они могли бы рассматривать дела и 

                                                           
82 О полиции: Федеральный закон Российской Федерации от 07 февраля 2011 г. № З-ФЗ // Российская 

газета. 2011.  
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принимать по ним решения на основе Конституции РФ и других федеральных законов, 
руководствуясь исключительно своим внутренним убеждением. Реализация принципа 
независимости судей может быть обеспечена, если суд огражден от какого-либо воз-
действия, давления на него со стороны — только в этом случае может быть реальной 
самостоятельность судебной власти при осуществлении правосудия, на которую со 
всей определенностью указывает ст. 10 Конституции РФ. 

Судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в условиях, исключающих по-
стороннее 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 обраще-
ниях государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, ор-
ганизаций, должностных лиц или граждан, поступивших судьям по уголовным делам, 
находящимся в их производстве, либо председателю суда, его заместителю, председа-
телю судебного состава или председателю судебной коллегии по уголовным делам, 
находящимся в производстве суда, подлежит преданию гласности и доведению до све-
дения участников судебного разбирательства путем размещения данной информации 
на официальном сайте суда в сети «Интернет» и не является основанием для проведе-
ния процессуальных действий или принятия процессуальных решений по уголовным 
делам (ч. 2, 3 ст. 8.1 УПК РФ). 

Закрепление в законе принципа независимости судей служит осуществлению су-
дами законности, объективному и беспристрастному выполнению задач правосудия83. 

Принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ). Сущность 
данного принципа заключается в том, что суду, прокурору, следователю и дозна-
вателю при производстве процессуальных действий (например, при задержании, 
обыске) запрещается допускать унижение чести и достоинства участников уголовного 
судопроизводства. Кроме того, указанные лица обязаны оберегать честь и достоин-
ство участвующих в деле лиц, принимать необходимые меры к охране безопасности их 
жизни и здоровья. Этот принцип действует на всех стадиях уголовного процесса. 

Честь — это общественная оценка личности.  
Достоинство — это самооценка личности (уважение моральных качеств в себе 

самом).  
Охраняется честь и достоинство не только взрослого и дееспособного человека, но и 

ребенка, а также душевнобольного. Необходимо уважать честь и достоинство всех участ-
ников процесса (подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, понятых). 

В уголовном процессе охрана чести и достоинства проявляется, например, как: 
присутствие понятых того же пола, что и обыскиваемый (освидетельствуемый) 

при личном обыске или освидетельствовании, связанных с обнажением тела человека 
(ч. 3 ст. 184 и ч. 4 ст. 179 УПК РФ); 

создание условий, исключающих унижение чести и умаление достоинства граждан 
при получении образцов для сравнительного исследования (ч. 2 ст. 202 УПК РФ); 

проведение закрытых заседаний суда в целях предотвращения разглашения све-
дений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц (ч. 2 ст. 241 УПК РФ). 

Согласно ст. 21 Конституции Российской Федерации достоинство личности охра-
няется государством, и ничто не может послужить основанием для ее умаления. 
В частности, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто без добро-
вольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опы-
там. Процессуальные действия не должны производиться в ночное время, кроме  

                                                           
83 Уголовный процесс в 2 ч. Ч. 1: Учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.]; под ред. Б. Б. Булатова, 

А. М. Баранова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2019. С. 45–47. 
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случаев, предусмотренных законом. При вынесении оправдательного приговора суд не 
вправе использовать формулировки, которые ставят под сомнение невиновность 
оправданного или его порочащие. 

Термины «пытка» и «насилие» представляют собой синонимические понятия и 
заключаются в совершении действий, которые причиняют сильную боль и страдание 
с целью получения от участника процесса сведений, как правило, обвинительного ха-
рактера (например, признание вины в совершении преступлений).  

Доказательства, полученные путем применения насилия, должны признаваться 
недопустимыми (ст. 75 УПК РФ), а должностные лица, допустившие такие насиль-
ственные действия, подлежат уголовной ответственности. 

Принцип неприкосновенности личности (ст. 10 УПК РФ). Согласно ст. 22 Консти-
туции Российской Федерации каждому гарантируется свобода и личная неприкосновен-
ность. Данная норма закреплена также в Международном пакте о гражданских и полити-
ческих правах (Нью-Йорк, 19.12.1966). В соответствии с данными актами никто не может 
быть арестован, заключен под стражу при отсутствии на то законных оснований. 

Под правом личной неприкосновенности следует понимать гарантированную гос-
ударством свободу человека, состоящую в недопущении посягательств на: 

1. Физическую неприкосновенность (жизнь, здоровье, телесную неприкосновен-
ность и половую свободу); 

2. Нравственную неприкосновенность (честь, достоинство, нравственную свободу); 
3. Психическую неприкосновенность (нормальное течение психических процессов); 
4. Личную безопасность (предоставление человеку возможности располагать со-

бой, своим свободным временем, по своему усмотрению определять место пребыва-
ния, не находиться под наблюдением или охраной). 

В уголовном процессе существуют законные ограничения физической неприкос-
новенности личности, когда в интересах раскрытия преступлений приходится жерт-
вовать некоторыми основными правами граждан.  

Сущность принципа свободы и неприкосновенности личности заключается в том, 
что никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или за-
ключен под стражу без наличия на то законных оснований и без соблюдения процедуры, 
предусмотренной законом. Лицо может быть заключено под стражу или помещено в 
медицинский или психиатрический стационар только при наличии судебного решения. 
Никакой другой орган ограничить свободу человека не имеет права. Порядок принятия 
такого решения регламентируется законом. Без судебного решения лицо может быть 
подвергнуто задержанию на срок не более 48 часов (при условии, что за преступление 
может быть назначено наказание в виде лишения свободы). Возможность продления 
срока задержания до 72 часов предусмотрена ч. 7 ст. 108 УПК. Задержание и заключение 
под стражу возможно только в отношении подозреваемых и обвиняемых. 

Проверка законности и обоснованности задержания производится прокурором, 
а затем судом, когда решается вопрос об избрании такой меры пресечения, как заклю-
чение под стражу.  

«Полиция имеет право задерживать: 
1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении ко-

торых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — по основаниям, 
в порядке и на срок, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации; 

2) лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания уго-
ловного наказания, от получения предписания о направлении к месту отбывания 
наказания либо не прибывших к месту отбывания наказания в установленный в ука-
занном предписании срок, — до передачи их соответствующим органам, учреждениям 
или должностным лицам этих органов и учреждений; 
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3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде админи-
стративного ареста, — до передачи их в места отбывания административного ареста; 

4) лиц, находящихся в розыске, — до передачи их соответствующим органам, 
учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений; 

5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административ-
ных правонарушениях, — по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены 
законодательством об административных правонарушениях; 

6) военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на военные 
сборы, подозреваемых в совершении преступления, — до передачи их военной поли-
ции Вооруженных Сил Российской Федерации, командирам воинских частей или воен-
ным комиссарам; 

7) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принудительных мер 
медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия, — 
до передачи их в учреждения, обеспечивающие исполнение таких мер; 

8) лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные учреждения 
для исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характе-
ра, — по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены федеральным за-
коном; 

9) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа, — по основаниям, 
в порядке и на срок, которые предусмотрены федеральным конституционным законом; 

10) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые объ-
екты, — до выяснения личности, но на срок не более трех часов; 

11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выражен-
ного психического расстройства и создающих своими действиями опасность для себя и 
окружающих, — до передачи их в лечебные учреждения либо по месту жительства; 

12) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного учреждения или 
скрывающихся от назначенной судом недобровольной госпитализации в такое учре-
ждение, — до передачи их в психиатрическое лечебное учреждение; 

13) лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, — до передачи их 
иностранному государству по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотре-
ны законодательством Российской Федерации или международным договором Рос-
сийской Федерации»84. 

В случае обнаружения незаконности задержания, заключения под стражу, помеще-
ния в медицинский или психиатрический стационар или содержания под стражей 
свыше срока, предусмотренного законом, суд, прокурор, следователь, орган дознания 
и дознаватель обязаны немедленно освободить такое лицо. Лицо, в отношении кото-
рого применены меры принуждения (заключение под стражу, задержание), должно 
содержаться в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью. Администрация 
изоляторов временного содержания и следственных изоляторов обязана следить за 
соблюдением правил внутреннего распорядка и пресекать случаи насилия, жестокого 
и унижающего человеческое достоинство обращения со стороны других содержащихся 
под стражей лиц, а также сотрудников учреждений. 

Важной гарантией реализации данного принципа является право подозреваемого 
и обвиняемого на обжалование задержания, заключения под стражу и продления сро-
ка содержания под стражей, а также заключения в медицинский или психиатрический 
стационар. 

Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина (ст. 11 УПК РФ). В ст. 2 
Конституции Российской Федерации предусмотрено, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Соблюдать права человека — обязанность государства. 

                                                           
84 О полиции: Федеральный закон Российской Федерации от 07 февраля 2011 г. № З-ФЗ // Российская 

газета. 2011. 
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Права и свободы во многом определяют место человека в обществе. Основные права и 
свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Реализация прав 
и свобод человека (гражданина) не должна нарушать права и свободы других лиц. 

По своей юридической природе термины «права» и «свободы» идентичны. Раз-
граничить права и свободы трудно, да и не всегда нужно. 

Статус гражданина вытекает из его особой правовой связи с государством — ин-
ститута гражданства. Права и свободы признаются за любым человеком, находящимся 
на территории России, независимо от того, является ли он ее гражданином, иностран-
цем или лицом без гражданства. 

В уголовном судопроизводстве каждый участник процесса обладает определенным 
статусом: потерпевшего, обвиняемого, свидетеля, понятого и т. д. Каждый из них име-
ет свои права и обязанности, предусмотренные законом. Так, лицо, осуществляющее 
уголовное судопроизводство (следователь, дознаватель, прокурор, судья), обязано 
принимать решение о привлечении лица к участию в деле; в случаях, предусмотрен-
ных законом, выносить соответствующее постановление (определение), например, 
о признании лица потерпевшим, уведомлять его об этом и разъяснять ему соответ-
ствующие права, обязанности и ответственность за несоблюдение своих обязанно-
стей; обеспечивать возможность осуществления этих прав. Лицам, обладающим сви-
детельским иммунитетом и согласным дать показания, дознаватель, следователь, 
прокурор, суд обязаны разъяснить, что их показания в дальнейшем могут быть ис-
пользованы в качестве доказательств. Орган дознания, начальник органа дознания, 
начальник подразделения дознания, дознаватель, следователь, прокурор и суд обяза-
ны принимать в отношении участников процесса меры безопасности, предусмотрен-
ные законом, если имеются достаточные данные, что потерпевшему, свидетелю и 
иным участникам процесса, а также их близким родственникам, родственникам или 
близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или по-
вреждением их имущества либо иными опасными противоправными действиями.  

Не разъяснение участнику процесса его прав при проведении следственного дей-
ствия является существенным нарушением УПК РФ, а полученные в результате такого 
действия доказательства должны признаваться недействительными. 

В отношении защищаемого лица могут применяться меры безопасности, которые 
обозначены в УПК РФ: 

1. Изъятие из протокола следственного действия данных о личности свидетеля, 
потерпевшего и других участников процесса (ч. 9 ст. 166 УПК РФ). 

2. Прослушивание и запись телефонных и иных переговоров по письменному заяв-
лению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления — на основании судебного 
решения (ч. 2 ст. 186 УПК РФ). 

3. Проведение опознания в условиях, исключающих визуальное восприятие опо-
знающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ). 

4. Проведение закрытого судебного заседания (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ). 
5. Проведение допроса в суде без оглашения данных о личности допрашиваемого в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля или потерпевшего другими 
участниками процесса, о чем суд выносит постановление или определение (ч. 5 ст. 278). 

Согласно Федеральному закону от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защи-
те потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» в от-
ношении защищаемого лица могут применяться одновременно несколько либо одна 
из следующих мер безопасности: 

1. Личная охрана, охрана жилища и имущества. 
2. Выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об 

опасности. 
3. Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице. 
4. Переселение на другое место жительства. 
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5. Замена документов. 
6. Изменение внешности. 
7. Изменение места работы (службы) или учебы. 
8. Временное помещение в безопасное место. 
9. Применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого ли-

ца, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том 
числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания 
в другое. 

Об охране прав и свобод человека и гражданина свидетельствует институт реаби-
литации, предусматривающий возмещение имущественного вреда, устранение по-
следствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и 
иных правах лица, которому причинен вред незаконными действиями государствен-
ных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. 

В Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупо-
треблений властью содержатся предложения, направленные на обеспечение всеобще-
го признания и уважения прав жертв преступлений и злоупотреблений властью, 
а также на скорейшую выплату им компенсаций за нанесенный ущерб. В частности, 
предлагается повысить контроль над деятельностью должностных лиц силами обще-
ственности (ст. 4); усовершенствовать механизмы административной и судебной вла-
сти для оперативного возмещения компенсаций указанным лицам; создать и расши-
рить национальные, добровольные и общественные фонды для выплаты данных 
компенсаций, оказывать жертвам не только материальную, но и медицинскую, психо-
логическую и социальную помощь (ст. 12–14).  

Принцип неприкосновенности жилища (ст. 12 УПК РФ). Принцип неприкосно-
венности жилища содержится в ст. 25 Конституции РФ. Никто не вправе проникать в 
жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных фе-
деральным законом, или на основании судебного решения. 

Согласно ст. 12 УПК РФ без получения на то согласия проживающих в жилище лиц 
осмотр жилища может быть произведен лишь на основании судебного решения. Со-
гласие на осмотр жилища необходимо получать независимо от того зарегистрированы 
ли граждане по данному адресу или нет. Согласие несовершеннолетнего (за исключе-
нием эмансипированного) не требуется и достаточно получить положительный ответ 
от его законных представителей. Под жилищем необходимо понимать индивидуаль-
ный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое поме-
щение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и использу-
емое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или 
строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного прожива-
ния (п. 10 ст. 5 УПК РФ). Для проведения осмотра в других помещениях (например, по-
мещение предприятия) судебного решения не требуется, так как судебной защите 
подлежат конституционные права граждан. 

Неприкосновенность жилища распространяется и на другие следственные дей-
ствия: допрос, проверка показаний на месте, осмотр предметов. 

«Сотрудники полиции не вправе входить в жилые помещения помимо воли про-
живающих в них граждан иначе как в случаях и порядке, установленных федеральны-
ми конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими феде-
ральными законами. 

Проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, в иные помещения и на 
земельные участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и 
территории, занимаемые организациями (за исключением помещений, земельных участ-
ков и территорий дипломатических представительств и консульских учреждений ино-
странных государств, представительств международных организаций), допускается в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также: 
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1) для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности 
граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных 
ситуациях; 

2) для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления; 
3) для пресечения преступления; 
4) для установления обстоятельств несчастного случая. 
При проникновении в жилые помещения, в иные помещения и на земельные 

участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и террито-
рии, занимаемые организациями, в случаях, предусмотренных частью 3 настоящей 
статьи, сотрудник полиции вправе при необходимости произвести взлом (разруше-
ние) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникнове-
нию в указанные помещения и на указанные земельные участки и территории, и 
осмотр находящихся там объектов и транспортных средств. 

Сотрудник полиции, осуществляющий вхождение (проникновение) в жилое поме-
щение, обязан: 

1) перед тем как войти в жилое помещение, уведомить находящихся там граждан 
об основаниях вхождения, за исключением случаев, если промедление создает непо-
средственную угрозу жизни и здоровью граждан и сотрудников полиции или может 
повлечь иные тяжкие последствия; 

2) при проникновении в жилое помещение помимо воли находящихся там граждан 
использовать безопасные способы и средства, с уважением относиться к чести, досто-
инству, жизни и здоровью граждан, не допускать без необходимости причинения 
ущерба их имуществу; 

3) не разглашать ставшие известными ему в связи с вхождением (проникновени-
ем) в жилое помещение факты частной жизни находящихся там граждан; 

4) сообщить непосредственному начальнику и в течение 24 часов представить ра-
порт о факте вхождения (проникновения) в жилое помещение. 

6. О каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение в воз-
можно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения информиру-
ются собственник этого помещения и (или) проживающие там граждане, если такое 
проникновение было осуществлено в их отсутствие. 

О каждом случае вхождения сотрудника полиции в жилое помещение помимо воли 
находящихся там граждан письменно уведомляется прокурор в течение 24 часов. 

Полиция принимает меры по недопущению доступа посторонних лиц в жилые по-
мещения, в иные помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, 
в помещения, на земельные участки и территории, занимаемые организациями, и по 
охране находящегося там имущества, если проникновение сопровождалось действия-
ми, предусмотренными частью 4 настоящей статьи»85. 

По общему правилу без судебного решения также не может производиться обыск и 
выемка в жилище. Является нарушением закона, если эти следственные действия бы-
ли проведены без решения суда, но с согласия проживающих в жилище лиц. 

Из общего правила имеется исключение, предусмотренное ч. 5 ст. 165 УПК РФ, ко-
торое допускает, что в исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, 
обыска и выемки в жилище, личного обыска, выемки заложенной или сданной на хра-
нение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество не терпит отлагательства, ука-
занные действия могут быть проведены на основании постановления следователя без 
получения судебного решения. В этом случае следователь в течение 24 часов с момен-
та начала производства следственного действия обязан уведомить судью и прокурора 
о производстве следственного действия. Судья проверяет законность произведенного 
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следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности. 
В случае, если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все 
доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недо-
пустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ. 

Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающих в 
нем лиц, может вызвать уголовно-правовые последствия, предусмотренные ч. 1–3 
ст. 139 УК РФ. 

Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ). Тайна переписки, телефонных и иных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений охраняется законом. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на тай-
ну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
Ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебно-
го решения (ч. 1 ст. 13 УПК РФ). Обратим внимание, что уголовно-процессуальный за-
кон включает в перечень объектов охраны не только телефонные, но и иные перего-
воры. Согласно ч. 2 ст. 13 УПК РФ наложение ареста на почтовые и телеграфные 
отправления и их выемка в учреждениях связи, контроль и запись телефонных и иных 
переговоров производятся только на основании судебного решения, порядок получе-
ния которого определен в ст. 165 УПК.  

Переписка подозреваемых (обвиняемых), находящихся под стражей, осуществля-
ется через администрацию следственного изолятора и подвергается цензуре. При этом 
нет необходимости получать судебное решение.  

На основании ч. 2 ст. 13 УПК РФ в исключительных случаях, когда наложение аре-
ста на почтовые и телеграфные отправления и их выемка в учреждениях связи, кон-
троль и запись телефонных и иных переговоров не терпят отлагательства, эти след-
ственные действия могут быть произведены на основании постановления 
следователя без получения судебного решения. Судья и прокурор уведомляются о 
производстве следственного действия в течение 24 часов с момента начала его произ-
водства (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).  

Следует отметить, что положения ч. 5 ст. 165 УПК РФ применяются к рассматривае-
мым следственным действиям по аналогии, поскольку эта норма сформулирована при-
менительно к осмотру жилища, обыску и выемке в жилище, а также личному обыску. 

Обеспечению права на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений служит также регламентация оснований и по-
рядка производства наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их 
осмотра и выемки в учреждениях связи, контроля и записи телефонных и иных пере-
говоров (ст. 185, 186 УПК РФ). 

За незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений предусмотрена уголовная ответственность. 

Принцип презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ). Среди принципов уголов-
ного судопроизводства центральное место занимает презумпция невиновности, сущ-
ность которой определена в ст. 49 Конституции Российской Федерации. Согласно ст. 14 
УПК РФ обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении пре-
ступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и установлена всту-
пившим в законную силу приговором суда.  

Презумпция невиновности означает, что закон считает обвиняемого невиновным, 
пока те, кто считает его виновным (дознаватель, следователь, прокурор), не докажут 
это и пока виновность данного лица не будет установлена вступившим в законную 
силу приговором суда.  
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Согласно международно-правовым актам86 установление виновности обвиняемого 
в совершении преступления не обусловлено категорически приговором суда, что поз-
воляет признавать лицо виновным и одновременно освобождать его от уголовной от-
ветственности и без вынесения приговора (по амнистии, в связи с деятельным раская-
нием и др.).  

В соответствии с п. 11 Всеобщей декларации прав человека 1948 года обвиняемый 
имеет право считать себя невиновным до тех пор, пока его виновность не будет уста-
новлена в судебном порядке. Это положение реализовано в отечественном уголовно-
процессуальном законе в праве обвиняемого возражать против прекращения дела 
в его отношении по нереабилитирующим основаниям, что влечет рассмотрение дела 
в обычном порядке (ч. 2 ст. 27 УПК РФ). 

Презумпция невиновности оказывает определяющее влияние на правовое поло-
жение обвиняемого (подозреваемого, подсудимого). Факт того, что обвиняемый до 
вынесения в отношении него приговора и вступления его в законную силу считается 
невиновным, обусловливает необходимость обеспечения ему права на защиту от вы-
двинутого против него обвинения.  

В ч. 2–4 ст. 14 УПК РФ установлены выводы из данного принципа, которые имеют 
важное теоретическое и практическое значение и в совокупности раскрывают сущ-
ность презумпции невиновности: 

1. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Дей-
ствительно, поскольку подозреваемый или обвиняемый по закону невиновны, нет ос-
нований возлагать на них обязанность это доказывать.  

2. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту 
подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Это означает, что по-
дозреваемого (обвиняемого) недопустимо принуждать к даче показаний, представле-
нию доказательств, направленных на опровержение выводов стороны обвинения. От-
каз подозреваемого (обвиняемого) от дачи показаний не является обстоятельством, 
свидетельствующим о его виновности. 

 3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в 
порядке, установленном УПК РФ, толкуются в его пользу. Сомнения представляют со-
бой отсутствие в распоряжении должностного лица относимых, допустимых и доста-
точных доказательств, необходимых для принятия того или иного процессуального 
решения. Это означает, что если в ходе доказывания у следователя или суда возникли 
сомнения в виновности обвиняемого или доказанности того или иного факта и исчер-
паны все возможности для собирания дополнительных доказательств для разрешения 
возникших сомнений, указанные лица должны принять решение в пользу обвиняемо-
го (прекратить уголовное дело, вынести оправдательный приговор и т. д.). Примене-
ние данной нормы позволяет избежать необоснованных и поспешных решений. 

4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и поста-
новляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность под-
судимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных 
судом доказательств (ч. 4 ст. 302 УПК РФ). Какие-либо предположения, мнения, догад-
ки при решении вопроса о виновности в расчет не принимаются. 

Принцип состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ). Принцип состязательности 
сторон предусматривает такое построение уголовного судопроизводства, при котором 
функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и 
не могут осуществляться одним и тем же органом или лицом. Суд занимает активную, 
но беспристрастную позицию, участники процесса занимают положение сторон (сто-
рона обвинения — функция уголовного преследования, поддержания гражданского 

                                                           
86 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года; Конвенция о защите прав че-

ловека и основных свобод 1950 года // Международные акты о правах человека: сборник документов / Сост. 
В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. М., 1998. 
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иска и сторона защиты — функция охраны прав и интересов подозреваемых и обвиня-
емых, ответ на гражданский иск) и отстаивают перед судом свои интересы. 

Стороны обладают равными процессуальными правами по:  
1. Представлению доказательств. 
2. Исследованию доказательств. 
3. Заявлению ходатайств. 
Равенство прав сторон закреплено в ст. 244 УПК РФ. Так, например, и обвинитель, и 

подсудимый со своим защитником вправе излагать суду свои соображения и выводы 
по поводу всех вопросов, которые возникают в судебном заседании и отражаются в 
приговоре: о квалификации преступления, виде и размере наказания и другим. 

Значение данного принципа заключается в том, что и функция обвинения и функ-
ция защиты отделены от функции правосудия. Соединение данных функций несовме-
стимо с точки зрения логики и психологии. В противном случае суд будет занимать 
позицию одной из сторон. Суд создает необходимые условия для исполнения сторона-
ми их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Суд 
не вправе самостоятельно возбуждать уголовное дело, в том числе в отношении ново-
го лица, после чего применять к нему меру пресечения.  

Наиболее полно принцип состязательности реализуется в судебных стадиях. Однако 
и в стадии предварительного расследования данный принцип присутствует. Так, следо-
ватель, прокурор, орган дознания и дознаватель отнесены к группе участников уголов-
ного судопроизводства со стороны обвинения. Защитник вправе собирать и представ-
лять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи подозреваемому 
и обвиняемому (п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). При отсутствии в судебном заседании защитника 
принцип состязательности не нарушается, потому что подсудимый самостоятельно 
осуществляет свою защиту от обвинения и пользуется правами защитника. 

В случае отказа государственного обвинителя от обвинения, последний не перехо-
дит на сторону защиты, а признает ошибку при утверждении обвинительного заклю-
чения или обвинительного акта либо недоказанность обвинения в суде и в связи с 
этим отказывается от обвинения полностью или частично. 

Признание подсудимым своей вины также не соединяет функций обвинения и за-
щиты. Этот факт только свидетельствует об отсутствии спора между стороной обви-
нения и защиты по вопросам о виновности и другим вопросам. 

Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 
УПК РФ). Подозреваемый и обвиняемый могут осуществлять право на защиту лично 
либо с помощью защитника и (или) законного представителя. Право на защиту позво-
ляет подозреваемому и обвиняемому оспаривать выдвинутое против него подозрение 
или обвинение в совершении преступления, доказывать свою непричастность к дан-
ному преступлению, полную невиновность или меньшую степень вины, а также защи-
щать другие законные интересы (личные и имущественные права и т. п.). 

Суд, прокурор, следователь и дознаватель обязаны не только разъяснить подозре-
ваемому и обвиняемому их права, но и обеспечить им возможность защищаться всеми 
не запрещенными законом способами и средствами. Так, к незаконным способам отно-
сятся применение угроз и насилия к свидетелю или потерпевшему.  

Важнейшей составляющей данного принципа является право обвиняемого (подо-
зреваемого) иметь защитника и законного представителя. В ст. 51 УПК законом преду-
смотрены случаи обязательного участия защитника, в ст. 426, 428 УПК РФ — участия 
законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и под-
судимого, в ст. 437 УПК РФ — законного представителя лица, в отношении которого 
решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера. 

Согласно ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право 
на получение квалифицированной юридической помощи. Вот почему в стадии предва-
рительного расследования в качестве защитника может быть допущен только адвокат. 
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В случаях, предусмотренных законом, защитник предоставляется подозреваемому и 
обвиняемому бесплатно. Если адвокат оказывает юридическую помощь бесплатно, то 
есть по назначению следователя, дознавателя или суда либо лицо полностью или ча-
стично освобождено от несения расходов на оплату юридической помощи, то оплата тру-
да адвоката производится за счет средств федерального бюджета (ч. 4, 6 ст. 132 УПК РФ). 

Принцип свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ). Ст. 17 УПК РФ закреп-
ляет принцип свободы оценки доказательств, состоящий в том, что судья, присяжные 
заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголов-
ном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Внутреннее 
убеждение представляет собой вывод о доброкачественности доказательств и их до-
статочности для принятия процессуального решения.  

Указанный принцип неразрывно связан с конституционной нормой о независимо-
сти судей и подчинении их только Конституции Российской Федерации и федерально-
му закону (ч. 1 ст. 120 Конституции Российской Федерации). Только беспристрастный 
судья, свободный от влияния и давления, оказываемого на него со стороны государ-
ственных органов, должностных лиц, граждан, способен объективно оценить имею-
щиеся в деле доказательства и вынести законное, обоснованное и справедливое реше-
ние по уголовному делу. 

Вместе с тем ст. 17 УПК РФ предусматривает свободную оценку доказательств не 
только судом (судьей и присяжными заседателями), но и прокурором, следователем и 
дознавателем. 

Оценка доказательств производится и другими участниками уголовного судопро-
изводства, как со стороны защиты, так и со стороны обвинения, однако, положения 
ст. 17 УПК РФ адресованы государственным органам и должностным лицам, осуществ-
ляющим уголовное судопроизводство. 

Принцип свободы оценки доказательств характеризуется тем, что, с одной сторо-
ны, лицо, производящее оценку, не связано оценкой других лиц (должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизводство, иных лиц, общественным мнением),  
а с другой, — не вправе перелагать эту обязанность на других лиц.  

Оценка доказательств свободна, но не произвольна, поскольку осуществляется по 
внутреннему убеждению судей, присяжных заседателей, прокурора, следователя, дозна-
вателя. В соответствии с ч. 1 ст. 17 УПК РФ внутреннее убеждение должно быть основано 
на доказательствах, имеющихся в деле, как обвинительных, так и оправдательных. Ины-
ми словами, сведения, не обладающие свойствами доказательств (данные оперативно-
разыскной деятельности, документы, не приобщенные к делу, интуиция и т. д.), не могут 
служить основой для формирования внутреннего убеждения. 

Гарантией свободы оценки доказательств должностными лицами, осуществляю-
щими уголовное судопроизводство, является положение, сформулированное в ч. 2 
ст. 17 УПК РФ: никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Это 
правило не позволяет относить к приоритетным какие бы то ни было виды доказа-
тельств (заключение эксперта, вещественные доказательства), в том числе так назы-
ваемые признательные показания. Они так же, как и прочие подлежат сопоставлению 
с иными доказательствами, имеющимися в деле.  

Таким образом, внутреннее убеждение должностного лица формируется в результате 
практической деятельности и представляет собой результат оценки доказательств. 

Принцип национального языка судопроизводства (ст. 18 УПК РФ). Судопроиз-
водство ведется на русском языке или на государственных языках входящих в Россий-
скую Федерацию республик. Республики вправе самостоятельно устанавливать свои 
государственные языки. В Верховном Суде Российской Федерации и военных судах 
производство по уголовным делам осуществляется только на русском языке. Данная 
норма отражает конституционное положение, согласно которому на всей территории 
Российской Федерации государственным языком является русский язык. 
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Согласно ч. 2 ст. 26 Конституции РФ каждый имеет право пользоваться родным 
языком. В связи с этим участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором 
ведется судопроизводство, или плохо им владеющим, разъясняется и обеспечивается 
право бесплатно пользоваться услугами переводчика, а также право делать заявления, 
давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомить-
ся с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке или языке, кото-
рым они владеют. 

Если лицо владеет языком судопроизводства, но желает пользоваться родным 
языком, то ему должна быть обеспечена такая возможность. Данный принцип дей-
ствует на всех стадиях уголовного судопроизводства. Правом на переводчика облада-
ют как стороны процесса, так и свидетель. 

При этом все следственные и судебные документы, подлежащие обязательному 
вручению подозреваемому, обвиняемому и другим участникам процесса, должны быть 
переведены на его родной язык или язык, которым он владеет. Значение данного 
принципа заключается в том, что он является государственной гарантией националь-
ного равноправия граждан. Кроме того, участие переводчика не только обеспечивает 
права участников процесса на пользование родным языком, но и содействует собира-
нию и закреплению доказательств. 

Лица, осуществляющие уголовное судопроизводство (следователь и другие) и вла-
деющие языком, который знает участник процесса, не вправе выполнять функцию пе-
реводчика. 

Обвиняемым и подозреваемым, которые пользуются услугами переводчика в це-
лях наилучшего обеспечения права на защиту, защитник предоставляется в обяза-
тельном порядке. Ограничение права подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и 
защитника пользоваться родным языком является нарушением закона и основанием 
для отмены приговора и других процессуальных решений, принятых по делу. 

Принцип, обеспечивающий право на обжалование процессуальных действий 
и решений государственных органов и должностных лиц (ст. 19 УПК РФ). Соглас-
но данному принципу любое действие или бездействие и решение суда, прокурора, 
руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя мо-
гут быть обжалованы в порядке, установленном УПК РФ. Например, обвиняемый мо-
жет обжаловать заключение под стражу, понуждение к признанию своей виновности и 
т. д. Каждое заинтересованное в деле лицо имеет право на обжалование приговора, 
определения суда и постановления судьи.  

Законом установлены порядок и сроки обжалования и рассмотрения жалоб на дей-
ствия органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного орга-
на, прокурора и суда. Согласно ст. 46 Конституции РФ каждый имеет право в соответ-
ствии с международными договорами РФ обращаться в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосудар-
ственные средства правовой защиты. 

Европейский Суд по правам человека не только рассматривает споры о нарушени-
ях прав человека национальными судебными системами, но и восстанавливает спра-
ведливость, решая вопрос о возмещении понесенного ущерба. Это значит, что дея-
тельность Европейского Суда по правам человека повышает ответственность 
судебных органов за принятые решения по уголовным делам. 

Решения Европейского Суда являются обязательными для всех государств-членов 
Европейского Союза. Его роль в жизни международного сообщества возрастает. 

Принцип публичности (ст. 21 УПК РФ). Для успешного решения задач процесса 
(ст. 6 УПК РФ) требуется активность компетентных государственных органов. Прин-
цип публичности (официальности) выражает государственное начало, поскольку за-
щита граждан и общества в целом от преступных посягательств является важной 
и ответственной обязанностью государства в лице его правоохранительных органов, 
а не делом самих граждан.  
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Если руководитель следственного органа, следователь, орган дознания и дознава-
тель обнаружили признаки преступления, то они обязаны в переделах своей компе-
тенции принять все предусмотренные законом меры к установлению события пре-
ступления, изобличению виновных лиц, а также предотвратить необоснованное 
уголовное преследование или осуждение лиц либо принять меры к реабилитации не-
виновного. 

Отступления от принципа публичности содержатся в ч. 2 и 3 ст. 20 УПК РФ (дела 
частного и частно-публичного обвинения, которые возбуждаются только по жалобе 
потерпевшего). 

Руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора до-
знаватель возбуждают уголовное дело по делам частного и частно-публичного обвине-
ния при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя в следу-
ющих случаях: 1) если преступление совершено в отношении лица, которое находиться в 
зависимом состоянии от лица, совершившего данное преступление или беспомощном 
состоянии; 2) если пострадавшее лицо по иным причинам не может самостоятельно осу-
ществлять свои права и законные интересы, в том числе при совершении преступления 
лицом, данные о котором неизвестны (ч. 4 ст. 20 УПК РФ). В указанных случаях прокурор 
вправе осуществлять уголовное преследование независимо от воли потерпевшего. Одна-
ко согласно ч. 4 ст. 318 УПК РФ вступление в уголовное дело прокурора не лишает сторо-
ны права на примирение по делам частного обвинения. 

Нормой, гарантирующей действие принципа публичности, является положение, 
согласно которому требования, поручения и запросы прокурора, руководителя след-
ственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя, соответствующие их 
компетенции, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, 
организациями, должностными лицами и гражданами. Таким образом, исходя из 
принципа публичности государственные органы и должностные лица, осуществляю-
щие уголовное судопроизводство, наделены широкими властными полномочиями. 
Только государственные органы, ведущие уголовное судопроизводство, вправе при-
менять меры процессуального принуждения, принимать решения о возбуждении уго-
ловного дела, его направлении и разрешении. 

Значение принципа публичности заключается в том, что он направлен на охрану 
прав и свобод человека и гражданина (потерпевшего, обвиняемого и иных лиц). Из 
данного принципа вытекает, что защита прав и законных интересов участвующих в 
деле лиц является обязанностью государственных органов и должностных лиц, в том 
числе и обеспечение их личной и имущественной безопасности. Именно должностные 
лица обязаны устанавливать события преступления, собирать доказательства, как об-
виняющие и отягчающие уголовное наказание, так и оправдывающие или смягчаю-
щие ответственность. Должностные лица органов предварительного расследования 
обязаны возбуждать уголовные дела публичного обвинения во всех случаях наличия 
признаков преступления в деянии, осуществлять уголовное преследование в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ. Приговор суда также выносится от имени государства. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Что такое принципы уголовного судопроизводства, каково их значение в уго-

ловном процессе? 
2. Перечислите признаки, характерные для принципов уголовного судопроизводства? 
3. Назовите систему принципов уголовного процесса? 
4. Перечислите основания для классификации принципов уголовного процесса? 
5. Каким образом в уголовном процессе охраняется достоинство личности? 
6. Какие меры предусмотрены законом для обеспечения безопасности участников 

уголовного судопроизводства? 
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7. Охарактеризуйте принцип презумпции невиновности? 
8. Каковы гарантии реализации принципа неприкосновенности жилища?  

Глава 5. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: понятие и классификации участников уголовного судопроизводства; про-

цессуальные права и обязанности участников уголовного судопроизводства; обстоя-
тельства, исключающие участие в уголовном процессе; 

Уметь: определять процессуальное положение каждого из участников уголовного 
судопроизводства; анализировать и применять правовые нормы, устанавливающие 
процессуальные права и обязанности данных участников; устанавливать обстоятель-
ства, которые влекут исключение участия в уголовном процессе; 

Владеть знаниями: правовых норм, регламентирующих процессуальный статус 
участников уголовного процесса, особенности реализации их процессуальных прав в 
практической деятельности. 

Ключевые термины: участники уголовного судопроизводства; сторона защиты; 
сторона обвинения; суд; иные участники уголовного судопроизводства; обстоятель-
ства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

5.1. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства 
Под участниками уголовного судопроизводства, согласно п. 58 ст. 5 УПК РФ, пони-

маются принимающие участие в уголовном процессе лица. Все они наделены процес-
суальными правами и обязанностями, соответствующими их статусу, способны всту-
пать друг с другом в уголовно-процессуальные отношения. Это могут быть не только 
лица, физические и юридические, но и органы и организации, хотя приведенным 
определением они не вполне охватываются. 

В ст. 5 УПК РФ представлены понятия основных участников уголовного судопро-
изводства, а их процессуальные права и обязанности закреплены в статьях раздела II 
УПК РФ. Также они регламентируются, дополняются и конкретизируются правовыми 
нормами, содержащимися в других разделах уголовно-процессуального закона. 

Исходя из структуры раздела II УПК РФ, и на основе функционального критерия 
всех участников уголовного судопроизводства можно классифицировать следующим 
образом: 

1) суд, как основной субъект уголовного процесса, осуществляющий правосудие 
(основная функция — разрешение уголовного дела); 

2) сторона обвинения — прокурор, а также следователь, руководитель след-
ственного органа, дознаватель, орган дознания, начальники органов и подразделений 
дознания, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и предста-
витель, гражданский истец и его представитель (п. 47 ст. 5 УПК РФ); 

3) сторона защиты — обвиняемый, его законный представитель и защитник, 
а также гражданский ответчик, его законный представитель и представитель (п. 46 
ст. 5 УПК РФ); 

4) иные участники — свидетель, лицо, в отношении которого уголовное дело вы-
делено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, эксперт, специалист, переводчик и понятой (процессуальная 
функция — содействие правосудию). 

Данная классификация условна и не охватывает всех возможных участников, всту-
пающих или вовлекаемых в уголовно-процессуальные правоотношения. 

Так, подозреваемый изначально не отнесен законодателем к стороне защиты, 
поскольку под сторонами понимаются участники уголовного судопроизводства, 
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выполняющие на основе состязательности функцию обвинения (уголовного пресле-
дования) или защиты от обвинения (п. 45 ст. 5 УПК РФ). Между тем, уголовное пресле-
дование может осуществляться в отношении того или иного лица не только с момента 
приобретения им статуса обвиняемого, но и ранее87. Для защиты от него подозревае-
мый наделяется определенной совокупностью процессуальных возможностей, регла-
ментированных ст. 46, которая открывает главу 7 УПК РФ «Участники уголовного су-
допроизводства со стороны защиты». 

В разделе II УПК РФ лишь упоминается о секретаре судебного заседания (ст. 62 УПК 
РФ). Его же права и обязанности установлены статьей 245 и некоторыми другими ста-
тьями уголовно-процессуального закона, регламентирующими судебные стадии уго-
ловного процесса. Данный участник уголовного судопроизводства выполняет в основ-
ном вспомогательные функции, такие как ведение протокола судебного заседания, 
проверка явки в суд, выполнение поручений председательствующего судьи. Характер 
выполняемых им обязанностей позволяет определить его в группу иных (содейству-
ющих правосудию) участников уголовного судопроизводства. 

Помощник судьи (ст. 244.1 УПК РФ) не вправе выполнять функции по осуществле-
нию правосудия. Он осуществляет вспомогательную деятельность, оказывая судье по-
мощь в подготовке и организации судебного разбирательства, в подготовке проектов 
судебных решений. По поручению председательствующего им ведется протокол су-
дебного заседания, обеспечивается контроль за фиксированием хода судебного засе-
дания техническими средствами, проверяется явка в суд лиц, которые должны участ-
вовать в судебном заседании, производятся иные процессуальные действия. 

Обратим внимание на то обстоятельство, что законодатель хотя и упоминает неко-
торых участников уголовного судопроизводства, но не регламентирует их права и обя-
занности в специально посвященной им статье. Однако они могут быть определены по-
средством совокупного анализа предоставляемых им законом прав, а также возлагаемых 
на государственные органы и должностных лиц обязанностей по их обеспечению. К та-
ким участникам относятся, например, заявитель сообщения о преступлении, поручитель 
и залогодатель при применении соответствующих мер пресечения, лицо, в отношении 
которого проводится проверка сообщения о преступлении. 

Приведенная выше классификация участников уголовного судопроизводства осно-
вана, прежде всего, на принципе состязательности (ст. 15 УПК РФ), предусматривающим 
три основные уголовно-процессуальных функции — обвинения, защиты и разрешения 
уголовного дела. Данные функции отделены друг на друга и не могут быть возложены на 
один и тот же орган или одно и то же должностное лицо. При этом стороны обвинения и 
защиты равноправны перед судом. Однако в досудебном производстве о состязательно-
сти можно говорить лишь условно. Основным его субъектом выступает следователь или 
дознаватель, которые осуществляют предварительное расследование при содействии 
органа дознания, под контролем своих руководителей и суда, под надзором прокурора. 
Ими формируется обвинение, которое по завершении расследования согласуется с про-
куратурой и поддерживается ею в суде в условиях состязательности. 

Участники уголовного процесса могут быть классифицированы и по критерию 
наличия или отсутствия государственно-властных полномочий. Такими полномочия-
ми обладают суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, дозна-
ватель, орган дознания, начальники органов и подразделений дознания. Остальные 
участники ими не наделены (потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, свидетель и 
другие). Соответственно в их производстве не могут состоять материалы проверок 
сообщений о преступлениях и (или) уголовные дела, они не вправе применять меры 
государственного принуждения, производить следственные и иные процессуальные 
действия, принимать решения. 

                                                           
87 Сидоренко М. В. О правовой определенности статуса лиц, в отношении которых фактически реализуется 

уголовное преследование // Российский следователь. 2016. № 5. С. 25. 
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В научной и учебной литературе предлагаются и другие классификации участни-
ков уголовного судопроизводства. Те же, что приведены выше, составляют основу из-
ложения учебного материала в настоящей главе. Сначала рассматривается группа тех 
участников, которые осуществляют уголовное судопроизводство, затем — участники, 
которые не наделены теми или иными государственными полномочиями. 

Особое внимание уделено прокурору как особому субъекту уголовно-процессуальных 
правоотношений. Несмотря на то, что он наделен процессуальными функциями проку-
рорского надзора и уголовного преследования, в его производстве не могут находиться 
ни материалы проверок сообщений о преступлениях ни уголовные дела. 

Характер и объем процессуальной деятельности каждого из участников уголовно-
го судопроизводства не одинаков и зависит от их статуса, приобретаемого ими в связи 
с их вступлением либо вовлечением в уголовно-процессуальные правоотношения. 
В свою очередь, он конкретизируются в рамках тех или иных правовых связей, возни-
кающих и развивающихся в период существования данных отношений. 

5.2. Субъекты, осуществляющие уголовное судопроизводство 
Под субъектами, осуществляющими уголовное судопроизводство, понимаются та-

кие его участники, в производстве которых могут находиться материалы проверок 
сообщений о преступлениях и (или) уголовные дела. Это следователь, дознаватель, 
орган дознания и суд. Так же к ним могут быть отнесены руководители следственных 
органов, начальники органов и подразделений дознания. Они наделены как правом 
принимать к своему производству материалы проверок и уголовные дела, так и осу-
ществлять руководство и контроль за процессуальной деятельностью подчиненных 
должностных лиц. 

В рамках своей компетенции все осуществляющие уголовное судопроизводство 
субъекты вправе производить следственные и иные процессуальные действия, при-
менять меры государственного принуждения, принимать процессуальные решения. 
К ним относятся следующие: 

1. Суд является центральной фигурой в уголовном судопроизводстве, поскольку 
только ему предоставлено право осуществлять правосудие, в том числе по уголовным 
делам (ст. 118 Конституции России, ст. 8 УПК РФ). Никто не может быть признан ви-
новным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе 
как по приговору суда и в соответствии с законом. 

Под судом понимается любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголов-
ное дело по существу и выносящий решения, предусмотренные уголовно-
процессуальным законом (п. 48 ст. 5 УПК РФ). При этом судья — это должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять правосудие (п. 54 ст. 5 УПК). 

В досудебном производстве осуществляется проверка сообщений о преступлениях, 
и по возбужденным уголовным делам проводится предварительное расследование. 
Оно является предварительным, поскольку в дальнейшем будет проводиться судебное 
следствие, по результатам которого будет вынесено судебное решение, разрешающее 
вопрос о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступле-
ния и назначении уголовного наказания. Определяющий характер носят также и те 
решения суда, которые им принимаются в досудебных стадиях уголовного процесса в 
порядке судебного контроля.  

Уголовные дела рассматриваются как федеральными судами, так и мировыми су-
дьями. При этом функция судебного контроля в досудебном производстве выполняет-
ся только федеральными судьями. 

С целью уяснения понятия суда могут быть выделены следующие три теоретико-
правовые категории: 

1) судебное звено, то есть совокупность судов разного уровня, обладающих одинако-
выми полномочиями. К низшему звену относятся мировые судьи, а также федеральные 
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районные (городские) суды и гарнизонные военные суды. Среднее звено представля-
ют суды субъектов РФ и окружные (флотские) военные суды. Высшее звено судебной 
системы — Верховный Суд РФ; 

2) судебная инстанция — это тот суд, который рассматривает уголовное дело по 
существу либо пересматривает решение нижестоящего суда. Законом предусмотрены 
следующие инстанции (пункты 14, 16, 52 и 53 ст. 5 УПК РФ): 

— первая (рассматривает уголовные дела по существу и правомочна выносить 
приговор, а также принимать решения в ходе досудебного производства по делу); 

— вторая — апелляционная (рассматривает уголовные дела в апелляционном 
порядке по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, 
определения и постановления, иные решения судов); 

— кассационная (рассматривает уголовные дела в кассационном порядке по жа-
лобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и 
постановления судов); 

— надзорная (Президиум Верховного Суда РФ рассматривает в порядке надзора 
уголовные дела по надзорным жалобам и представлениям на вступившие в законную 
силу приговоры, определения и постановления судов); 

3) состав суда формируется для рассмотрения каждого уголовного дела с учетом 
нагрузки и специализации судей путем использования автоматизированной информа-
ционной системы. В случае невозможности использования в суде автоматизированной 
информационной системы допускается формирование состава суда в ином порядке, 
исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судеб-
ного разбирательства88. Рассмотрение уголовного дела или его пересмотр возможно 
как в единоличном, так и в коллегиальном составе. При этом суд первой инстанции 
может состоять из: а) федерального или мирового судьи; 3 федеральных судей; в) фе-
дерального судьи и коллегии присяжных заседателей (в судах второго звена она со-
стоит из 8 присяжных, в судах третьего звена — 6). Суд второй инстанции может 
включать: а) судью районного суда; б) коллегию в составе не менее трех судей суда 
второго звена; в) судью суда второго звена. Кассационная инстанция собирается в со-
ставе не менее 3 судей президиума суда второго звена или Судебной коллегии Верхов-
ного суда РФ. Надзорная — большинства членов Президиума Верховного Суда РФ. 

Основные полномочия суда регламентированы в ст. 29 УПК РФ. Прежде всего, они 
состоят в правомочии признать лицо виновным в совершении преступления и назна-
чить ему наказание. Кроме того, только суд вправе применять к лицу принудительные 
меры медицинского характера и принудительные меры воспитательного воздействия. 
В порядке пересмотра судебных решений (апелляция, кассация, надзор) отменить или 
изменить решение, принятое нижестоящим судом, может только вышестоящий суд. 

При рассмотрении уголовного дела и (или) в рамках досудебного производства, 
только суд правомочен принимать следующие виды решений: 

1) о применении мер процессуального принуждения, а именно: 
— избрание залога, избрание и продление сроков применения таких мер пресе-

чения, как заключение под стражу, домашний арест и запрет определенных действий; 
— помещение подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в ме-

дицинскую организацию для производства судебно-медицинской или судебно-
психиатрической экспертизы; 

— временное отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности; 
2) о согласии на производство следователем или дознавателем следующих след-

ственных действий: 

                                                           
88 Законом предусмотрено, что в случае невозможности использования в суде автоматизированной ин-

формационной системы допускается формирование состава суда в ином порядке, исключающем влияние на его 
формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства. 
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— осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; 
— обыск и выемка в жилище; 
— выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, предметов и 

документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну либо содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных 
кредитных организациях; 

— обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката; 
— личный обыск, исключая обыск подозреваемого при задержании или заключе-

нии под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что он, нахо-
дясь в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе 
предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела; 

— наложение ареста на корреспонденцию, ее осмотр и выемка в учреждениях 
связи; 

— контроль и запись телефонных и иных переговоров; 
— получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентски-

ми устройствами. 
3) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подо-

зреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тя-
жести с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа; 

4) о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголов-
ного преследования по истечении 1 года со дня его принятия; 

5) о разрешении ряда других вопросов, таких как: 
— возмещение имущественного вреда; 
— наложение ареста на имущество, установление и продление его срока; 
— реализация, утилизация или уничтожение ряда вещественных доказательств, 

их безвозмездная передача. 
Посредством рассмотрения перечисленных вопросов и принятия решений осу-

ществляется судебный контроль. В части, относящейся к следственным действиям, он 
является превентивным. Когда же они производятся в условиях, не терпящих отлага-
тельства, он приобретает последующий характер.  

Важнейшим процессуальным средством реализации судом контрольной функции в 
досудебном производстве является рассмотрение в порядке ст. 125 УПК РФ жалоб на 
действия (бездействие) и решения должностных лиц органов предварительного рас-
следования и прокуратуры. 

В ч. 4 ст. 29 УПК РФ закреплено полномочие суда по вынесению им частных опре-
делений или постановлений в случае выявления в ходе судебного рассмотрения уго-
ловного дела: 

— обстоятельств, способствовавших совершению преступления, нарушений прав 
и свобод граждан; 

— других нарушений закона, допущенных при производстве дознания, предвари-
тельного следствия или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом. 

В таких частных определениях (постановлениях) обращается внимание тех или иных 
организаций и должностных лиц на установленные судом обстоятельства и факты нару-
шений закона, которые требуют принятия соответствующих мер. Закон предусматрива-
ет, что суд обладает правом их вынесения в любых случаях, если признает это необходи-
мым. На практике не редки случаи, когда на основании данного вида судебных решений 
уполномоченными на то руководителями привлекаются к дисциплинарной ответствен-
ности те или иные должностные лица, в том числе следователи и дознаватели. 

Суд обладает и другими полномочиями, которые реализует при рассмотрении уго-
ловных дел и пересмотре решений нижестоящих судов. Так, в ходе судебного разбира-
тельства он вправе применять меры воздействия к его участникам за нарушение по-
рядка в судебном заседании (ст. 258 УПК РФ). 
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На суд возлагается обращение приговоров, определений и постановлений к испол-
нению (гл. 46 УПК РФ), а также разрешение широкого круга вопросов, связанных с их 
исполнением (гл. 47 УПК РФ). 

2. Следователь. Согласно п. 41 ст. 5 и ч. 1 ст. 38 УПК РФ под следователем понима-
ется должностное лицо, уполномоченное в пределах установленной для него компе-
тенции осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные 
полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом. Расследование им 
может осуществляться в форме дознания. 

К следственным органам относится Следственный комитет РФ (СКР России), 
а также следственные подразделения Министерства внутренних дел РФ (МВД России) 
и Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России). 

Ввиду отсутствия соответствующих специалистов в системе СКР России преду-
смотрены должности следователей-криминалистов, главной задачей которых являет-
ся криминалистическое сопровождение предварительного расследования преступле-
ний. Если исходить из содержания п. 401 УПК РФ, от обычного следователя он 
отличается тем, что наделен правом без принятия уголовного дела к своему производ-
ству, по поручению руководителя следственного органа, участвовать в производстве 
отдельных следственных и других процессуальных действий либо самостоятельно их 
производить. 

На основании полномочий, предусмотренных ст. 38 УПК РФ, следователь вправе: 
1) возбуждать уголовное дело, принимать его к своему производству или переда-

вать руководителю следственного органа для направления по подследственности; 
2) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных уголовно-

процессуальным законом, обязательные для исполнения письменные поручения: 
— о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 
— о производстве отдельных следственных действий; 
— об исполнении постановлений о задержании, приводе, аресте имущества; 
— о производстве иных процессуальных действий. 
Кроме того, он имеет право рассчитывать на получение содействия от органа до-

знания при осуществлении тех или иных процессуальных действий, в том числе след-
ственных. 

С целью получения необходимой информации в рамках проверок сообщений о пре-
ступлениях или расследования уголовных дел следователь направляет множество раз-
личных запросов. В силу ч. 4 ст. 21 УПК РФ они обязательны для исполнения всеми учре-
ждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и даже гражданами. 

Следователь является относительно самостоятельным в процессуальном отноше-
нии должностным лицом. Так, все решения о направлении следствия и производстве 
следственных действий он принимает самостоятельно. Однако как отмечалось выше, 
обязательным условием производства тех из них, которые способны наиболее суще-
ственным образом затронуть конституционные права личности, проводятся на осно-
вании судебного решения (ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Существенным образом ограничивается 
процессуальная самостоятельность следователя полномочиями руководителя след-
ственного органа по контролю и руководству, осуществляемых в отношении его про-
цессуальной деятельности, таких как дача указаний, отмена решений и др. Закон тре-
бует, чтобы следователь получал согласие на совершение целого ряда процессуальных 
действий и принятие ряда решений. 

Кроме того, за законностью и обоснованностью его процессуальных действий и 
решений следователя осуществляется прокурорский надзор, в рамках которого произ-
водится их проверка, принимаются меры по устранению выявленных нарушений фе-
дерального законодательства. Прокурор вправе отменять некоторые выносимые им 
постановления, а при возвращении оконченного расследованием уголовного дела — 
давать ему указания. 
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Однако законом установлены некоторые гарантии, направленные на обеспечение 
процессуальной самостоятельности следователя. Он наделен правом обжалования 
указаний своего руководителя руководителю вышестоящего следственного органа 
посредством представления на них возражений. Но их исполнение приостанавливает-
ся только в случаях, когда они касаются изъятия уголовного дела и передачи его дру-
гому следователю, привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации преступ-
ления, объема обвинения, избрания меры пресечения, производства следственных 
действий, которые допускаются исключительно на основании судебного решения, 
направления дела в суд либо его прекращения (ч. 3 ст. 39 УПК РФ). 

С согласия руководителя следственного органа следователь имеет возможность 
обжаловать постановления прокурора об отмене решений о возбуждении уголовного 
дела, о возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия, 
изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересо-
ставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков (п. 5 
ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Он может не согласиться и с требованиями прокурора об устране-
нии нарушений федерального законодательства и представить свои письменные воз-
ражения на него руководителю следственного органа (ч. 3 ст. 38 УПК РФ). 

В качестве одной из правовых гарантий процессуальной самостоятельности следо-
вателя является отнесение его к категории лиц, в отношении которых применяется 
особый порядок уголовного судопроизводства (п. 7 ч. 1 ст. 447 УПК РФ). 

Закон наделяет следователя возможностью принятия мер, направленных на пре-
дупреждение совершения преступных деяний. Он вправе вносить в те или иные орга-
низации или тем или иным должностным лицам представления о принятии мер по 
устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений или допу-
щению других нарушений законности (ч. 2 ст. 158 УПК РФ). 

Рассмотренные полномочия составляют основу процессуального статуса следова-
теля. В уголовно-процессуальном законе предусмотрены и иные его полномочия, ре-
гламентированные правовыми нормами, содержащимися в различных его разделах и 
главах, где регламентируются вопросы, связанные с применением мер процессуально-
го принуждения, возбуждением уголовного дела, привлечением лица в качестве обви-
няемого, производством следственных и иных процессуальных действий, приостанов-
лением и окончанием предварительного расследования, прекращением уголовного 
дела, а также отражающим особенности досудебного производства по отдельным ка-
тегориям уголовных дел.  

3. Руководитель следственного органа. Под данными участниками уголовного 
судопроизводства понимаются должностные лица, возглавляющие следственные под-
разделения органов государственной власти, а также их заместители (п. 38.1 ст. 5 УПК 
РФ). Они обладают высшей следственной властью на досудебных этапах уголовного 
судопроизводства89. 

К ним относятся Председатель СКР России, заместитель Министра — начальник 
Следственного департамента МВД России, руководитель Следственного управления 
ФСБ России, их заместители, а также руководители территориальных и специализиро-
ванных (в войсках, на транспорте и др.) органов данных ведомств на уровне федераль-
ных округов, субъектов РФ, административных округов, районов и городов. Конкрети-
зация полномочий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, и их 
распределение среди руководителей следственных органов предусматриваются в со-
ответствующих ведомственных нормативно-правовых актах90. 
                                                           

89 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (по-
статейный) / О. Н. Ведерникова, С. А. Ворожцов, В. А. Давыдов и др.; отв. ред. В. М. Лебедев; рук. авт. кол. 
В. А. Давыдов. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. Комм. к ст. 38. 

90 См., например: О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов: Приказ МВД Рос-
сии от 8 ноября 2011 г. № 58 // Российская газета. 2011. № 294. 2011. 
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Основные полномочия руководителя следственного органа, характеризующие его 
процессуальный статус, определены ст. 39 УПК РФ. Значительная их часть обеспечива-
ет реализацию функций контроля и руководства, осуществляемых в отношении про-
цессуальной деятельности подчиненных ему следователей. Кроме того, он вправе са-
мостоятельно возбуждать уголовные дела и расследовать их в полном объеме, обладая 
при этом полномочиями следователя или руководителя следственной группы. 

Следует обратить внимание на то, что Председатель СКР и руководители СКР по 
субъектам РФ наделены исключительным правом возбуждения уголовных дел в от-
ношении большинства лиц особой категории, названных в ст. 447 УПК РФ, а также 
принятия решения о привлечении их в качестве обвиняемых, если уголовное дело бы-
ло возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения преступления.  

Процессуальное руководство осуществляется руководителем следственного орга-
на, прежде всего, посредством дачи следователям письменных указаний по таким во-
просам как: 

— направление расследования; 
— производство отдельных следственных действий; 
— привлечение лица в качестве обвиняемого; 
— избрание в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения; 
— уголовно-правовая квалификация преступления; 
— объем обвинения. 
Даваемые следователю указания обязательны для исполнения. Однако, как уже 

отмечалось, он вправе их обжаловать вышестоящему руководителю следственного 
органа. В рамках рассмотрения гарантий процессуальной самостоятельности следова-
теля выше были приведены случаи, в которых исполнение обжалуемых указаний при-
останавливается. 

Руководитель следственного органа наделен правом поручения производства 
предварительного следствия тому или иному подчиненному следователю либо не-
скольким следователям. Он вправе изымать уголовное дело у одного следователя и 
передавать его другому с обязательным указанием оснований такой передачи. Кроме 
того, закон предоставляет ему право создавать следственные группы и изменять их 
состав, возглавлять их деятельность в качестве руководителя с принятием уголовного 
дела к своему производству. 

На руководителя следственного органа возложена обязанность рассмотрения воз-
ражений следователя на письменные требования прокурора об отмене вынесенных им 
постановлений как незаконных или необоснованных, а также устранении иных нару-
шений федерального законодательства, допущенных в ходе досудебного производ-
ства. В случае несогласия с такими требованиями он выносит соответствующее поста-
новление, которое направляет прокурору. 

Процессуальный ведомственный контроль руководитель следственного органа 
осуществляет посредством проверки находящихся в производстве следователей мате-
риалов проверок сообщений о преступлениях и материалов уголовных дел. Он вправе: 

1) отменять любые незаконные или необоснованные постановления подчиненных 
следователей и руководителей нижестоящих следственных органов, а также поста-
новления руководителей, следователей (дознавателей) других органов предваритель-
ного расследования по уголовным делам, находящимся в производстве возглавляемо-
го им следственного органа; 

2) давать согласие следователям на: 
— обжалование решений прокурора об отмене постановлений следователей о 

возбуждении уголовного дела и о возвращении уголовного дела на этапе окончания 
предварительного расследования (п. 5 ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 221 УПК РФ); 

— отказ в возбуждении уголовного дела по результатам рассмотрения мотиви-
рованного постановления прокурора о направлении материалов прокурорской про-
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верки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании (ч. 1.1 
ст. 148 УПК РФ); 

— возбуждение перед судом ходатайств об избрании, о продлении, об отмене или 
изменении меры пресечения, производстве иных процессуальных действий, допуска-
емых на основании судебного решения91; 

— прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон и деятельным 
раскаянием (статьи 25, 28 УПК РФ), уголовного преследования в связи с возмещением 
ущерба (ст. 28.1 УПК РФ); 

— направление обвинительного заключения прокурору (ч. 6 ст. 220 УПК РФ) 
— возбуждение перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым 

или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (ч. 4 ст. 317.1 УПК РФ); 
— прекращение уголовного преследования и возбуждение перед судом ходатай-

ства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры вос-
питательного воздействия (ч. 1 ст. 427 УПК РФ); 

— совершение ряда других действий и принятие процессуальных решений в слу-
чаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом;  

3) отстранять следователей от дальнейшего производства расследования в случа-
ях нарушения ими уголовно-процессуального закона, разрешать заявленные им отво-
ды, а также их самоотводы; 

4) продлевать сроки процессуальных проверок сообщений о преступлениях (ч. 3 
ст. 144 УПК РФ) и сроки предварительного расследования; 

5) утверждать постановления следователей о прекращении производства по уго-
ловному делу и об осуществлении государственной защиты; 

6) возвращать уголовные дела следователям со своими указаниями о производстве 
дополнительного расследования. 

7) рассматривать жалобы на действия и решения следователей (ст. 124 УПК РФ). 
Руководитель следственного органа является для следователя не только процессу-

альным руководителем и контролером, но и непосредственным его начальником. Он ор-
ганизует всю работу следственного подразделения процессуального и внепроцессуаль-
ного характера. В случае отмены прокурором или судом процессуальных решений 
следователя о прекращении уголовного дела и о приостановлении расследования, воз-
вращения дела на дополнительное следствие, возобновления производства в отношении 
лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера, и ряде дру-
гих предусмотренных законом случаев, уголовное дело направляется руководителю 
следственного органа, который организует расследование по нему, обеспечивает устра-
нение допущенных следователями нарушений законности и других недостатков. 

Уголовно-процессуальным законом предусмотрен широкий круг процессуальных 
решений, которые вправе выносить руководитель следственного органа. Они касают-
ся различных вопросов, возникающих в следственной работе, таких как соединение и 
выделение уголовных дел, их восстановление в случае утраты и многие другие. Имен-
но руководитель следственного органа обладает правом возбуждать перед судом хо-
датайство о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования по истечении 1 года с момента его вынесения. 

4. Орган дознания и дознаватель. В ст. 5 УПК РФ представлены следующие поня-
тия данных участников уголовного судопроизводства:  

1) Орган дознания — государственные органы и должностные лица, уполномочен-
ные в соответствии с уголовно-процессуальным законом осуществлять дознание и 
иные им предусмотренные полномочия (п. 24); 

                                                           
91 Для принятия правильного решения по данному вопросу руководитель следственного органа имеет 

право лично допрашивать подозреваемого или обвиняемого без принятия уголовного дела к своему производ-
ству. 
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2) Дознаватель — должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполно-
моченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследова-
ние в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные Уголовно-
процессуальным законом (п. 7). 

В ч. 1 ст. 40 УПК РФ названы следующие органы дознания: 
1) органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав террито-

риальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции92; 
2) органы федеральной службы судебных приставов; 
3) начальники органов военной полиции Вооруженных Сил РФ, командиры воин-

ских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов; 
4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 

службы; 
5) иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федераль-

ным законом полномочиями по осуществлению оперативно-разыскной деятельно-
сти93, а именно — органы федеральной службы безопасности, федеральной службы 
охраны, службы внешней разведки, федеральной службы исполнения наказаний, 
а также таможенные органы, оперативные подразделения внешней разведки Мини-
стерства обороны РФ. 

В части 2 этой же статьи установлены основные процессуальные функции пере-
численных органов и должностных лиц в сфере уголовного судопроизводства: 

1) расследование в форме дознания уголовных дел, производство предварительно-
го следствия по которым необязательно; 

2) проведение неотложных следственных действий по уголовным делам, произ-
водство предварительного следствия по которым обязательно; 

3) осуществление иных предусмотренных УПК РФ полномочий, таких как, напри-
мер, проверка сообщений о преступлениях, в том числе размещенных в средствах мас-
совой информации (по поручению прокурора), выполнение поручений следователя, 
исполнение его постановлений о совершении тех или иных процессуальных действий, 
применении мер процессуального принуждения (задержание, привод и др.). 

Согласно п. 19 ст. 5 УПК РФ производство неотложных следственных действий 
осуществляется органом дознания по уголовным делам, по которым предварительное 
следствие обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а так-
же доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследова-
ния. Их проведение допускается в период не более 10 суток со дня возбуждения данно-
го уголовного дела, после чего все его материалы направляются руководителю того 
следственного органа, которому оно подследственно (п. 3 ст. 149 УПК РФ). 

Уголовно-процессуальный закон устанавливает компетенцию каждого органа до-
знания по производству неотложных следственных действий (ч. 2 ст. 157 УПК РФ). 
Кроме них, как предусмотрено в ч. 3 ст. 40 УПК РФ, полномочия по возбуждению уго-
ловных дел и производству неотложных следственных действий осуществляют: 

1) капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, — по уго-
ловным делам о преступлениях, совершенных на данных судах; 

2) руководители геологоразведочных партий и зимовок, начальники российских 
антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения 
органов дознания — по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту 
нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз; 

3) главы дипломатических представительств и консульских учреждений России — 
по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий данных 
представительств и учреждений. 
                                                           

92 Перечень оперативных подразделений системы МВД России приведен в приложении к приказу от 
19 июня 2012 г. № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-разыскной деятельности в системе 
МВД России». 

93 См. ст. 13 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144 «Об оперативно-разыскной деятельности». 
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Дознаватель — должностное лицо органа дознания, которое может быть: 
а) штатным сотрудником подразделения дознания, правомочным в силу занимае-

мого должностного положения осуществлять предварительное расследование в форме 
дознания и иные предусмотренные уголовно-процессуальным законом полномочия 
органа дознания; 

б) не являющимся сотрудником подразделения дознания (например, участковый 
уполномоченный полиции), но уполномоченное на производство дознания на основа-
нии специального приказа начальника органа дознания94. 

Дознаватель производит расследование по уголовным делам, по которым предва-
рительное следствие необязательно, на основании данного ему начальником органа 
дознания письменного поручения (ч. 1 ст. 41 УПК РФ). Но следует иметь в виду, что 
закон запрещает поручать дознавателю расследование по тем уголовным делам, по 
которым он проводил или проводит оперативно-разыскные мероприятия. 

По уголовным делам повышенной сложности или большого объема производство 
дознания может осуществляться группой дознавателей, которая создается по реше-
нию начальника органа дознания (ст. 2232 УПК РФ). 

Основные полномочия дознавателя названы в ч. 3 ст. 41 УПК РФ. К ним относятся 
следующие: 

1) самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия, 
принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии с 
уголовно-процессуальным законом на это требуются согласие начальника органа до-
знания или прокурора, и (или) судебное решение; 

2) давать органу дознания в случаях и порядке, установленном УПК РФ, обязатель-
ные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий, о производстве отдельных следственных действий, об исполнении поста-
новлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных 
процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении; 

3) обжаловать с согласия начальника органа дознания решение прокурора о воз-
вращении уголовного дела. 

Следует заметить, что дознаватели обладают значительно меньшей процессуаль-
ной самостоятельностью, чем следователи. Кроме начальников органов и подразделе-
ний дознания она в значительной степени ограничивается также и прокурором, 
надзорные полномочия которого позволяют осуществлять процессуальное руковод-
ство их процессуальной деятельностью. Указания, как начальника органа дознания, 
так и прокурора, обязательны для дознавателя. Однако он наделен право обжалования 
указаний начальника органа дознания прокурору, а указания прокурора — вышестоя-
щему прокурору. 

5. Начальники органов и подразделений дознания. В ст. 5 УПК РФ даются поня-
тия начальника органа дознания и начальника подразделения дознания. Первым из 
них выступает должностное лицо, возглавляющее соответствующий орган дознания, 
а также его заместитель (п. 17). В органах внутренних дел полномочия начальников 
органа дознания осуществляются также и заместителями начальника полиции (ч. 3 
ст. 402 УПК РФ). Вторым из них является должностное лицо органа дознания, возглав-
ляющее специализированное подразделение (отдел, управление), на которое возло-
жено осуществление предварительного расследования в форме дознания, а также его 
заместитель (п. 171). Следует отметить, что не во всех государственных органах, на ко-
торых возложены полномочия органа дознания, имеются такие подразделения. Соот-
ветственно, при отсутствии таковых не предусматривается и должность начальника 
подразделения дознания. 

                                                           
94 Мамошин М. А. Актуальные проблемы уголовного процесса: Учеб. пособие. Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД 

России, 2019. С. 47. 
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Основные полномочия начальника подразделения дознания установлены в ст. 40.1 
УПК РФ. Так, он вправе возбуждать уголовные дела, принимать их к своему производ-
ству и производить дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями до-
знавателя. Если создается группа дознавателей, то начальник подразделения дозна-
ния может выступать ее руководителем, обладая при этом полномочиями, предусмот-
предусмотренными частями 3 и 4 ст. 2232 УПК РФ. 

В отношении находящихся в его подчинении дознавателей он осуществляет сле-
дующие полномочия: 

1) по процессуальному руководству: 
— поручать дознавателю: а) проверку сообщения о преступлении с принятием по 

нему решения; б) производство неотложных следственных действий по возбужденно-
му уголовному делу; в) производство расследования в форме дознания по уголовному 
делу в полном объеме; 

— давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, про-
изводстве отдельных следственных действий, об избрании в отношении подозревае-
мого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения. Они 
обязательны для исполнения, но дознаватель вправе обжаловать их начальнику орга-
на дознания или прокурору путем представления своих письменных возражений, хотя 
это и не приостанавливает их исполнения; 

2) по процессуальному контролю: 
— проверять материалы проверки сообщения о преступлении и уголовные дела, 

находящиеся в производстве дознавателя; 
— отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении 

производства дознания по уголовному делу; 
— вносить прокурору ходатайства об отмене незаконных или необоснованных 

постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела; 
— изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю 

с обязательным указанием оснований такой передачи. 
Начальник органа дознания, согласно ст. 402 УПК РФ, имеет право лично рассматри-

вать сообщения о преступлениях и участвовать в процессуальных проверках. По отно-
шению к дознавателям, уполномоченным им осуществлять предварительное рассле-
дование в форме дознания, он обладает всеми полномочиями начальника 
подразделения дознания. 

По отношению ко всем подчиненным ему дознавателям начальник органа дозна-
ния наделен следующими полномочиями: 

1. В порядке процессуального руководства: 
а) поручать им: 
— проверку сообщения о преступлении с принятием решения по нему;  
— производство предварительного расследования в форме дознания в полном 

объеме; 
— выполнение неотложных следственных действий по возбужденному уголов-

ному делу, предварительное следствие по которому обязательно; 
б) давать им обязательные для исполнения письменные указания, но в меньшем, 

чем начальник подразделения дознания, объеме, — лишь о направлении расследова-
ния и производстве процессуальных действий. 

в) поручать исполнение письменных поручений следователя, дознавателя:  
— о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 
— о производстве отдельных следственных действий; 
— об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу; 
— о производстве иных процессуальных действий и об оказании содействия при 

их осуществлении; 
в) создавать группу дознавателей, изменять ее состав; 
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г) принимать решение о восстановлении дознавателем утраченного уголовного 
дела либо его материалов; 

2. В порядке процессуального контроля: 
— проверять материалы проверок сообщений о преступлениях и материалы уго-

ловного дела, находящиеся в производстве дознавателя или органа дознания;  
— продлевать сроки проверок сообщений о преступлениях; 
— рассматривать материалы уголовного дела и письменные возражения дознава-

теля на указания начальника подразделения дознания и принимать по ним решение; 
— утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по уголов-

ному делу; 
— возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями 

о производстве дополнительного дознания, производстве дознания в общем порядке, 
пересоставлении обвинительного акта или обвинительного постановления; 

— давать согласие дознавателю на обжалование решения прокурора о возвраще-
нии уголовного дела дознавателю. 

Таким образом, начальник органа дознания обладает широкими полномочиями по 
процессуальному руководству и контролю за деятельностью дознавателей, органа до-
знания, а также начальника подразделения дознания. Однако, как будет показано ни-
же, данного характера полномочиями обладает и прокурор. 

5.3. Прокурор в уголовно-процессуальных правоотношениях 
Глава 6 УПК РФ «Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения» 

открывается статьей 37, которая посвящена прокурору. Такой подход вполне оправ-
дан, поскольку именно ему принадлежит исключительное право поддерживать обви-
нение в суде от имени Российской Федерации (государственное обвинение). Однако 
выполнению данной функции предшествует деятельность прокуратуры в досудебном 
производстве, которая заключается в обеспечении средствами прокурорского надзора 
законности процессуальной деятельности (действий и решений) следователей, дозна-
вателей и их руководителей, соблюдения ими прав и свобод участников уголовного 
судопроизводства. 

Согласно п. 31 ст. 5 УПК РФ, под прокурором понимаются Генеральный прокурор 
России и подчиненные ему прокуроры, их заместители, а также иные должностные 
лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные 
соответствующими полномочиями Федеральным законом от 17 января 1992 г. 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее — Закон о прокуратуре). 
Предусмотренные ст. 37 УПК РФ полномочия осуществляются прокурорами уровня 
района, города, их заместителями, приравненными к ним специализированными про-
курорами (военными, транспортными, природоохранными, по надзору за исполнени-
ем законов исправительными учреждениями), а также вышестоящими прокурорами. 
Как правило, многие из них руководители прокуратур возлагают на других прокурор-
ских работников — прокуроров управлений и отделов, старших помощников и по-
мощников прокуроров, других имеющих классные чины сотрудников95. 

Согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор является должностным лицом, уполномочен-
ным в пределах своей компетенции осуществлять от имени государства: 

1) уголовное преследование; 
2) прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия. 
Общая цель выполнения данных функций установлена ст. 1 Закона о прокуратуре и 

состоит в обеспечении верховенства закона, единства и укрепления законности, защи-
ты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов  
                                                           

95 См. ст. 54 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 
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общества и государства. Применительно к уголовному судопроизводству она уточня-
ются его назначением, которое обязывает прокурора в своей процессуальной деятель-
ности защищать права и законные интересы лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступлений, а также личность от незаконного или необоснованного обвинения, ограни-
ограничения ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ). 

В ст. 29 Закона о прокуратуре определен предмет прокурорского надзора за процес-
суальной деятельностью органов дознания и следствия, который охватывает соблю-
дение ими: прав и свобод человека и гражданина; установленного порядка разреше-
ния заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях; 
установленного порядка проведения расследования. Также прокурор надзирает за за-
конностью процессуальных решений, принимаемых следователями, дознавателями и 
их руководителями. 

Будучи единственным уполномоченным законом должностным лицом на поддер-
жание от имени Российской Федерации государственного обвинения, прокурор в су-
дебных стадиях уголовного судопроизводства приобретает всю полноту полномочий 
по осуществлению уголовного преследования. При этом он вправе заявлять и поддер-
живать в суде гражданский иск в защиту прав граждан, общественных интересов, ин-
тересов Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий (ч. 6 ст. 246 УПК РФ). 

Процессуальная деятельность государственного обвинителя направлена на изоб-
личение перед судом подсудимого, доказывание его виновности в совершении пре-
ступления, назначении ему справедливого наказания. Но при этом сущность его уча-
стия в суде состоит в обеспечении законности и обоснованности поддерживаемого им 
обвинения (ч. 3 ст. 37 УПК РФ). Если прокурор придет к выводу, что оно незаконно или 
необоснованно, то делом его служебного и нравственного долга является полный или 
частичный отказ от обвинения96, исключение из уголовно-правовой квалификации 
деяния признаков преступления, отягчающих наказание, реализация иных полномо-
чий, предусмотренных частями 7 и 8 ст. 246 УПК РФ. Ведь в ходе судебного следствия 
может оказаться, что обвинение не подтверждается собранными доказательствами, 
дана неправильная квалификация содеянного, имеются неустранимые сомнения в ви-
новности подсудимого, нарушено его право на защиту, выявлены иные существенные 
нарушения законности при производстве предварительного расследования. Кроме 
того, государственный обвинитель вправе обжаловать состоявшиеся решения посред-
ством внесения апелляционных, кассационных и надзорных представлений. 

В досудебном производстве в отличие от поднадзорных объектов, в качестве кото-
рых выступают следователь, дознаватель и их руководители, прокурор не уполномо-
чен проверять сообщения о преступлениях и принимать по ним процессуальные ре-
шения, в том числе о возбуждении уголовного дела, принимать к своему производству 
и расследовать уголовные дела. Данные полномочия, как и возможность руководить 
процессуальной деятельностью следователей, принадлежали ему до преобразований 
уголовно-процессуального законодательства, произошедших в 2007 г. 

В настоящее время прокурор осуществляет надзор в досудебных стадиях уголов-
ного процесса, содержание которого заключается в проведении проверок законности и 
обоснованности осуществляемых следователями, дознавателями и их руководителя-
ми, процессуальных действий и принимаемых ими решений, реагировании на допу-
щенные ими нарушения закона. Последнее реализуется, прежде всего, в форме пись-
менных требований об устранении выявленных нарушений, отмены решений 
поднадзорных объектов, возвращения уголовного дела на дополнительное расследо-
вание или устранения тех или иных обнаруженных недостатков. В результате склады-

                                                           
96 См.: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в су-

дебных стадиях уголовного судопроизводства». 
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ваются правовые отношения надзорного типа, которые представляют собой совокуп-
ность специфических правовых связей между надзирающим прокурором с одной сто-
роны и должностными лицами органов предварительного расследования — с другой. 
В них вступают или вовлекаются и другие участники досудебного производства. Что 
касается уголовного преследования, то роль прокурора в его осуществлении в досу-
дебном производстве весьма специфична97. 

Следует обратить внимание на то, что по отношению к дознанию прокурор обла-
дает более широкими полномочиями по сравнению с теми, которые предусмотрены 
законом для надзора за следствием. Например, он вправе отменять любые решения 
дознавателей, давать им указания в ходе расследования преступлений. Законодатель 
оставил прокурору возможность осуществления контроля и руководства за процессу-
альной деятельностью дознавателей98, и она определяет характер и пределы надзора 
за ней. Аналогичные полномочия принадлежат руководителю следственного органа, 
которые он реализует по отношению к подчиненным следователям. 

Ключевое значение имеет процессуальная деятельность прокурора на этапе окон-
чания расследования с обвинительным документом (заключением, актом или поста-
новлением). Все уголовные дела поступают в прокуратуру для проверки, и прокурор 
должен решить вопрос о направлении их в суд. Он вправе как утвердить обвинитель-
ный документ, если установит, что обвинение законно и обоснованно, так и возвра-
тить следователю или дознавателю уголовное дело с указаниями о проведении до-
полнительного расследования, устранении других выявленных ими нарушений 
федерального законодательства. 

Все предусмотренные уголовно-процессуальным законом полномочия прокурора мо-
гут быть классифицированными по различным критериям. Как представляется, наибо-
лее удобной является их рассмотрение по этапам развития досудебного производства. 
При этом в зависимости от назначения выделяются полномочия, направленные на выяв-
ление нарушений законности и направленные на их устранение и пресечение. 

1. Общие полномочия, реализуемые прокурором на всех стадиях досудебного 
производства: 

1.1. Направленные на выявление нарушений законности: 
— рассмотрение поступающих в прокуратуру жалоб участников уголовного судо-

производства и иных лиц в той части, в которой производимые процессуальные действия 
и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы (ст. 124 УПК РФ); 

1.2. Направленные на устранение и (или) пресечение нарушений законности: 
— требование прокурора об устранении нарушений федерального законодатель-

ства (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 
— отмена прокурором любых процессуальных решений начальников органов и 

подразделений дознания, дознавателя (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 
— письменные указания дознавателю о направлении расследования, производ-

стве процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 
— исключение недопустимых доказательств (ч. 3 ст. 88 УПК РФ); 
2. Полномочия, осуществляемые прокурором на стадии возбуждения уголов-

ного дела: 
2.1. Направленные на выявление нарушений законности: 
— проверка исполнения требований федерального законодательства при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 
— проверка законности и обоснованности принимаемых следователями и дозна-

вателями решений о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, о передаче сообщения о преступлении по подследственности; 
                                                           

97 Безрядин В. И., Петров П. А., Щербич С. В. О некоторых проблемах функционализма прокурора в досудеб-
ном производстве отечественного уголовного процесса // Мир политики и социологии. 2016. № 3. С. 55. 

98 Рыгалова К. А. Процессуальное руководство предварительным расследованием в деятельности прокуро-
ра // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 4 (117). С. 197. 
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2.2. Направленные на устранение или пресечение нарушений законности: 
— отмена процессуальных решений о возбуждении и об отказе в возбуждении 

уголовного дела (ч. 6 ст. 148, ч. 4 ст. 46 УПК РФ); 
— разрешение споров о передаче сообщений о преступлениях по подследствен-

ности (ч. 4 ст. 145 УПК РФ); 
— передача материалов проверки сообщения о преступлении от одного органа 

предварительного расследования другому (за исключением передачи материалов 
проверки сообщения о преступлении в системе одного органа предварительного рас-
следования) на основании п. 12 ч. 2 ст. 37, ч. 4 ст. 150 УПК РФ; 

— письменные указания о производстве дознания по уголовным делам о пре-
ступлениях небольшой и средней тяжести, по которым подследственность не опреде-
лена (п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК РФ); 

3. Полномочия, осуществляемые прокурором на стадии предварительного 
расследования: 

3.1. Направленные на выявление нарушений законности: 
— ознакомление с материалами находящегося в производстве уголовного дела на 

основании мотивированного запроса (ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ); 
— проверка поступающих в прокуратуру копий процессуальных решений следова-

телей и дознавателей с прилагаемыми к ним материалами, а именно: а) постановлений о 
принятии уголовного дела к своему производству, если следователю или дознавателю 
поручается производство по уже возбужденному уголовному делу (ст. 156 УПК РФ); о 
привлечении в качестве обвиняемого (ст. 173 УПК РФ); о приостановлении предвари-
тельного следствия (ст. 208 УПК РФ); о прекращении уголовного дела (ст. 213 УПК РФ); 
б) уведомлений о подозрении лица в совершении преступления (ст. 223 УПК РФ); 

— проверка информации, поступающей прокурору во исполнение требований 
УПК РФ в форме сообщений и уведомлений. 

Последнее из перечисленных полномочий требует дополнительных пояснений. 
Дело в том, что законодатель предусмотрел ряд ситуаций, требующих информирова-
ния о них прокурора. Так, например, ему сообщается, если в ходе предварительного 
следствия предъявленное обвинение в какой-либо его части не нашло подтверждения 
(ст. 175 УПК РФ), о возобновлении предварительного следствия (ч. 3 ст. 211 УПК РФ). 
Часть 6 ст. 152 УПК РФ предусматривает, что прокурор должен быть письменно уве-
домлен о том, что уголовное дело передается для производства предварительного рас-
следования в вышестоящий следственный орган. В ч. 3 ст. 92 УПК РФ предусмотрено, 
что о произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь обя-
заны сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента задержа-
ния подозреваемого. Согласно ч. 3 ст. 94 УПК РФ начальник места содержания подо-
зреваемого уведомляет орган дознания или следователя, в производстве которого 
находится уголовное дело, а также прокурора об освобождении им подозреваемого в 
связи с тем, что не поступило в течение 48 часов с момента задержания постановление 
судьи о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу либо о 
продлении срока задержания. 

3.2. По реагированию на выявленные нарушения законности: 
— разрешение прокурором споров о подследственности (ст. 151 УПК РФ), опре-

деление им подследственности при соединении уголовных дел, направление по под-
следственности уголовных дел, поступивших от дознавателя после проведения неот-
ложных следственных действий (ст. 152 УПК РФ); 

— отстранение дознавателя от дальнейшего производства расследования, если 
им допущено нарушение требований уголовно-процессуального законодательства 
(п. 10 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

— разрешение отводов, заявленных дознавателю, а также его самоотводов (п. 9 ч. 
2 ст. 67 УПК РФ); 
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— изъятие любого уголовного дела у органа дознания и передача его следовате-
лю с обязательным указанием оснований такой передачи (п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

— отмена постановлений следователя о приостановлении предварительного 
следствия (п. 5.1 ч. 2 ст. 37, ч. 1.1 ст. 211 УПК РФ) и о прекращении уголовного дела 
(п. 5.1 ч. 2 ст. 37, ч. 1 ст. 214 УПК РФ); 

— дача согласия дознавателю на осуществление определенных процессуальных 
действий и принятие определенных процессуальных решений, таких как, например, 
возбуждение перед судом ходатайств об избрании, отмене или изменении мер пресе-
чения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога, запрета определенных 
действий, а также о производстве иных процессуальных действий, которые допуска-
ются на основании судебного решения (п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

3.3. По заключению досудебного соглашения о сотрудничестве (п. 5.2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ), которые включают в себя: 

— рассмотрение ходатайств и постановлений следователя о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве; 

— удовлетворение данных ходатайств либо отказ в их удовлетворении (выносит-
ся соответствующее постановление); 

— заключение досудебного соглашения о сотрудничестве; 
— изменение или прекращение действия такого соглашения посредством выне-

сения соответствующего постановления. 
4. Полномочия на этапе окончания предварительного расследования, реали-

зуемые в связи с поступлением в прокуратуру уголовного дела с обвинительным 
документом или иным итоговым решением следователя (дознавателя) для ре-
шения прокурором вопроса о возможности направления его в суд: 

4.1. Направленные на выявление нарушений законности: 
— ознакомление с материалами поступившего для направления в суд уголовного 

дела (п. 1.1 ст. 221 УПК РФ); 
4.2. Обеспечивающие реагирование прокурора на выявленные нарушения законности: 
— возвращение уголовного дела следователю для производства дополнительно-

го следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемо-
го, пересоставления обвинительного заключения, устранения тех или иных недостат-
ков со своими указаниями (ч. 1 ст. 221 УПК РФ); 

— возвращение уголовного дела для производства дополнительного дознания 
либо пересоставления обвинительного акта, направление его для производства пред-
варительного следствия (ч. 1 ст. 226 УПК РФ); 

— прекращение уголовного дела, поступившее с обвинительным актом или поста-
новлением (ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ), исключение отдельных пунктов обвинения 
или его переквалификация на менее тяжкое (ч. 2 ст. 226, ч. 2 ст. 226.8 УПК РФ); 

— возвращение уголовного дела для пересоставления обвинительного постанов-
ления (ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ); 

— направление уголовного дела дознавателю для производства дознания в об-
щем порядке (ч. 2 ст. 226 УПК РФ); 

— отмена меры пресечения в случае нарушения следователем требований ч. 5 
ст. 109 УПК РФ (материалы оконченного расследованием уголовного дела должны 
быть предъявлены обвиняемому, содержащемуся под стражей, и его защитнику не 
позднее, чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей) и 
при условии, что предельный срок содержания обвиняемого под стражей истек (ч. 2 
ст. 221 УПК РФ);  

4.3. Связанные с направлением уголовного дела в суд: 
— утверждение обвинительного документа (ст. 221 — заключения, ст. 226 — ак-

та, 226.8 — постановления), постановления о направлении уголовного дела в суд для 
применения принудительных мер медицинского характера (ч. 3 ст. 439 УПК РФ); 
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— составление представления об особом порядке проведения судебного заседа-
ния и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, 
с которым заключено досудебное соглашение (п. 5.2 ч. 2 ст. 37, 317.5 УПК РФ). 

Кроме того, при наличии на то оснований по поступившему или направляемому в 
суд с обвинительным заключением или постановлением о направлении уголовного 
дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера прокурор 
вправе возбудить перед судом следующие ходатайства: 

— о продлении сроков применения таких мер пресечения, как запрет определен-
ных действий, домашний арест, содержание под стражей; 

— о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования по истечении 1 года после его вынесения. 

Прокурор обладает и некоторыми другими полномочиями, состав и порядок реа-
лизации которых регламентируется уголовно-процессуальным законом для различ-
ных стадий и этапов уголовного процесса, в том числе предварительного расследова-
ния и судебного производства по уголовным делам в общем и особом порядке, при 
пересмотре приговоров и иных судебных решений, их исполнении, а также в сфере 
международного сотрудничества. 

5.4. Участники уголовного процесса со стороны обвинения 
1. Потерпевший. Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ, это физическое лицо, которому пре-

ступлением или запрещенным уголовным законом деянием, совершенным лицом в 
состоянии невменяемости99, причинен физический, имущественный или моральный 
вред, а также юридическое лицо в случае причинения вреда его имуществу или дело-
вой репутации. 

Лицо, которому общественно-опасным деянием причинен вред, приобретает 
предусмотренные уголовно-процессуальным законом права и обязанности с момента 
вынесения осуществляющим предварительное расследование должностным лицом 
или судом постановления о признании его потерпевшим. Не имеет никакого значения 
принадлежность его к тому или иному гражданству, возраст, физическое или психиче-
ское состояние, иные данные о личности, а также факт того, установлены ли все лица, 
причастные к совершению преступления. Лицо может быть признано потерпевшим, 
как по собственному заявлению, так и по инициативе органа, в производстве которого 
находится уголовное дело. При этом правовой статус лица как потерпевшего устанав-
ливается, исходя из фактического его положения, и лишь процессуально оформляется 
постановлением следователя или дознавателя, но не формируется им. 

Защита потерпевшего является составляющей частью назначения уголовного судо-
производства, генеральной обязанностью наделенных государственно-властными пол-
номочиями участников уголовного судопроизводства (ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Данная защита 
гарантируется именно фактическому потерпевшему, то есть тому лицу, которому причи-
нен физический, имущественный или моральный вред. Все иные лица, в том числе близ-
кие родственники потерпевшего, на чьи права и законные интересы преступление не 
было непосредственно направлено, по общему правилу, процессуальными возможностя-
ми по их защите не наделяются. Защита прав и законных интересов таких лиц осуществ-
ляется в результате восстановления прав лица, пострадавшего от преступления. 

Вместе с тем, по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась 
смерть лица, пострадавшего от преступления, права потерпевшего переходят к одному 
из близких родственников и (или) близких лиц погибшего, а при их отсутствии или 
невозможности их участия в уголовном судопроизводстве — к одному из родственни-
ков (ч. 8 ст. 42 УПК РФ). К близким родственникам относятся: супруг, супруга, родите-
                                                           

99 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения су-
дами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». 
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ли, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка и бабушка, 
внуки (п. 4 ст. 5 УПК РФ). Если преступлением затрагиваются права и законные инте-
ресы сразу нескольких лиц, являющихся близкими родственниками погибшего, и они 
настаивают на предоставлении им прав потерпевшего, они также могут быть призна-
ны потерпевшими. Принимая во внимание, что перечень близких родственников, ука-
занный в законе, является исчерпывающим, родственники, не названные в п. 4 ст. 5 
УПК РФ, а также иные лица (например, соседи, знакомые погибшего) не могут быть 
признаны потерпевшими. 

Согласно ч. 2 ст. 45 УПК РФ в тех случаях, когда потерпевшим является несовер-
шеннолетний или лицо, по своему физическому или психическому состоянию ли-
шенное возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, 
к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представите-
ли или представители, которые определяются, исходя из перечня, приведенного в 
п. 12 ст. 5 УПК РФ. При этом следует иметь в виду, что функции законного предста-
вителя прекращаются по достижении потерпевшим 18 лет. Если несовершеннолет-
ний потерпевший не имеет родителей и проживает один или у лица, не являющегося 
родственником и не назначенного надлежащим образом его опекуном или попечи-
телем, в качестве законного представителя выступает представитель органа опеки 
и попечительства. 

Лицо, которое сообщает о совершении преступления, даже если именно ему был 
причинен вред, на стадии возбуждения уголовного дела выступает в качестве заяви-
теля. Он предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос 
(ст. 306 УК РФ) и ему выдается талон-уведомление о приеме и регистрации заявления 
о преступлении. Отказ в его приеме может быть им обжалован. Заявителю сообщается 
о принятом по результатам проверки процессуальном решении. О возбуждении уго-
ловного дела — незамедлительно, об отказе в его возбуждении — в течение 24 часов с 
момента вынесения данного постановления. Последнее может быть им обжаловано 
прокурору, руководителю следственного органа либо в суд.  

Таким образом, заявитель может выступать потерпевшим де-факто. Де-юре он по-
является в уголовном судопроизводстве лишь в результате официального признания 
его таковым. Часть 1 ст. 42 УПК РФ требует принимать решение об этом незамедли-
тельно, как только будет возбуждено уголовное дело. Однако если на данный момент 
отсутствуют сведения о лице, которому был причинен вред, решение о признании по-
терпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице. Вы-
ясняется, какому физическому лицу либо лицам был причинен физический, имуще-
ственный или моральный вред, либо имуществу или деловой репутации какого 
юридического лица он был причинен. Судья, следователь и дознаватель оформляет 
признание лица потерпевшим в форме постановления, а суд — в форме определения. 
С этого момента оно приобретает процессуальный статус потерпевшего и получает 
возможность реализовывать всю совокупность прав, предусмотренных ч. 2 ст. 42, дру-
гими статьями УПК РФ. 

Потерпевшему должна быть предоставлена возможность знать о том, как выпол-
няется обязанность государства по защите его прав, а также принимать участие в 
производстве по уголовному делу. При наличии на то необходимости, он имеет пра-
во на применение к нему, его родственникам и близким мер безопасности (ч. 3 ст. 11 
УПК РФ). 

В ч. 2 ст. 42 УПК РФ предусмотрен ряд прав, которые позволяют потерпевшему 
быть в курсе хода и результатов предварительного расследования, судебного разбира-
тельства. Так, он имеет право: 

1) знать: 
— о предъявленном обвиняемому обвинении; 
— о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях; 
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— состав следственной группы, осуществляющей предварительное расследова-
ние по уголовному делу100; 

2) знакомиться: 
— с протоколами следственных действий, произведенных с его участием; 
— с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого101; 
— с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта; 
— со всеми материалами уголовного дела по окончании предварительного рас-

следования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, с правом выписывать 
любые сведения и в любом объеме, снимать копии, в том числе с помощью техниче-
ских средств; 

— с протоколом и аудиозаписью судебного заседания; 
3) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о признании 

его потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в 
виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении 
производства по уголовному делу, о направлении уголовного дела по подсудности, 
о назначении предварительного слушания, судебного заседания, получать копии при-
говора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной ин-
станций, иных процессуальных документов, затрагивающих его интересы, о предо-
ставлении которых он ходатайствовал. 

Потерпевший обладает широким кругом процессуальных прав, позволяющим ему 
возможность активно участвовать в уголовном судопроизводстве. Прежде всего, это 
право давать показания на родном языке или языке которым он владеет. При этом ему 
гарантируется бесплатное предоставление переводчика. 

Согласно ст. 78 УПК РФ потерпевший дать показания о любых обстоятельствах, 
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, в том числе о своих 
взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым. Он не вправе отказываться от дачи 
показаний, но может отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга 
(супруги), а также других близких родственников. При согласии потерпевшего дать 
показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть исполь-
зованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последу-
ющего отказа от них. За дачу заведомо ложных показаний он несет уголовную ответ-
ственность по ст. 307 УК РФ. 

Уголовно-процессуальный закон предоставляет возможность потерпевшему право 
представлять доказательства, касающиеся не только причиненного ему вреда, но и 
подтверждающие наличие или отсутствие любых обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию (ст. 73 УПК РФ).  

Кроме того, активная позиция потерпевшего обеспечивается следующими процес-
суальными правами: 

— участвовать в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо 
ходатайству его представителя (с разрешения следователя или дознавателя), подавать 
замечания на их протоколы; 

— заявлять отводы и ходатайства; 
— приносить жалобы на действие (бездействие) должностных лиц органов пред-

варительного расследования, прокурора и суда, подавать замечания на протоколы и 
аудиозаписи судебных заседаний; 

— подавать возражения на жалобы других участников уголовного судопроизвод-
ства. 

Потерпевший вправе принимать участие в судебном разбирательстве уголовного 
дела в судах всех инстанций, возражать против постановления приговора без проведе-

                                                           
100 См.: определение Конституционного Суда РФ от 11 ноября 2006 г. № 300-О. 
101 Там же. 
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ния судебного разбирательства в общем порядке. Неявка потерпевшего в суд не явля-
ется препятствием для рассмотрения уголовного дела, кроме случая признания его 
участия обязательным. Однако делам частного обвинения его неявка без уважитель-
ных причин влечет прекращение уголовного дела за отсутствием в деянии состава 
преступления (ч. 3 ст. 249 УПК РФ). 

До окончания судебных прений потерпевший имеет право заявить ходатайство о 
получении информации о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбы-
вания наказания, в том числе при перемещении из одного исправительного учрежде-
ния в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказа-
ние в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения 
свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением 
приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке испол-
нения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания. Удовлетворение такого ходатайства позволяет ему участвовать в 
дальнейшем в судебном заседании при рассмотрении судом вопросов, связанных с ис-
полнением приговора, таких как отсрочка исполнения приговора, условно-досрочное 
освобождение, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Для участия в состязательном процессе потерпевший наделен всеми необходимы-
ми правами. О вправе давать показания, представлять доказательства, заявлять отво-
ды и ходатайства, делать замечания на протокол судебного заседания, обжаловать 
принимаемые судом решения. По делам частного обвинения он обращается к мирово-
му судье с заявлением о привлечении определенного лица или лиц к уголовной ответ-
ственности, поддерживает обвинение в судебном заседании.  

Предусмотренные уголовно-процессуальным законом права потерпевший вправе 
реализовывать как лично, так и через своего представителя. Права же потерпевшего, 
являющегося юридическим лицом, всегда осуществляются представителем. Согласно 
ст. 45 УПК РФ, представителями потерпевшего могут быть адвокаты. При этом личное 
участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве не лишает его права иметь пред-
ставителя. 

Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершенно-
летними или по своему физическому или психическому состоянию лишенных возмож-
ности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, к обязательному 
участию в уголовном деле привлекаются их законные представители или представи-
тели. Они имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица. 

Расходы на представителя, как, впрочем, и все иные расходы, понесенные потер-
певшим в связи с участием в ходе предварительного расследования и в суде, подлежат 
возмещению наряду с тем вредом, который был причинен преступлением (ч. 3 ст. 42 
УПК РФ). 

Потерпевший несет и ряд процессуальных обязанностей. Так, он обязан являться по 
вызову следователя, дознавателя и в суд. В случае неявки без уважительных причин 
он может быть подвергнут приводу. 

Потерпевший не вправе уклоняться от прохождения освидетельствования или 
производства в его отношении судебной экспертизы, когда на то по закону не требует-
ся его согласие, а также от предоставления образцов почерка и иных образцов сравни-
тельного исследования. В противном случае может быть поставлен вопрос о привле-
чении его к уголовной ответственности по ст. 308 УК РФ. Кроме того, потерпевший 
может быть предупрежден об ответственности за разглашение данных предваритель-
ного расследования, предусмотренной ст. 310 УК РФ. 

2. Гражданский истец. Это физическое или юридическое лицо, предъявившее 
требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, 
что данный вред причинен ему непосредственно преступлением (ч. 1 ст. 44 УПК РФ). 
Однако иск может быть заявлен им также и в целях имущественной компенсации  
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причиненного ему морального вреда. От уплаты государственной пошлины он осво-
бождается. Право на заявление гражданского иска может быть реализовано с момента 
возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия по уголовному де-
лу в суде первой инстанции. 

Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных не-
дееспособными либо ограниченно дееспособными, лиц, которые по иным причинам не 
могут сами защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их 
законными представителями или прокурором, а в защиту интересов Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий — прокурором. 

Для приобретения процессуального статуса гражданского истца не достаточно 
просто заявления тем или иным лицом гражданского иска по уголовному делу. Необ-
ходимо его официальное признание за данным лицом, которое оформляется поста-
новлением судьи, следователя или дознавателя, либо определением суда. 

Часть 4 ст. 44 УПК РФ предусматривает перечень основных процессуальных прав 
гражданского истца. Некоторые из них могут быть реализованы как в ходе предвари-
тельного расследования, так и в судебных стадиях уголовного процесса, другие же — 
только на стадии предварительного расследования или только в судебных стадиях. 
Предъявить иск, как уже отмечалось, лицо может уже на стадии предварительного 
расследования. 

Гражданский истец имеет возможность знать о ходе и результатах предваритель-
ного расследования или судебного производства по уголовному делу. Так, он вправе: 

— знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии 
процессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску; 

— знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его уча-
стием; 

— знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела, от-
носящимися к предъявленному им гражданскому иску, выписывать из них любые све-
дения и в любом объеме; 

— знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях. 
Неотъемлемым правом гражданского истца является поддержание заявленного им 

иска. Он вправе представлять доказательства по нему, заявлять ходатайства и отводы, 
реализовывать другие предоставленные ему процессуальные права, действуя само-
стоятельно или через представителя. Однако, исходя из принципа диспозитивности, 
п. 11 ст. 44 УПК РФ предоставляет гражданскому истцу право отказаться от предъяв-
ленного им гражданского иска. Он может сделать это в любой момент производства по 
уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для постановления 
приговора. До принятия отказа от иска дознаватель, следователь, суд разъясняет 
гражданскому истцу последствия отказа от иска, а именно то, что такой отказ влечет 
за собой прекращение производства по нему. 

Гражданский истец не подлежит допросу, но он вправе давать объяснения по 
предъявленному иску, что гарантирует наличие в уголовном деле данных о существе 
предъявляемых им требований, их основаниях и размере. Все показания и объяснения 
он вправе давать на своем родном языке или языке, которым он владеет. При этом пе-
реводчик ему предоставляется бесплатно. Однако истец имеет право отказаться сви-
детельствовать против самого себя, своего супруга или супруги, других близких род-
ственников. При согласии гражданского истца дать показания он должен быть 
предупрежден о том, что они могут быть использованы в качестве доказательств по 
уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от них. 

Гражданский истец может быть заинтересован в получении тех или иных доказа-
тельств, подтверждающих его требования. Поэтому ему предоставлено право ходатай-
ствовать о производстве следственных и других процессуальных действий. Так, он 
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может просить наложения ареста на имущество в целях обеспечения в дальнейшем 
исполнения приговора в части гражданского иска. С разрешения следователя или до-
знавателя ему предоставлено право участвовать в производимых по его ходатайству 
либо ходатайству его представителя следственных действиях, знакомиться с их про-
токолами. 

Право гражданского истца знать о принятых решениях, затрагивающих его инте-
ресы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к предъявленному им 
гражданскому иску, возлагает на следователя и дознавателя обязанность направлять 
их ему. По окончании же расследования им в обязанность вменяется также и предо-
ставление истцу возможности ознакомиться с материалами уголовного дела, но лишь 
в части, относящейся к заявленному им иску. При этом он вправе выписывать из мате-
риалов дела любые сведения и в любом объеме. 

Если гражданский истец считает, что его права нарушены, то он вправе обратиться 
с жалобой на действия (бездействие) и решения должностных лиц органов предвари-
тельного расследования, прокурора и суда. Он имеет право знать о принесенных по 
уголовному делу жалобах и представлениях, участвовать в их рассмотрении, подавать 
на них возражения. Данные права, как и все другие принадлежащие ему права могут 
быть реализованы им как лично, так и через представителя. 

Согласно ч. 4 ст. 44 УПК РФ, основной процессуальной обязанностью гражданского 
истца является сохранение в тайне данных предварительного расследования, о чем он 
заранее предупреждается. За их разглашение он несет уголовную ответственность по 
ст. 310 УК РФ. 

Гражданский истец может принимать участие в рассмотрении уголовного дела в су-
дах всех инстанций. Однако обжаловать состоявшиеся судебные решения он вправе 
только в части, касающейся гражданского иска. В случае неявки его лично и представи-
теля в судебное разбирательство суда первой инстанции суд может оставить граждан-
ский иск без рассмотрения, за исключением случаев, указанных в ч. 2 ст. 250 УПК РФ. 

В ходе участия в суде ему предоставлено право знакомиться с протоколом и аудио-
записью судебного заседания и подавать замечания на них, выступать в судебных пре-
ниях для обоснования заявленного иска. Будучи участником судебного заседания, он 
обладает всей совокупностью необходимых для этого процессуальных прав, но многие 
из них, как уже отмечалось, ограничены его исковыми требованиями. 

3. Частный обвинитель. В соответствии с п. 59 ст. 5 УПК РФ, под ним понимается 
потерпевший или его законный представитель и представитель по уголовным делам 
частного обвинения. Это лицо, подавшее в суд заявление по уголовному делу частного 
обвинения в установленном законом порядке, и поддерживающее его в суде (ст. 43 
УПК РФ). 

По общему правилу, уголовные дела о преступлениях, указанных в ч. 2 ст. 20 УПК 
РФ, возбуждаются в отношении конкретного лица посредством подачи потерпевшим 
или его законным представителем заявления в суд. С момента принятия судом такого 
заявления к своему производству (выносится соответствующее постановление миро-
вого судьи) заявитель считается частным обвинителем. Ему должны быть разъяснены 
процессуальные права, предусмотренные статьями 42 и 43 УПК РФ, о чем составляется 
протокол, подписываемый судьей и лицом, подавшим заявление. Процессуальные 
права частного обвинителя предусмотрены также в частях 4, 5 и 6 ст. 246 УПК РФ. 

Участие частного обвинителя в судебном производстве обязательно. Он выдвигает 
и поддерживает в суде обвинение, вправе от него полностью или частично отказаться. 
Однако если уголовное дело было возбуждено руководителем следственного органа, 
следователем или дознавателем с согласия прокурора, то в суде участвует государ-
ственный обвинитель. Если же после принятия заявления к производству будет уста-
новлено, что потерпевший в силу зависимого или беспомощного состояния либо по 
иным причинам не может защищать свои права и законные интересы, то мировой  
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судья вправе признать обязательным участие в деле законного представителя потер-
певшего и прокурора. 

4. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвините-
ля. Процессуальный статус представителя потерпевшего, гражданского истца и част-
ного обвинителя установлен статей 45 УПК РФ. Ими могут быть адвокаты, а предста-
вителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, также иные лица, 
правомочные в соответствии с ГК РФ представлять его интересы. В качестве предста-
вителя потерпевшего или гражданского истца может быть также допущен один из 
близких родственников либо иное лицо, о допуске которого они ходатайствуют. 

Согласно ч. 2 ст. 45 УПК РФ, для защиты прав и законных интересов потерпевших, 
являющихся несовершеннолетними или по своему физическому или психическому 
состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные 
представители или представители. По ходатайству законного представителя несо-
вершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет, в отноше-
нии которого совершено преступление против половой неприкосновенности, участие 
адвоката в качестве его представителя обеспечивается дознавателем, следователем 
или судом. В этом случае расходы на оплату труда адвоката компенсируются за счет 
средств федерального бюджета. 

По постановлению дознавателя, следователя, судьи или определению суда закон-
ный представитель несовершеннолетнего потерпевшего может быть отстранен от 
участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят 
ущерб интересам представляемого лица. В этом случае к участию в уголовном деле 
допускается другой законный представитель. 

Законные представители и представители потерпевшего, гражданского истца и 
частного обвинителя имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими 
лица. При этом личное участие в уголовном деле потерпевшего, гражданского истца 
или частного обвинителя не лишает его права иметь по этому уголовному делу пред-
ставителя. 

5.5. Участники уголовного процесса со стороны защиты 
1. Подозреваемый и обвиняемый. В отношении данных участников уголовного 

судопроизводства осуществляется уголовное преследование и в связи с этим ст. 6 УПК 
РФ требует их защиты со стороны государства от незаконного и необоснованного об-
винения, осуждения, ограничения прав и свобод. 

В соответствии со ст. 46 УПК РФ, подозреваемым считается одно из следующих лиц: 
1) в отношении которого возбуждено уголовное дело; 
2) задержанное в порядке, установленном статьями 91 и 92 УПК РФ; 
3) к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответ-

ствии со ст. 100 УПК РФ102; 
4) уведомленное о подозрении в совершении преступления в порядке ст. 223.1 УПК 

РФ при наличии у должностного лица, производящего дознание, достаточных данных, 
дающих основание для его подозрения. 

В случае если лицо было задержано по подозрению в совершении преступления, 
его процессуальное положение регламентируется как ст. 46 УПК РФ, так нормами ста-
тей 91–96 УПК РФ. Наряду с основаниями и порядком задержания лица, ими установ-
лены обязанности следователя и дознавателя уведомлять о состоявшемся задержании 
родственников или близких лиц задержанного, в том числе посредством обеспечения 
права последнего на один телефонный разговор. Также они устанавливают правила 
                                                           

102 Применяется в исключительных случаях при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, и с 
учетом обстоятельств, указанных в ст. 99 УПК РФ. 
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участия защитника при составлении протокола задержания, порядок представления 
свиданий с подозреваемым. 

Обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 10 суток с мо-
мента применения меры пресечения, а если он был задержан и затем заключен под 
стражу — в тот же срок с момента задержания (ч. 1 ст. 100 УПК РФ). Более длительный 
срок (45 суток) предусмотрен для лиц, подозреваемых в совершении хотя бы одного из 
преступлений, перечисленных в ч. 2 ст. 100 УПК РФ. Если в указанные сроки обвинение 
не будет предъявлено, то мера пресечения немедленно отменяется. 

Следует заметить, что с момента избрания в отношении подозреваемого или обви-
няемого в качестве меры пресечения заключения под стражу или домашнего ареста, 
он в целях удостоверения доверенности на право представления его интересов в сфере 
предпринимательской деятельности получает возможность иметь свидания с нотари-
усом без ограничения их числа и продолжительности. Однако запрещается соверше-
ние нотариальных действий в части имущества, денежных средств и иных ценностей, 
на которые может быть наложен арест. 

Основные права подозреваемого установлены частью 4 ст. 46 УПК РФ, и направле-
ны, прежде всего, на обеспечение его конституционного права на защиту:  

— знать, в чем он подозревается; 
— получать копию процессуального решения, официально подтверждающего, 

в чем состоит его подозрение в совершении преступления (постановления о возбуж-
дении уголовного дела, протокола задержания, постановления о применении меры 
пресечения, уведомления о подозрении); 

— пользоваться помощью защитника с момента получения оформления перечис-
ленных документов или фактического задержания (пункты 2–3.1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ), 
и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса; 

— давать объяснения и показания по поводу имеющегося к нему подозрения на 
родном языке или языке, которым он владеет (при этом помощью переводчика поль-
зоваться может бесплатно), либо отказаться от их дачи103; 

— представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы; 
— участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных дей-

ствиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного 
представителя; 

— знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его уча-
стием, и подавать на них замечания; 

— приносить жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц ор-
ганов предварительного расследования и прокуратуры, а также суда; 

— защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ. 
Согласно ст. 47 УПК РФ, обвиняемым признается лицо, в отношении которого: 
— вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого; 
— составлен обвинительный акт (по результатам дознания в общем порядке); 
— составлено обвинительное постановление (по результатам дознания в сокра-

щенном порядке). 
Лицо, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, может со-

хранять процессуальный статус обвиняемого достаточно долго. Оно вовлекается в 
уголовно-процессуальные правоотношения на стадии предварительного расследова-
ния, но может существовать и в последующих стадиях уголовного процесса. Согласно 
ч. 2 ст. 47 УПК РФ обвиняемый выступает в качестве: 

— подсудимого, если по уголовному делу назначено судебное разбирательство; 

                                                           
103 При согласии дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть ис-

пользованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от них, за 
исключением случая, предусмотренного п. 1 ст. 75 УПК РФ (недопустимые доказательства). 
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— осужденного, если в его отношении вынесен обвинительный приговор; 
— оправданного, если в его отношении вынесен оправдательный приговор. 
Когда лицу предъявляется обвинение, деятельность субъекта предварительного 

расследования по осуществлению уголовного преследования существенно изменяется, 
перерастая от преследования по подозрению к преследованию по обвинению. Соверше-
ние преступления обвиняемым подтверждено достаточной совокупностью доказа-
тельств (ч. 1 ст. 171 УПК РФ). Когда предъявляется обвинение, приобретают определен-
ность содержание и направленность предварительного расследования, его рамки, 
а также пределы защиты обвиняемого. Уголовное преследование сосредотачивается на 
доказывании совершения преступления тем лицом, которому предъявлено обвинение. 

Процессуальные права обвиняемого во многом аналогичны по своему составу и ха-
рактеру правам подозреваемого, но все же их круг несколько шире. Если подозревае-
мый вправе знать в чем он подозревается, то обвиняемый — в чем он обвиняется, по-
лучить постановление о возбуждении уголовного дела против него, по которому он 
привлечен в качестве обвиняемого, если не получал его ранее. Также он имеет право 
на получение постановления о применении к нему меры пресечения, обвинительного 
документа, то есть постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, обвини-
тельного заключения, акта или постановления, а в случае изменения прокурором об-
винения на этапе окончания предварительного расследования в форме дознания, так-
же и вынесенного им постановления. Зная об обвинении, он может от него 
защищаться, реализуя всей совокупностью предоставленных ему законом процессу-
альных прав, а также иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.  

Предъявление обвинения является особым процессуальным действием, которое 
открывает для обвиняемого возможность осуществлять право на защиту. Постановле-
ние о привлечении в качестве обвиняемого не просто объявляется обвиняемому и за-
щитнику, следователь обязан разъяснить существо предъявленного обвинения, а так-
же процессуальные права обвиняемого, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Все это 
удостоверяется подписями обвиняемого, его защитника и следователя с указанием 
даты и времени предъявления обвинения. По окончанию предварительного следствия 
обвиняемый получает копию обвинительного заключения. 

Если расследование осуществляется в форме дознания, то процедура предъявле-
ния обвинения, по общему правилу, отсутствует. Но по окончании дознания лицо 
должно получить копию обвинительного акта или постановления. Если судом прини-
мается решение о заключении лица под стражу, а дознаватель не может в течение 
10 суток окончить расследование и составить обвинительный акт, то подозреваемому 
должно быть предъявлено обвинение. В противном случае отменяется избранная в его 
отношении мера пресечения (ст. 224 УПК РФ). 

Имея сведения о том, в чем он обвиняется, обвиняемый получает возможность 
возражать против обвинения, давать показания и объяснения по нему на родном язы-
ке или языке которым он владеет, пользуясь при этом помощью переводчика бесплат-
но. Согласно ч. 1 ст. 173 УПК РФ, обвиняемый допрашивается немедленно после 
предъявления обвинения. Это необходимо не только и не столько для оперативного 
получения доказательств в виде его показаний, сколько для обеспечения лицу воз-
можности пользоваться правом на защиту. Оно должно быть поставлено в известность 
о сущности обвинения, разъясняются принадлежащие ему процессуальные права и 
обязанности. Однако, обвиняемый, также как и подозреваемый, не обязан давать пока-
зания по поводу имеющегося в отношении него обвинения. Это их право и поэтому 
они могут отказаться от дачи каких-либо показаний или объяснений. Закон вполне 
определенно предусматривает, что повторный допрос обвиняемого по тому же обви-
нению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться 
только по просьбе самого обвиняемого (п. 4 ст. 174 УПК РФ). 

При согласии дать показания он должен быть предупрежден о том, что они могут 
быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при 
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его последующем отказе от них. Однако все показания, данные обвиняемым в ходе до-
судебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи 
отказа от защитника, и не подтвержденные им в суде, являются недопустимыми дока-
зательствами (статьи 73 и 75 УПК РФ). 

Обвиняемый может активно защищаться от предъявленного ему обвинения, как в 
досудебном производстве, так и при рассмотрении уголовного дела в суде. Для этого 
он наделен возможностью представлять доказательства, заявлять ходатайства и отво-
ды, участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действи-
ях, производимых по его ходатайству или его защитника либо законного представите-
ля, а также знакомиться с их протоколами и подавать на них замечания. Он вправе 
знакомиться с постановлениями о назначении судебных экспертиз, ставить вопросы 
эксперту и знакомиться с заключениями экспертов. В случаях, предусмотренных УПК 
РФ, обвиняемый имеет право пользоваться помощью защитника бесплатно, иметь с 
ним свидания без ограничения их числа и продолжительности, наедине и конфиден-
циально, в том числе до первого допроса. 

По окончании предварительного расследования обвиняемый приобретает право 
знакомиться со всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые све-
дения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела за свой счет, 
в том числе с помощью технических средств.  

Данные положения, согласно позиции Конституционного Суда РФ, не препятству-
ют обвиняемым, права и свободы которых затрагиваются судебными решениями об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока со-
держания под стражей, и их защитникам в ознакомлении с материалами, на основании 
которых принимаются эти решения104. Кроме того, Конституционный Суд РФ устано-
вил, что положения ст. 47 УПК РФ в целом не препятствуют обвиняемым, права кото-
рых затрагиваются решениями органов предварительного следствия о продлении 
сроков предварительного расследования и о назначении судебной экспертизы, и их 
защитникам в ознакомлении с такими решениями, а также не исключают необходимо-
сти представления им данных об обстоятельствах, значимых для обжалования указан-
ных решений105. 

Уголовно-процессуальным законом предусмотрено право подозреваемого и обви-
няемого возражать против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим ос-
нованиям (ч. 2 ст. 27 УПК РФ). В этом случае производство по уголовному делу про-
должается в обычном порядке. 

В досудебном производстве обвиняемый участвует при рассмотрении судом сле-
дующих вопросов: об избрании в отношении его меры пресечения в виде залога, из-
брании и продлении сроков заключения под стражу, домашнего ареста, запрета на 
определенные действия; о помещении в медицинскую организацию, оказывающую 
медицинскую или психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производ-
ства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы (если он не 
находится под стражей); о временном отстранении от должности в соответствии со 
ст. 114 УПК РФ. 

Права, предусмотренные пунктами 16-20 ст. 47 УПК РФ, реализуются обвиняемым 
при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции, а также в апелляцион-
ном, кассационном и надзорном производствах. Как уже отмечалось, с момента назна-
чения судебного заседания он приобретает процессуальный статус подсудимого, и яв-
ляется обязательным его участником. Только в ряде случаев, предусмотренных 
частями 4 и 5 ст. 247 УПК РФ, оно может проводиться в его отсутствие.  

Участвуя в суде, подсудимый обладает всей необходимой совокупностью прав, поз-
воляющих защищаться от обвинения, поддерживаемого государственным обвинителем. 

                                                           
104 Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2003 г. № 173-О. 
105 Определение Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2003 г. № 429-О. 
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Как и в досудебном производстве, он имеет возможность представлять доказатель-
ства, заявлять ходатайства и отводы, давать показания, пользоваться помощью за-
щитника. Также он вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного засе-
дания и подавать замечания на них. При несогласии с приговором, определением или 
постановлением суда, он имеет право их обжаловать. Если же их обжалуют другие 
участники уголовного судопроизводства, обвиняемый получает копии жалоб и пред-
ставлений, может подавать на них возражения.  

Будучи осужденным, обвиняемый имеет право непосредственно или через систе-
мы видеоконференц-связи участвовать в суде при рассмотрении вопросов, связанных с 
исполнением приговора. Для этого он должен обратиться в суд с соответствующим 
ходатайством (ч. 2 ст. 399 УПК РФ). Перечень его процессуальных прав приведен в ч. 3 
ст. 399 УПК РФ. Он может осуществлять их как лично, так и с помощью адвоката. 

2. Защитник. Это лицо, осуществляющее в установленном уголовно-процессуальным 
законом порядке защиту прав и интересов подозреваемого или обвиняемого и оказыва-
ющее ему юридическую помощь при производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК 
РФ). Его участие не служит основанием для ограничения принадлежащих защищае-
мым лицам процессуальных прав. Принятие адвокатом на себя защиты данного лица 
влечет возникновение у него обязанности ее осуществлять, и отказаться от нее он уже 
не вправе. 

В качестве защитника может выступать: 
а) адвокат (по предъявлению удостоверения адвоката и ордера); 
б) один из близких родственников или иное лицо, о допуске которого ходатайству-

ет обвиняемый (по определению или постановлению суда) наряду с адвокатом, а в 
производстве у мирового судьи также и вместо него. 

Порядок приглашения и назначения защитника регламентирован ст. 50 УПК РФ, 
а ст. 51 предусматривает случаи, когда участие защитника в уголовном деле обяза-
тельно. Приглашение к участию в уголовном судопроизводстве защитника является 
правом подозреваемого и обвиняемого, может быть осуществлено также их законны-
ми представителями, другими лицами по их поручению или с их согласия. Может быть 
приглашено несколько защитников. Один защитник может осуществлять защиту не-
скольких подозреваемых (обвиняемых). Однако на это установлен запрет для случая, 
когда интересы одного из них противоречат интересам другого. 

Следователь, дознаватель, суд обязаны при наличии на то просьбы подозреваемо-
го (обвиняемого) обеспечить участие защитника. В случае неявки приглашённого за-
щитника в течение 5 суток со дня заявления ходатайства они вправе предложить ему 
привлечь другого защитника, а в случае его отказа обязаны принять меры по его 
назначению в порядке, определенном советом Федеральной палаты адвокатов. Если 
имеющийся защитник не может принять участие в течение 5 суток в производстве то-
го или иного процессуального действия, а другой защитник не приглашен подозрева-
емым (обвиняемым) и им не подано ходатайство о его назначении, данное действие 
может быть проведено без участия защитника, но за исключением случаев обязатель-
ного его участия на основании пп. 2–7 ч. 1 ст. 51 УПК РФ. 

В случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом (ч. 4 ст. 16 УПК 
РФ), подозреваемый (обвиняемый) может пользоваться помощью защитника бесплат-
но. Если адвокат участвует в производстве предварительного расследования по назна-
чению, то расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств федерального 
бюджета. 

Согласно пунктам 2–3.1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, подозреваемый вправе пользоваться 
помощью защитника с момента: 

— возбуждения в его отношении уголовного дела; 
— фактического задержания по подозрению в совершении преступления; 
— применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу; 
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— вручения уведомления о подозрении в совершении преступления (ст. 223.1 
УПК РФ); 

— объявления постановления о назначении судебно-психиатрической эксперти-
зы, начала осуществления иных мер процессуального принуждения или процессуаль-
ных действий, затрагивающих его права и свободы. 

Обвиняемый вправе пользоваться помощью защитника с момента вынесения по-
становления о привлечении его в качестве обвиняемого. Однако, как видим, нередко 
он появляется до принятия такого решения и допускается к участию в уголовно-
процессуальных правоотношениях с момента осуществления тех или иных процессу-
альных действий, затрагивающих права и свободы данного лица. Адвокат может быть 
приглашен также и лицом, в отношении которого проводятся процессуальные дей-
ствия в рамках проверки сообщения о преступлении (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ). 

В соответствии со ст. 50 УПК РФ в уголовном судопроизводстве защитник может 
участвовать по приглашению подозреваемого, обвиняемого, его законного представи-
теля, а также других лиц по их поручению или с их согласия. Его участие должно быть 
обеспечено дознавателем, следователем или судом при поступлении на то просьбы 
(ходатайства) подозреваемого или обвиняемого. В случаях отсутствия защитника, ко-
гда закон требует его обязательное участие либо лицо не отказалось от него в уста-
новленном порядке, ими принимаются меры к назначению защитника. 

Однако, если в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого или заклю-
чения подозреваемого или обвиняемого под стражу явка защитника, приглашенного 
им невозможна, то дознаватель или следователь обязаны принять меры по его назна-
чению в порядке, определенном советом Федеральной палаты адвокатов. При отказе 
от назначенного защитника следственные действия с их участием могут быть произ-
ведены без его участия, но за исключением случаев обязательного его участия. 

В соответствии со ст. 54 УПК РФ, подозреваемый (обвиняемый) по своей собствен-
ной инициативе вправе в любой момент производства по уголовному делу отказаться 
от защитника. Отказ оформляется в письменной форме, а если заявлен во время про-
изводства следственного действия — фиксируется в его протоколе. Такой отказ не 
обязателен для дознавателя, следователя и суда, не влечет утрату права в дальнейшем 
ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу. 
Но при этом «поздний» допуск защитника не влечет за собой повторения процессу-
альных действий, которые к этому моменту уже были произведены. 

Часть 1 ст. 51 УПК РФ предусматривает, что участие защитника в уголовном про-
цессе обязательно, если подозреваемый или обвиняемый: 

— не отказался от него в порядке, установленном ст. 52 УПК РФ; 
— является несовершеннолетним; 
— в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно 

осуществлять свое право на защиту; 
— не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу; 
— обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше 15 лет, пожизненное лишение сво-
боды или смертная казнь; 

— отсутствует и судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотрен-
ном ч. 5 ст. 247 УПК РФ (в отсутствие подсудимого). 

Во всех перечисленных случаях защитник допускается к участию в уголовно-
процессуальных правоотношениях в общем порядке (ч. 3 ст. 49 УПК РФ). Также его 
участие должно быть обеспечено с момента заявления подозреваемым (обвиняемым) 
одного из следующих ходатайств: 

— о рассмотрении уголовного дела в особом порядке при его согласии с предъяв-
ленным обвинением (гл. 40 УПК РФ); 

— о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей;  
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— о производстве дознания в сокращенной форме (гл. 32.1 УПК РФ). 
Если защитник не приглашен подозреваемым или обвиняемым, их законными 

представителями, другими лицами по их поручению или с их согласия, то дознаватель, 
следователь или суд обязаны принять меры для обеспечения его участия в уголовном 
судопроизводстве. 

Адвокат допускается к участию в уголовно-процессуальных правоотношениях в каче-
стве защитника по предъявлению удостоверения и ордера. Его процессуальный статус 
раскрывается в ст. 53 УПК РФ. Несмотря на то, что он не является должностным лицом 
какого-либо государственного органа, его процессуальные права именуются полномочи-
ями. В случае необходимости получения согласия подозреваемого (обвиняемого) на уча-
стие адвоката в уголовном деле перед вступлением в уголовное дело адвокату предо-
ставляется свидание с ним по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. 

К основным правам (полномочиям) защитника относятся следующие: 
— участвовать при составлении протокола задержания, знакомиться с ним; 
— присутствовать при предъявлении обвинения; 
— иметь свидания с подзащитным; 
— участвовать в допросе подзащитного, а также в иных следственных действиях, 

производимых с его участием либо по его ходатайству или ходатайству самого защит-
ника; 

— собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юриди-
ческой помощи; 

— заявлять ходатайства и отводы; 
— привлекать специалиста; 
— приносить жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц ор-

ганов предварительного расследования, прокурора и суда, участвовать в их рассмот-
рении судом; 

— использовать иные не запрещенные уголовно-процессуальным законом сред-
ства и способы защиты. 

Защитник имеет право знакомиться со следующими процессуальными документами: 
— постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных 

действий, произведенных с участием подзащитного, иными документами, которые 
предъявлялись либо должны были ему предъявляться; 

— со всеми материалами уголовного дела (по окончании предварительного рас-
следования), из которых имеет возможность выписывать любые сведения в любом 
объеме, снимать за свой счет копии, в том числе с помощью технических средств. 

Законом регламентирован порядок участия защитника в следственных действиях. 
Он вправе в рамках оказания юридической помощи своему подзащитному: 

— давать подзащитному в присутствии следователя или дознавателя краткие 
консультации;  

— задавать с разрешения следователя или дознавателя допрашиваемым лицам 
вопросы (могут быть отведены с занесением в протокол); 

— делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в 
протоколе следственного действия. 

Защитник несет обязанность не разглашать данные предварительного следствия. 
У него отбирается подписка об уголовной ответственности за их разглашение, преду-
смотренной ст. 310 УК РФ. Если он участвует в производстве по уголовному делу, в ма-
териалах которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, и не 
имеет соответствующего допуска к указанным сведениям, он обязан дать подписку об 
их неразглашении, принимать меры по недопущению ознакомления с ними иных лиц, 
а также соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне при подготовке и передаче процессуальных документов, заявлений и 
иных документов, содержащих такие сведения. 
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В судебном разбирательстве защитник имеет право участвовать в судах первой, 
второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, свя-
занных с исполнением приговора. Согласно ст. 248 УПК РФ он исследует в исследова-
нии доказательств, заявляет ходатайства, излагает суду свое мнение по существу об-
винения и его доказанности, а также об обстоятельствах, смягчающих наказание 
подсудимого и оправдывающих его, о мере наказания, другим возникающим в ходе 
судебного разбирательства вопросам. 

3. Гражданский ответчик. Согласно ст. 54 УПК РФ, в качестве гражданского от-
ветчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соот-
ветствии с Гражданским кодексом РФ несет ответственность за вред, причиненный 
преступлением. В таком качестве может выступать как обвиняемый, так и иные лица. 

О привлечении лица в качестве гражданского ответчика следователь, дознаватель 
или судья выносит соответствующее постановление, а суд — определение. Данное ре-
шение должно быть принято своевременно, как только по уголовному делу будет за-
явлен гражданский иск. При этом гражданский ответчик должен быть поставлен в из-
вестность о сущности исковых требований заявителя и обстоятельствах, на которых 
они основаны. Поступающие письменные возражения ответчика приобщаются к мате-
риалам уголовного дела. 

Гражданский ответчик не обязан, но вправе давать объяснения и показания по су-
ществу предъявленного иска на родном языке или языке, которым он владеет. При 
необходимости ему бесплатно предоставляется переводчик. Он может отказаться сви-
детельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких 
родственников. Если же гражданский ответчик дает согласие давать показания, он 
предупреждается о том, что они могут быть использованы в качестве доказательств по 
уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от них. 

В ч. 2 ст. 54 УПК РФ закреплено право гражданского ответчика собирать и пред-
ставлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц органов предварительного рассле-
дования, прокурора и суда, но лишь в части, касающейся гражданского иска, 
и принимать участие при их рассмотрении судом. Как названные выше, так и другие 
предусмотренные законом права он может реализовывать как лично, так и через 
представителя. 

По окончании предварительного расследования гражданскому ответчику должна 
быть обеспечена возможность ознакомления с материалами уголовного дела, относя-
щимися к гражданскому иску, делать из них выписки, а также снимать за свой счет ко-
пии с тех листов дела, которые касаются гражданского иска, в том числе с использова-
нием технических средств. 

Гражданский ответчик имеет право участвовать при рассмотрении уголовного де-
ла в судах всех инстанций, обладает всеми необходимыми для этого возможностями, 
в том числе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и пода-
вать замечания на них, выступать в прениях, обжаловать приговор или иное решение 
суда, знать о жалобах и представлениях по делу и подавать возражения на них. Однако 
реализовывать все эти права он может только в части, касающейся гражданского иска. 

Согласно ст. 55 УПК РФ, представителями гражданского ответчика могут быть ад-
вокаты. По определению суда или постановлению судьи, следователя или дознавателя 
в качестве его представителя могут быть допущены один из близких родственников 
или иное лицо, о допуске которого он ходатайствует. Представитель имеет те же пра-
ва, что и представляемое им лицо. При этом личное участие в производстве по уголов-
ному делу гражданского ответчика не лишает его права иметь представителя. 

Законом предусмотрены следующие процессуальные обязанности гражданского 
ответчика: 
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1) Являться по вызову дознавателя, следователя и в суд. В случае уклонения от яв-
ки в его отношении может быть применен привод; 

2) Сохранять в тайне данные предварительного расследования, ставшие ему из-
вестными в связи с участием в производстве по уголовному делу. За их разглашение он 
может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ. 

Как видим, в основе процессуального статуса всех рассмотренных в настоящем па-
раграфе участников уголовного судопроизводства находятся возможности по защите 
их прав и законных интересов от уголовного преследования. Заявление иска в уголов-
ном процессе влечет за собой за собой появление гражданского ответчика, в качестве 
которого может выступать как обвиняемый, так и иные лица, несущие бремя граждан-
ско-правовой ответственности за имевшее место нарушение уголовного закона. 

5.6. Иные участники уголовного судопроизводства 
1. Свидетель. Согласно ст. 56 УПК РФ, это лицо, которому могут быть известны ка-

кие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования или разрешения уго-
ловного дела, и которое вызвано для дачи показаний. Однако не могут являться сви-
детелями и не подлежат допросу в этом качестве: 

— судья, присяжный заседатель — об обстоятельствах уголовного дела, которые 
стали им известны в связи с участием в производстве по нему; 

— адвокат, защитник подозреваемого (обвиняемого) — об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с обращением за юридической помощью или в связи 
с ее оказанием, за исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля ходатай-
ствует адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого с согласия и в интересах по-
дозреваемого, обвиняемого; 

— адвокат — об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием 
юридической помощи, за исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля хо-
датайствует адвокат с согласия лица, которому он оказывал юридическую помощь; 

— священнослужитель — об обстоятельствах, ставших ему известными из испо-
веди; 

— член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия — об 
обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением возложенных 
на них полномочий; 

— должностное лицо налогового органа — об обстоятельствах, которые стали 
ему известны в связи с предоставленными сведениями, содержащимися в специальной 
декларации, поданной в соответствии с законом106, и (или) прилагаемых к ней доку-
ментах и (или) сведениях; 

— арбитр (третейский судья) — об обстоятельствах, ставших ему известными в 
ходе арбитража (третейского разбирательства). 

Следует обратить внимание на то, что в качестве свидетеля может выступать об-
виняемый, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Данный 
вопрос явился предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ107. 

Основное право свидетеля — давать показания на родном языке или языке, кото-
рым он владеет, пользоваться при этом помощью переводчика бесплатно. Однако он 
имеет возможность отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга 
или супруги, других близких родственников. При согласии дать показания он должен 
быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве до-
казательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от них.  
                                                           

106 См.: О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 
8 июня 2015 г. № 140 // Собрание законодательства РФ. 2015. № 24. Ст. 3367. 

107 Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 2016 г. № 17-П. 
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Уголовный закон запрещает свидетелю под угрозой наказания давать заведомо 
ложные показания (ст. 307 УК РФ), отказываться от их дачи (ст. 308 УК РФ), разгла-
шать ставшие ему известными данные предварительного расследования (ст. 310 УК 
РФ). Об уголовной ответственности за перечисленные деяния он должен быть преду-
прежден должностными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство. Од-
нако не достигшие возраста 16 лет несовершеннолетние свидетели не несут уголов-
ную ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
показаний, однако при разъяснении им процессуальных прав, предусмотренных ст. 56 
УПК РФ, им указывается на необходимость говорить правду. 

Свидетель не вправе уклоняться от явки по вызову его следователем, дознавателем 
или судом. В противном случае он может быть подвергнут приводу. Согласно ст. 188 
УПК РФ, он вызывается на допрос повесткой, в которой указывается, кто и в каком ка-
честве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также 
последствия неявки без уважительных причин. Повестка вручается ему под расписку 
либо передается с помощью средств связи. В случае временного отсутствия лица, вы-
зываемого на допрос, она вручается совершеннолетнему члену его семьи либо переда-
ется администрации по месту его работы или по поручению следователя иному лицу 
или организации, которые обязуются передать ее свидетелю. Не достигшее возраста 
16 лет лицо вызывается на допрос через законных представителей либо через адми-
нистрацию по месту работы или учебы. Иной порядок вызова допускается лишь в слу-
чае, когда это обусловлено обстоятельствами уголовного дела. 

Свидетель, как правило, лично не заинтересован в исходе уголовного дела. Однако 
на практике бывшие свидетели могут впоследствии оказаться в роли подозреваемых и 
обвиняемых. Поэтому закон предоставляет им право являться на допрос с адвокатом, 
который на нем присутствует и пользуется правами, предусмотренными ч. 2 ст. 53 УПК 
РФ. По окончании допроса он может делать заявления о нарушениях прав и законных 
интересов свидетеля, которые следователь обязан занести в протокол следственного 
действия. 

Закон наделяет свидетеля правом подавать жалобы на действия (бездействие) и 
решения должностных лиц органов предварительного расследования, прокурора 
и суда. Он вправе заявлять ходатайства о производстве процессуальных действий или 
принятии процессуальных решений108, а также о применении мер безопасности. За-
прещается принудительное производство судебной экспертизы или освидетельство-
вания свидетеля. Согласно ст. 179 УПК РФ освидетельствование осуществляется с его 
согласия, но за исключением случая, когда оно необходимо для оценки достоверности 
данных им показаний. 

2. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное произ-
водство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Согласно ст. 56.1 УПК РФ оно привлекается к участию в процессуальных действиях по 
уголовному делу в отношении соучастников преступления. 

Данный участник уголовного процесса по основному уголовному делу обладает 
всеми правами свидетеля, но с некоторыми изъятиями. Так, его отказ от дачи показа-
ний рассматривается как несоблюдение им условий и невыполнение обязательств, 
предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, и может явиться осно-
ванием для прекращения или изменения последнего. Он обязан являться по вызовам 
следователя или в суд, не вправе разглашать данные предварительного расследова-
ния, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по основному уголов-
ному делу, и несет за их разглашение уголовному ответственность по ст. 310 УК РФ. 
Вместе с тем, исходя из своего особого процессуального положение, он не может быть 
привлечен к ответственности по статьям 307 и 308 УК РФ, поскольку последствия дачи 
                                                           

108 Определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2008 г. № 1036-О-П. 
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заведомо ложных показаний либо отказа от дачи показаний носят процессуальный 
характер и предусмотрены главой 40.1 УПК РФ. 

3. Понятой. Согласно ч. 1 ст. 60 УПК РФ это не заинтересованное в исходе уголов-
ного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта 
производства следственного действия, а также его содержания, хода и результатов. 
Однако в качестве понятых не могут привлекаться: 

— несовершеннолетние; 
— участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и род-

ственники; 
— работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с фе-

деральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной дея-
тельности и (или) предварительного расследования. 

В протоколе процессуального действия записываются сведения о понятом, в том 
числе о месте его жительства (п. 3 ч. 3 ст. 166 УПК РФ). Следственная и судебная прак-
тика исходит из необходимости указания сведений о месте жительства понятого в це-
лях возможного вызова для проверки правильности проведения процессуального дей-
ствия и оформления документа. Следовательно, понятой должен иметь постоянное 
место жительства109. 

Уголовно-процессуальный закон требует привлечения при производстве след-
ственных действий не менее двух понятых. Это должны быть такие лица, которые спо-
собны объективно удостоверить факт производства, ход и результаты процессуаль-
ных действий. Наличие или отсутствие у них данной способности устанавливается в 
процессе собирания, проверки и оценки совокупности доказательств по уголовному 
делу110. Участвующему в следственном действии понятому предоставляется право де-
лать заявления и замечания, которые заносятся в протокол. Он вправе знакомиться с 
данным протоколом, приносить жалобы на ограничивающие его права действия (без-
действие) и решения должностных лиц органов предварительного расследования. 

Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в 
суд. Ему разъясняется, что за разглашение данных предварительного расследования 
он может быть привлечен к уголовной ответственности (ст. 310 УК РФ). 

На основании ст. 131 УПК РФ понятым возмещаются за счет процессуальных из-
держек средства, затраченные ими в связи с явкой по вызову, а также недополученная 
ими заработная плата или суммы, выплачиваемые за отвлечение от обычного рода 
занятий при условии, что они не имеют постоянного места работы. 

4. Специалист. Согласно ст. 58 УПК РФ, это обладающее специальными знаниями 
лицо, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном 
УПК РФ, для: 

1) содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 
применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела; 

2) постановки вопросов эксперту;  
3) разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в профессиональную компе-

тенцию специалиста. 
Первый случай является наиболее распространенной формой использования спе-

циальных криминалистических и иных знаний в уголовном судопроизводстве. Произ-
водство многих следственных действий не представляется возможным без специали-
ста, используемых им технических средств. В связи с этим его участие обеспечивается 
при наличии на то необходимости должностным лицом, осуществляющим проверку 
сообщения о преступлении или расследование возбужденного уголовного дела. Спе-

                                                           
109 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Науч. ред. В. Т. Томин, 

М. П. Поляков. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 
110 Определение Конституционного Суда РФ от 29 января 2009 г. № 46-О-О. 
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циалиста вызывает следователь или дознаватель, удостоверяется в его личности и 
компетенции, разъясняет ему права, ответственность, порядок производства соответ-
ствующего следственного действия, выясняет его отношение к подозреваемому, обви-
няемому и потерпевшему. Суду он дает подписку, которая приобщается к протоколу 
судебного заседания. 

Второй случай предполагает использование знаний специалиста в форме получе-
ния консультации. Следователи и дознаватели не всегда способны профессионально 
подойти к оценке возможностей судебных экспертиз, правильно определить круг во-
просов для постановки эксперту и сформулировать их. Поэтому при назначении су-
дебных экспертиз им порой не обойтись без помощи специалиста, обладающего необ-
ходимыми познаниями в области науки, техники, искусства. 

Третий случай предполагает допрос специалиста либо дача им заключения, то есть 
письменного суждения по вопросам, поставленным перед ним сторонами (ч. 3 ст. 80 
УПК РФ). Показания специалиста — сведения, сообщенные им на допросе об обстоя-
тельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения в 
соответствии с требованиями статей 53, 168 и 271 УПК РФ. 

Закон специально предусматривает положения, согласно которым стороне защиты 
не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию 
в производстве по уголовному делу специалиста для разъяснения вопросов, входящих 
в его профессиональную компетенцию, кроме как в тех случаях, когда имеются осно-
вания для его отвода. 

В ч. 3 ст. 58 УПК РФ названы следующие права специалиста: 
— отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает 

необходимыми специальными знаниями; 
— задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознава-

теля, следователя и суда; 
— знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, 

делать заявления и замечания по нему; 
— приносить жалобы на ограничивающие его права действия (бездействие) и 

решения дознавателя, начальников органов и подразделений дознания, следователя, 
прокурора, суда. 

В ч. 4 ст. 58 УПК РФ предусмотрены процессуальные обязанности специалиста. 
Прежде всего, он обязан являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд. Он 
не вправе разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему извест-
ными в связи с участием в производстве по уголовному делу. Об этом он должен быть 
предупрежден в порядке, предусмотренном ст. 161 УПК РФ с разъяснением возможно-
сти привлечения его к уголовной ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ. 

5. Эксперт, как и специалист, также является лицом, обладающим специальными 
знаниями, однако он не участвует в тех или иных процессуальных действиях, произво-
димых следователем, дознавателем или судом. Использование его специальных знаний 
в уголовном процессе происходит путем назначения судебной экспертизы, по результа-
там которой составляется письменное заключение. В отличие от заключения специали-
ста оно представляет собой не просто суждение по поставленным вопросам. Это полно-
ценное исследование, произведенное с помощью всего арсенала научных методов и 
технических средств, в котором формулируются ответы на поставленные вопросы. 

Согласно ч. 1 ст. 80 УПК РФ, заключение эксперта — это представленные в письмен-
ном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспер-
том лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами. Нередко возника-
ет потребность в разъяснении сделанных экспертом выводов. В таком случае он 
вызывается на допрос для того чтобы дать показания, которые могут рассматриваться в 
качестве сведений, сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заклю-
чения в целях получения разъяснений или уточнения тех или иных вопросов по нему. 
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Основные права эксперта названы в ч. 3 ст. 57 УПК РФ: 
— знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету су-

дебной экспертизы; 
— ходатайствовать о предоставлении дополнительных материалов, необходи-

мых для дачи заключения, либо привлечении к производству экспертизы других экс-
пертов; 

— участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных 
действиях, задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы; 

— давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, 
хотя и не поставленным в решении о назначении судебной экспертизы, но имеющим 
отношение к предмету экспертного исследования; 

— приносить жалобы на действия (бездействие) и ограничивающие его права 
решения дознавателя, начальников органов и подразделений дознания, следователя, 
прокурора и суда; 

— отказаться (в письменном виде с изложением мотивов отказа) от дачи заклю-
чения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, 
если представленные материалы недостаточны для дачи заключения.  

В ч. 4 этой же статьи перечислены процессуальные обязанности эксперта. Он не 
должен: 

— вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, 
связанным с производством судебной экспертизы (без ведома дознавателя, следова-
теля или суда); 

— самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования; 
— проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, мо-

гущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов экспертного исследова-
ния либо изменение их внешнего вида или основных свойств; 

— уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд. 
За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в соответ-

ствии со ст. 307 УК РФ, а за разглашение данных предварительного расследования, 
ставших ему известными в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, — 
по ст. 310 УК РФ. Об этом он должен быть предупрежден следователем, дознавателем 
или судом, в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом. 

6. Переводчик. Это лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в 
случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, свободно владеющее 
языком, знание которого необходимо для перевода (ч. 1 ст. 59 УПК РФ). Правовые нор-
мы, регламентирующие процессуальный статус переводчика, распространяются также 
и на лицо, владеющее навыками сурдоперевода и приглашенное для участия в произ-
водстве по уголовному делу. 

Следует обратить внимание на то, что только при привлечении переводчика по-
мощи возможна реализация одного из важнейших принципов уголовного судопроиз-
водства, закрепленного в ст. 18 УПК РФ. Он устанавливает, что каждому из участников 
процесса, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется 
производство по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право де-
лать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жа-
лобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке 
или другом языке, которым они владеют. Следственные и судебные документы, кото-
рые подлежат обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, а также дру-
гим участникам уголовного судопроизводства, должны быть переведены на его род-
ной язык или на язык, которым он владеет. 

В случаях и в порядке, установленных уголовно-процессуальным законом, пере-
водчик предоставляется бесплатно. О назначении лица переводчиком дознаватель, 
следователь или судья выносит постановление, а суд — определение. 
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Процессуальные права переводчика следующие: 
— задавать вопросы участникам уголовного процесса в целях уточнения перевода; 
— знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, а 

также с протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу правильности 
записи перевода, подлежащие занесению в протокол; 

— приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, началь-
ника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следо-
вателя, прокурора и суда, ограничивающие его права. 

Переводчику запрещается: 
— осуществлять заведомо неправильный перевод; 
— разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известны-

ми в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве переводчика, если 
он был об этом заранее предупрежден в установленном порядке; 

— уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд. 
Уголовная ответственность за заведомо неправильный перевод и разглашение 

данных предварительного расследования предусмотрена в статьях 307 и 310 УК РФ. 

5.7. Обстоятельства,  
исключающие участие в уголовном судопроизводстве 

В главе 9 УПК РФ предусматриваются обстоятельства, являющиеся основаниями 
для исключения из участия в уголовного судопроизводстве тех или иных его участни-
ков. Отводу могут подлежать, прежде всего, должностные лица, наделенные властны-
ми полномочиями, которые ведут производство по уголовному делу, осуществляют 
процессуальные действия и принимают процессуальные решения. К таковым относят-
ся судья, следователь, руководитель следственного органа, начальники органов и под-
разделений дознания, дознаватель. Также могут быть отведены должностные лица, 
наделенные контрольными или надзорными полномочиями в уголовном процессе — 
судья и прокурор в досудебных стадиях уголовного процесса. Отводу могут подлежать 
содействующие правосудию лица, такие как эксперт, специалист, переводчик, секре-
тарь судебного заседания, помощник судьи. 

Вместе с тем, не могут быть исключены из участия в уголовном судопроизводстве 
лица, которые изначально обладают материально-правовым интересом в исходе дела. 
Это потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, частный обвинитель, гражданский 
истец и ответчик. В числе процессуальных прав каждого из них, а также их защитников 
или представителей, установлено право на заявление отвода. По основаниям, преду-
смотренным ст. 72 УПК РФ, могут быть отведены защитники и представители пере-
численных участников уголовно-процессуальных правоотношений. 

Процедура отвода позволяет устранить от процессуальной деятельности лиц, 
имеющих ту или иную степень заинтересованности в исходе дела, по иным причинам 
проявляющих непоследовательность и необъективность в ее осуществлении. Она спо-
собствует предупреждению принятия ими неправильных процессуальных решений, 
производства незаконных процессуальных действий, и в целом — нарушения с их сто-
роны прав и законных интересов участников уголовного процесса. 

В ст. 61 УПК РФ названы общие обстоятельства, исключающие участие в произ-
водстве по уголовному делу судьи, прокурора, следователя, начальников органов и 
подразделений дознания, дознавателя, а также руководителя следственного органа, 
хотя в данной статье он не упоминается. К таковым относятся следующие: 

1) они являются по данному уголовному делу потерпевшим, гражданским истцом 
или ответчиком либо свидетелем; 

2) уже принимали участие в производстве по уголовному делу в качестве присяж-
ного заседателя, эксперта, специалиста, переводчика, понятого, помощника судьи,  
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секретаря судебного заседания, защитника, законного представителя подозреваемого 
или обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского 
ответчика; судья также — в качестве дознавателя, следователя, прокурора; 

3) имеет место близкое родство или родство с любым из участников производства 
по уголовному делу; 

4) иные обстоятельства, дающие основание полагать, что они лично, прямо или 
косвенно заинтересованы в исходе дела. 

Однако наличие информации о внепроцессуальном обращении, поступившем судье 
по уголовному делу, находящемуся в его производстве, само по себе не может рассмат-
риваться в качестве основания для отвода судьи. В силу ч. 3 ст. 8.1 УПК РФ она подле-
жит преданию гласности и доведению до сведения участников судебного разбира-
тельства путем размещения на официальном сайте суда в сети Интернет. 

К специальным обстоятельствам, исключающим участие в уголовном судопроиз-
водстве, можно отнести следующие: 

1) для судьи — предшествующее участие в рассмотрении данного уголовного дела 
(ст. 63 УПК РФ); 

2) для переводчика — его некомпетентность (ч. 2 ст. 69 УПК РФ); 
3) для эксперта и специалиста: а) некомпетентность; б) нахождение во время про-

изводства по делу, равно как и ранее, в служебной зависимости от сторон и их пред-
ставителей (ч. 2 ст. 70, ч. 2 ст. 71 УПК РФ); 

4) для защитника, представителей потерпевшего, гражданских истца или ответчика: 
а) предшествующее участие в производстве по уголовному делу в качестве судьи, 

прокурора, следователя, начальников органов и подразделений дознания, дознавате-
ля, секретаря судебного заседания, помощника судьи, свидетеля, эксперта, специали-
ста, переводчика, понятого или помощника судьи; 

б) близкое родство или родство с судьей, прокурором, следователем, начальником 
органа дознания, начальником подразделения дознания, дознавателем, секретарем су-
дебного заседания, помощником судьи, принимавшим либо принимающим участие в 
производстве по делу, или лица, интересы которого противоречат интересам участника 
уголовного судопроизводства, заключившего с ним соглашение об оказании защиты; 

в) оказание во время производства по делу либо ранее юридической помощи лицу, 
интересы которого противоречат интересам защищаемого им подозреваемого, обви-
няемого либо представляемого им потерпевшего, гражданского истца или ответчика. 

Согласно ст. 63 УПК РФ недопустимо повторное участие судьи в производстве по 
уголовному делу. На большинство других участников уголовного судопроизводства, 
при условии сохранения ими того же процессуального статуса, данное правило не рас-
пространяется, а иногда — даже и при его изменении. Такой вывод можно сделать из 
анализа специальных указаний, закрепленных в статьях 66-71 УПК РФ. 

Статья 62 УПК РФ предусматривает недопустимость участия в производстве по 
уголовному делу лиц, подлежащих отводу. На них возлагается обязанность устранить-
ся от участия по нему, заявив самоотвод. В противном случае им может быть заявлен 
отвод одним из участников процесса, обладающих данным правом, а именно — подо-
зреваемым или обвиняемым, его законным представителем, защитником, государ-
ственным обвинителем, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком 
или их представителями. В связи с некомпетентностью переводчику может быть заяв-
лен отвод также и свидетелем, экспертом или специалистом. 

Вместе с тем, не всегда предыдущее участие лица в производстве по уголовному 
делу является основанием для отвода. Так, если оно участвовало в качестве помощни-
ка судьи или секретаря судебного заседания, то это не может служить основанием для 
исключения его участи в том же качестве. 

В случае отказа в удовлетворении заявления об отводе подача повторного заявле-
ния об отводе тем же лицом и по тем же основаниям не допускается. Вместе с тем, ре-
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шение об отказе в удовлетворении заявления об отводе, принятое в ходе досудебного 
производства по уголовному делу, не является препятствием для последующей подачи 
заявления об отводе тем же лицом в отношении того же лица и по тем же основаниям 
в ходе судебного производства по уголовному делу. 

Уголовно-процессуальный закон достаточно определенно устанавливает полно-
мочия должностных лиц по разрешению отводов. Так, решение об отводе: 

— судьи, рассматривающего уголовное дело или ходатайство о применении меры 
пресечения или производстве следственного действия, либо жалобу на постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела или о его прекращении, принимает едино-
лично этот же судья; одного из судей коллегии, которому заявлен отвод, — остальные 
судьи в его отсутствие; нескольких судей или всего состава суда — тот же суд в полном 
составе большинством голосов; 

— секретаря судебного заседания, помощника судьи принимает суд, рассматри-
вающий уголовное дело, или судья, председательствующий в суде с участием присяж-
ных заседателей; 

— прокурора в ходе досудебного производства по уголовному делу принимает 
вышестоящий прокурор, а в ходе судебного производства — суд, рассматривающий 
уголовное дело; 

— следователя принимает руководитель следственного органа; 
— начальника органа или подразделения дознания, а также дознавателя прини-

мает прокурор; 
— руководителя следственного органа принимает вышестоящий руководитель 

следственного органа; 
— переводчика, эксперта, специалиста, защитника, а также представителей по-

терпевшего, гражданского истца и ответчика в ходе досудебного производства прини-
мает дознаватель, следователь, а также суд при рассмотрении им ходатайств о произ-
водстве следственных действий (ст. 165 УПК РФ). В ходе же судебного производства 
решение принимает суд, рассматривающий уголовное дело, или судья, председатель-
ствующий в суде с участием присяжных заседателей. 

Кроме того, в ряде статей уголовно-процессуального закона предусмотрены пол-
номочия должностных лиц по разрешению не только отводов, но и самоотводов. 
В частности, это полномочия прокурора на разрешение самоотводов дознавателей 
(п. 9 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) и руководителя следственного органа на разрешение самоот-
водов следователей (п. 5 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). 

Законом временной период заявления отвода участниками уголовного процесса 
предусмотрен только в части судебного производства по уголовным делам. Так, соглас-
но ч. 2 ст. 64 УПК РФ, он может быть заявлен до начала судебного следствия, а в случае 
рассмотрения дела с участием присяжных заседателей — до формирования их коллегии. 
Однако в ходе самого судебного разбирательства отвод судье может быть заявлен лишь 
при условии того, что основание для него ранее стороне известно не было. 

Логично предположить, что отводы другим участникам уголовного судопроизвод-
ства могут быть заявлены в период их фактического участия в производстве по делу. 
Так, в отношении следователя и дознавателя — с момента возбуждения уголовного 
дела до направления его прокурору с обвинительным документом, в том числе в пери-
од производства ими тех или иных следственных или других процессуальных дей-
ствий. Как представляется, отвод прокурору может быть заявлен и в период его озна-
комления с поступившими для направления в суд материалами уголовного дела. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявляемых судьям отводов регламенти-
рован в ст. 65 УПК РФ. Так, заявление об отводе разрешается судом в совещательной 
комнате с вынесением постановления или определения. Если одновременно с отводом 
судье заявлен отвод кому-либо из других участников производства по уголовному де-
лу, то в первую очередь разрешается вопрос об отводе судьи. В случае, когда заявлен 
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отвод одному из членов коллегии судей, судья, которому он заявлен, вправе до удале-
ния остальных судей в совещательную комнату публично изложить свое объяснение 
по поводу заявленного ему отвода. 

Заявление самоотводов и удовлетворение отводов предполагают изменение уго-
ловно-процессуальных правоотношений, поскольку меняется состав их участников в 
связи с исключением одного из них и замены его другим. Так, в ч. 5 ст. 65 УПК РФ 
предусмотрено, что в случае удовлетворения заявления об отводе судьи, нескольких 
судей или всего состава суда уголовное дело, ходатайство либо жалоба должны быть 
переданы в производство соответственно другого судьи или другого состава суда в 
порядке, установленном уголовно-процессуальным законом. Следует обратить внима-
ние на то, что в таких случаях возможны ситуации, когда потребуется изменение тер-
риториальной подсудности уголовного дела (ст. 35 УПК РФ). 

Таким образом, исключение того или иного участника из уголовного судопроиз-
водства при наличии на то соответствующих фактических оснований является одной 
из важнейших процессуальных гарантий, обеспечивающих должное его осуществле-
ние. При этом самоотвод предполагает самоустранение лица из производства по уго-
ловному делу, а заявление отвода — правовое средство, направленное на его устране-
ние из процесса. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Дайте понятие участника уголовного судопроизводства. 
2. По каким критериям могут быть классифицированы участники уголовного су-

допроизводства? 
3. Что представляет собой суд как участник уголовного судопроизводства? Рас-

кройте такие понятия, как судебное звено, судебная инстанция и состав суда. 
4. Каковы полномочия суда в уголовном процессе? 
5. Кто является следователем по уголовно-процессуальному законодательству 

Российской Федерации? 
6. Каковы основные процессуальные права и обязанности следователя? 
7. Какие должностные лица являются руководителями следственных органов? 
8. Раскройте полномочия руководителя следственного органа по процессуаль-

ному руководству и контролю. 
9. Дайте понятие органа дознания и дознавателя. 
10. Каковы процессуальные функции органа дознания? 
11. Назовите полномочия дознавателя. 
12. Кто выступает в качестве начальников органов и подразделений дознания? 
13. Каковы полномочия начальника органа дознания в соотношении с полномо-

чиями начальника подразделения дознания? 
14. Какие функции осуществляет прокурор в уголовном судопроизводстве? 
15. Назовите основные полномочия прокурора в уголовном процессе в целом и на 

различных его стадиях и этапах. 
16. Кто является потерпевшим в уголовном судопроизводстве? Назовите его про-

цессуальные права и обязанности. 
17. Кто выступает в качестве гражданского истца в уголовно-процессуальных пра-

воотношениях? Каковые его права и обязанности? 
18. Дайте понятие частного обвинителя. Какими правами и обязанностями он 

наделяется уголовно-процессуальным законом? 
19. Раскройте процессуальное положение представителей потерпевшего, граж-

данского истца и частного обвинителя. 
20. Кто признается подозреваемым и обвиняемым в уголовном судопроизводства? 

Назовите права и обязанности данных участников уголовно-процессуальных правоот-
ношений. 
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21. Кто может выступать в качестве защитника в уголовном процессе? 
22. Когда возникает право подозреваемого (обвиняемого) иметь защитника? Ко-

гда участие защитника по уголовному делу обязательно? 
23. Раскройте основные полномочия (права) и обязанности защитника. 
24. Кто может выступать в уголовном процессе в качестве гражданского ответчи-

ка? Раскройте его процессуальное положение. 
25. Дайте понятие свидетеля. Кто не может выступать в качестве такового? 
26. Каковы процессуальные права и обязанности свидетеля? 
27. Кто такой понятой? Перечислите его права и обязанности в уголовном процессе. 
28. В чем состоит соотношение понятий «специалист» и «эксперт»? Назовите про-

цессуальные права и обязанности данных участников уголовного судопроизводства. 
29. Что относится к обстоятельствам, исключающим участие в уголовном судо-

производстве? 
30. Кого уголовно-процессуальный закон наделяет правом разрешать самоотводы 

и отводы? Каков порядок их разрешения? 

Глава 6. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

В результате изучения данной темы обучающийся должен: 
Знать — понятие доказательств в уголовном процессе, их свойства, сущность, 

значение, основания признания доказательств недопустимыми; классификацию и осо-
бенности видов доказательств; понятие и элементы процесса доказывания; предмет и 
пределы доказывания в уголовном процессе; использование результатов оперативно-
разыскной деятельности в процессе доказывания; 

Уметь — разграничивать действия по собиранию, проверке и оценке доказа-
тельств; разрешать вопросы, связанные с недопустимостью доказательств; опреде-
лять систему доказательств, необходимых для доказывания какого-либо факта, вхо-
дящего в предмет доказывания; 

Владеть навыками — разрешения ситуаций, связанных с доказыванием по уголов-
ному делу, с позиции стороны обвинения и защиты. 

Ключевые термины: доказательства в уголовном процессе; обстоятельства, 
подлежащие доказыванию; система доказательств в уголовном процессе; доказывание; 
достоверность; достаточность; допустимость; относимость; преюдиция; недопу-
стимость доказательств. 

6.1. Основы теории доказательств и доказательственного права 
в уголовном процессе 

Теория доказательств — часть науки уголовного процесса, которая посвящена 
изучению процесса доказывания при производстве дознания, предварительного след-
ствия и в судебном разбирательстве. 

Предметом теории доказательств являются: правовые нормы, устанавливающие 
порядок собирания, исследования и оценки доказательств по уголовным делам; прак-
тическая деятельность органов суда, следствия и дознания в процессе доказывания, 
а также деятельность лиц, привлекаемых к участию в этом процессе; закономерности, 
связанные с возникновением, хранением, передачей и переработкой доказательствен-
ной информации; история развития доказательственного права; нормативный поря-
док доказывания в уголовном процессе зарубежных стран. 

Целью теории доказательств является получение и углубление знаний, относя-
щихся к ее предмету, то есть к процессу доказывания. 

В содержание теории доказательств входит описание норм, регулирующих процесс 
доказывания, отдельных институтов, а также явлений, относящихся к практике дока-
зывания. 
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Выделяются Общая и Особенная части теории доказательств (соответствующие 
в целом Общей и Особенной частям доказательственного права). 

В Общей части теории доказательств изучаются: предмет, содержание и система 
теории доказательств, ее место в системе научного знания; методические и правовые 
основы теории доказательств; цели и предмет доказывания; классификация доказа-
тельств, их юридическая характеристика (относимость, допустимость, достоверность 
и достаточность); общая характеристика процесса доказывания и его элементов, ста-
дий, способов оценки доказательств, роли и деятельности субъектов доказывания. 

В Особенной части теории доказательств рассматриваются: отдельные виды дока-
зательств; отдельные этапы доказывания, следственные и судебные действия; вопро-
сы доказывания по отдельным категориям уголовных дел. 

Нельзя отождествлять теорию доказательств с доказательственным правом. Если 
теория доказательств — это научная дисциплина, то доказательственное право — это 
предмет научной дисциплины (теории доказательств). 

Доказательственное право — это система норм, входящих в уголовно-
процессуальное право, в то время как теория доказательств — это система теорети-
ческих положений, составная часть уголовно-процессуальной науки. Доказательствен-
ное право — это часть уголовно-процессуального права и потому оно может быть 
только условно выделено из всей системы уголовно-процессуального права. 

Предметом доказательственного права является весь круг общественных отноше-
ний, складывающихся в связи с процессом доказывания. 

Наиболее важные нормы доказательственного права закреплены в разделе III УПК 
РФ, содержащем главы: 10 «Доказательства в уголовном судопроизводстве» и 11 «До-
казывание». Эти нормы действуют на всех стадиях уголовного процесса. УПК РФ ре-
гламентирует порядок доказывания в различных стадиях уголовного процесса и по 
отдельным категориям уголовных дел. 

6.2. Понятие и классификация доказательств 
В философии доказательство понимается как способ обоснования истинности суж-

дения, системы суждений или теории с помощью логических умозаключений и прак-
тических средств111. Доказательство в уголовном процессе — это способ получения 
сведений о фактах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела. 
Если сведения о фактах не будут выражены в той форме, которая определена уголов-
но-процессуальным законом, то они не будут являться доказательствами по уголов-
ному делу. И наоборот, сведения о фактах, закрепленные в установленной законом 
форме, являются доказательствами только тогда, когда они имеют значение для дела. 

Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе кото-
рых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном уголовно-
процессуальным законом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, под-
лежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятель-
ств, имеющих значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 74 УПК РФ). Перечень доказательств 
определен в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 05.03.2004 № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» разъяснил судам, что под перечнем доказательств, под-
тверждающих обвинение, а также под перечнем доказательств, на которые ссылается 
сторона защиты, понимается не только ссылка в обвинительном заключении на источ-
ники доказательств, но и приведение в обвинительном заключении, обвинительном 
акте или обвинительном постановлении краткого содержания доказательств. Доказа-
тельства — это не сами факты (например, наличие вреда, причиненного преступлени-
ем), а сведения о таких фактах, которые содержатся в источниках доказательств.  
                                                           

111 Философский энциклопедический словарь. М., 1998. С. 180. 
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Доказательством по уголовному делу всегда являются имеющие значение для 
дела сведения (информация), содержащиеся в показаниях допрошенных лиц, 
выводах экспертов, обнаруженные при осмотре и исследовании предметы и до-
кументы. Поэтому всегда следует различать само доказательство, то есть, его фи-
зические (материальные) носители и процессуальный источник. 

Доказательствами могут быть признаны сведения, закрепленные в ч. 1 ст. 74 УПК 
РФ при условии получения их из надлежащих источников, которые в свою очередь за-
креплены в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. 

Значение доказательств в уголовном процессе заключается в том, что с их помо-
щью устанавливаются обстоятельства, входящие в предмет доказывания (ст. 73 УПК 
РФ), и, таким образом, с наибольшей вероятностью устанавливают обстоятельства 
совершенного деяния. 

Определяя доказательства как любые сведения, закон предусматривает ряд усло-
вий, которым они должны отвечать, чтобы служить доказательствами в уголовном 
процессе. К их числу относятся правила об относимости, допустимости и достовер-
ности доказательств, а все собранные доказательства в совокупности должны быть 
достаточными для разрешения уголовного дела (ст. 88 УПК РФ). Названные понятия 
иногда называют свойствами доказательств, они обусловливают юридическую харак-
теристику доказательств. 

Относимость — это объективное свойство доказательств, означающее их спо-
собность освещать имеющие значение для дела (то есть существенные для него) об-
стоятельства.  

Эта способность выражается в возможности извлечь из доказательства опреде-
ленные сведения, определенную информацию, на основе которых органы расследова-
ния и суд смогут сделать достоверный вывод относительно подлежащих установле-
нию обстоятельств дела. Относящимися к делу признаются только такие 
доказательства, посредством которых прямо или косвенно устанавливаются юридиче-
ски значимые для дела обстоятельства. 

Доказательства признаются допустимыми при условии, если они получены: из 
предусмотренного законом источника (ч. 2 ст. 74 УПК РФ); управомоченными на то 
органами и должностными лицами; законным способом (соблюдены правила собира-
ния, фиксации). 

Если конкретизировать свойство допустимости, то соответствие порядка получе-
ния доказательства требованиям закона означает: 

а) получение доказательств из надлежащего источника, предусмотренного ч. 2 
ст. 74 УПК РФ; 

б) получение доказательств надлежащим субъектом, уполномоченным произво-
дить по уголовному делу соответствующие процессуальные действия и принимать по 
нему соответствующие процессуальные решения; 

в) получение доказательства с соблюдением процедуры, предусмотренной для со-
ответствующего следственного действия (обыска, допроса и т. п.), а также с соблюде-
нием всех гарантий, установленных Конституцией РФ и законом112. 

Достоверность обусловливает отражение в материалах уголовного дела объек-
тивных, имевших место в реальном прошлом событий и явлений. 

Достаточность доказательств имеет отношение к пределам доказывания. Субъект 
доказывания должен обладать совокупностью доказательств, позволяющей сделать 
единственный вывод о событии прошлого, а также роли в нем участников уголовного 
процесса. 

                                                           
112 Ульянова Л. Т. (п. 3 § 7 гл. 10) Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Васи-

льев и др.; под ред. Л. В. Головко. М.: Статут, 2016. Справочно-правовая система КонсультантПлюс: [Элек-
тронный ресурс]. 
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Нарушение хотя бы одного из указанных требований приводит к утрате доказатель-
ства. Уголовно-процессуальный закон (ч. 1 ст. 75 УПК РФ) прямо говорит о том, что дока-
зательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми. 

Недопустимость доказательства — это признание отсутствия у конкретного до-
казательства свойства допустимости вследствие получения этого доказательства 
с нарушением требований УПК РФ или федерального закона.  

В ч. 2 ст. 75 УПК РФ предусмотрены доказательства, которые признаются недопу-
стимыми: 

1. Показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производ-
ства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитни-
ка, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде. Это положение распро-
страняется только на случаи, когда УПК РФ не предусматривает обязательное участие 
защитника. Неподтверждение ранее данных показаний может выразиться: в даче про-
тивоположных показаний в суде; в отказе от дачи показаний в суде. 

2. Показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, 
слухе, признаются недопустимыми в силу отсутствия в них как объективного основа-
ния, так и содержательной информации о фактических, а не вымышленных или пред-
полагаемых обстоятельствах дела, подлежащих доказыванию в силу ст. 73 УПК РФ. 

Показания, основанные на догадках, предположениях, слухах, лишены какого-либо 
проверяемого объективного содержательного основания, поэтому они не могут быть 
положены в основу утверждений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. 

Показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности, 
по сути, схожи с показаниями, основанными на слухах. Однако если источник слуха 
может быть точно указан свидетелем, потерпевшим, а сам слух остается ничем не под-
твержденным высказыванием, то в случаях, когда свидетель не может указать источ-
ник своей осведомленности, его показания не поддаются объективной проверке ни по 
источнику информации, ни по ее содержанию. Такого рода сведения не отвечают са-
мому понятию доказательства и являются недопустимыми. 

3. Предметы, документы или сведения, входящие в производство адвоката по де-
лам его доверителей, полученные в ходе оперативно-разыскных мероприятий или 
следственных действий, за исключением предметов и документов, указанных в ч. 1 
ст. 81 УПК РФ. 

Ведение адвокатского производства является необходимым по смыслу п. 3 ст. 8 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также п. 9 
ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката. Адвокатское производство необходи-
мо в целях: систематизации информации в процессе оказания юридической помощи 
доверителю, эффективного использования сведений для защиты прав доверителя, 
в том числе о способах доказывания по уголовным делам; оценки качества работы ад-
воката при претензии к нему доверителя; сохранения адвокатской тайны (содержа-
щиеся в нем предметы, документы или сведения не могут быть использованы сторо-
ной обвинения в качестве доказательств). 

Адвокатское производство оформляется адвокатом со дня принятия поручения от 
доверителя. Материалы такого производства, как правило, в копиях хранятся в папке или 
файле. Такое производство ведется как на бумажных, так и на цифровых носителях. 

В адвокатском производстве по уголовным делам находятся копии (выписки) не 
только процессуальных документов (например, постановления о возбуждении уго-
ловного дела; постановления о привлечении в качестве обвиняемого; протоколы до-
проса подозреваемого и обвиняемого; заявленных ходатайств и ответов на такие 
просьбы; постановления об избрании меры пресечения, обвинительного заключения, 
протокола судебного заседания), но и аудиозапись судебных заседаний, таблицы и 
схемы, помогающие ориентироваться в уголовном деле, замечания на процессуальные 
документы, даты свиданий с подзащитным (их продолжительность, вопросы, которые 
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обсуждались и которые предстоит выяснить для определения тактики защиты), про-
ект защитительной речи и иные записи адвоката.  

4. Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных дей-
ствий сведения о факте представления подозреваемым, обвиняемым специальной де-
кларации в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»113 и (или) указанная де-
кларация и сведения, содержащиеся в указанной декларации и документах и (или) 
сведениях, прилагаемых к указанной декларации, за исключением случаев представ-
ления декларантом копий указанных декларации и документов и (или) сведений для 
приобщения к уголовному делу. 

5. Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных дей-
ствий сведения о факте указания подозреваемого, обвиняемого в специальной декла-
рации, представленной иным лицом в соответствии с Федеральным законом «О доб-
ровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
и (или) сведения о подозреваемом, обвиняемом, содержащиеся в указанной деклара-
ции и документах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации, за исклю-
чением случаев представления декларантом копий указанных декларации и докумен-
тов и (или) сведений для приобщения к уголовному делу. 

6. Иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ. 
Пленум Верховного суда Российской Федерации в постановлении № 8 от 31 октяб-

ря 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Феде-
рации при осуществлении правосудия» в пункте 16 разъясняет, что доказательства 
должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и 
закреплении были нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации 
права человека и гражданина или установленный уголовно-процессуальным законо-
дательством порядок их собирания и закрепления, а также, если собирание и закреп-
ление доказательств осуществлены ненадлежащим лицом или органом либо они по-
лучены в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами. 
Любое из указанных нарушений дает право участникам процесса требовать признания 
доказательства недопустимым. 

Выявление нарушений УПК РФ или иного федерального закона при получении до-
казательства или заявление участника о подобном нарушении требует специальной 
процедуры признания доказательства недопустимым или отказа в этом. 

Процедура признания доказательства недопустимым регламентирована ст. 235 
УПК РФ — Ходатайство об исключении доказательства. В виду того, что недопустимые 
доказательства не имеют юридической силы, стороны в стадии назначения судебного 
разбирательства наделяются правом заявить ходатайство об исключении из перечня 
доказательств любого доказательства, которое они считают недопустимым. 

Доказательства, признанные недопустимыми, с этого момента утрачивают юриди-
ческую силу и не могут использоваться субъектами доказывания, во-первых, для 
обоснования обвинения, во-вторых, для позитивного утверждения о наличии и дока-
занности любого из обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ. К таким же послед-
ствиям должно приводить и получение доказательств, с применением принуждения к 
даче показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля; к даче  
                                                           

113 Настоящий Федеральный закон направлен на создание правового механизма добровольного декла-
рирования активов и счетов (вкладов) в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и 
имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов, в том числе за пределами Российской 
Федерации, снижение рисков, связанных с возможными ограничениями использования российских капита-
лов, которые находятся в иностранных государствах, а также с переходом Российской Федерации к автома-
тическому обмену налоговой информацией с иностранными государствами. 
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заключения или показаний эксперта и специалиста. Подобное принуждение или обра-
зует состав преступления, предусмотренный ст. 302 УК РФ, или нарушает предписания 
ч. 2 ст. 9 УПК РФ о том, что никто из участников не может подвергаться насилию, пыт-
кам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. 

Любые сведения (доказательства), с помощью которых дознаватель, следователь, 
прокурор и суд устанавливают по уголовному делу положения, образующие предмет 
доказывания, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разреше-
ния дела, могут быть получены в рамках процессуального доказывания только из ис-
точников, указанных в законе и именуемых в теории уголовного процесса источника-
ми доказательств. 

Согласно ч. 2 ст. 74 УПК РФ к источникам доказательств относятся: а) показания 
подозреваемого, обвиняемого; б) показания потерпевшего, свидетеля; в) заключение и 
показания эксперта; г) заключение и показания специалиста; д) вещественные дока-
зательства; е) протоколы следственных и судебных действий; ж) иные документы. 

Приведенный перечень является исчерпывающим и расширительному толкова-
нию не подлежит. Соответственно, сведения, полученные из иных источников, явля-
ются недопустимыми.  

Перечисленные средства установления фактических данных по делу образуют си-
стему доказательств, то есть упорядоченную совокупность взаимосвязанных между 
собой элементов. 

Классификация доказательств — это их систематизация на основе, присущего 
их внутренним, объективным свойствам критерия.  

Классификация доказательств способствует более глубокому выявлению особен-
ностей различных групп доказательств, помогает правильно использовать доказа-
тельства, обеспечивает однозначность понимания применяемых терминов и понятий. 

В теории и практике уголовного процесса принято классифицировать доказатель-
ства по следующим критериям: по отношению к предмету обвинения — на обвини-
тельные и оправдательные; по характеру источника доказательственной инфор-
мации — на первоначальные и производные; по отношению к доказываемому 
факту — на прямые и косвенные; по способу формирования — на личные и веще-
ственные. 

Обвинительные и оправдательные доказательства. К обвинительным относят-
ся доказательства, которые подтверждают обвинение, устанавливают виновность об-
виняемого или отягчают его наказание. К оправдательным относятся доказательства, 
которые опровергают обвинение или ставят его под сомнение либо устанавливают 
обстоятельства, исключающие уголовную ответственность или смягчающие наказа-
ние обвиняемого. 

Уголовно-процессуальный закон обязывает исследовать все обстоятельства со-
вершенного преступного деяния (ч. 2 ст. 21 УПК РФ). Соответственно при собирании 
доказательств, при их проверке и оценке органы расследования и суд должны выяс-
нить и взвесить все доказательства, как подтверждающие обвинение, так и оправды-
вающие обвиняемого. 

В основе деления доказательств на первоначальные и производные лежит наличие 
или отсутствие промежуточного носителя доказательственной информации. 

Под первоначальными доказательствами понимаются сведения, полученные из 
первоисточника (от лица, непосредственно воспринимавшего событие преступления, 
либо из подлинника документа, либо из подлинного вещественного доказательства). 

Производными являются доказательства, полученные из опосредованного источ-
ника (например, сведения, сообщенные свидетелем со слов другого лица, или данные, 
содержащиеся в копии документа). В производных доказательствах всегда содержится 
вероятность утраты части информации, ее искажения. Чем больше промежуточных 
звеньев, тем больше опасность их утраты. Поэтому теория и практика уголовного про-
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цесса отдают предпочтение первоначальным доказательствам. Производные доказа-
тельства допускаются: в случаях невозможности получения первоначальных доказа-
тельств, в связи с утратой их источника; для отыскания первоначальных доказа-
тельств; для проверки первоначальных доказательств; для восполнения 
первоначальных доказательств, когда их недостаточно для безошибочных выводов 
(например, наблюдавший определенное событие забыл отдельные детали, а лицо, ко-
торому он об этом рассказал, хорошо помнит их). 

Деление доказательств на прямые и косвенные основано на логическом отноше-
нии между доказательством и доказательным тезисом. 

Если заключенная в доказательстве информация прямо устанавливает доказа-
тельственный факт — это прямое доказательство. 

Если доказательство не указывает прямо на доказательственный факт, но позво-
ляет сделать вывод о нем на основе промежуточных фактов, то такое доказательство 
считается косвенным. 

Косвенные доказательства, как правило, содержат сведения о побочных, частных 
фактах, отдельных деталях исследуемого события, которые, будучи установленными, 
позволяют сделать вывод об искомых фактах. 

Отнесение доказательств к прямым или косвенным зависит от конкретного соста-
ва преступления. Например, наличие пистолета у обвиняемого может служить косвен-
ным доказательством по делу об убийстве и прямым доказательством по делу о неза-
конном хранении оружия. Показания о том, что обвиняемый угрожал лишить жизни 
потерпевшего, является прямым доказательством по делу по обвинению в угрозе 
убийством и косвенным — по делу об убийстве. 

Доказательства личные и вещественные. Личные доказательства означают до-
казательства, исходящие от лица, передаваемые лицом. Это те сведения об обстоя-
тельствах известного ему преступления, которые сохранились в его памяти. Иными 
словами, личные доказательства — это мысленное отображение информации, имею-
щей значение для дела. Поэтому иногда их называют идеальными. К личным доказа-
тельствам относятся сведения, содержащиеся в показаниях свидетелей, потерпевших, 
обвиняемых, подозреваемых, заключениях экспертов, протоколах следственных и су-
дебных действий и иных документах. 

Вещественные доказательства представляют собой объекты материального мира 
(поэтому иногда их еще называют материальными). Это объекты: 

— несущие на себе различные следы-отображения (например, отпечаток обуви, 
пальцев и т. д. на каких-либо предметах); 

— свидетельствующие об изменении состояния объекта или отдельных его 
свойств в результате воздействия на него; 

— выполняющие определенную функцию в совершении преступления (орудия 
преступления, объекты преступного посягательства и т. д.); 

— характеризующие отдельные элементы механизма преступления (способ, 
цель, условия и др.). 

6.3. Виды доказательств 
Показания подозреваемого (ст. 76 УПК РФ) и обвиняемого (ст. 77 УПК РФ) — это 

сведения, сообщенные ими на допросе, проведенном в ходе досудебного производства, 
(применительно к обвиняемому еще и в ходе судебного разбирательства дела) в соот-
ветствии с требованиями закона о производстве допроса (ст. 187–190 УПК РФ). 

1. Подозреваемый и обвиняемый не предупреждаются об уголовной ответственно-
сти за дачу заведомо ложных показаний или за отказ от дачи показаний. Их показа-
ния — это их право, а не обязанность. Отказ подозреваемых, обвиняемых от дачи пока-
заний не может рассматриваться как доказательство их виновности. Являясь с одной 
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стороны источником доказательств, показания подозреваемого и обвиняемого с дру-
гой стороны — это один из способов защиты от обвинения, то есть способ, гарантиру-
ющий защиту их конституционных прав. Показания подозреваемого и обвиняемого 
могут лечь в основу обвинения лишь в том случае, когда будут подтверждены сово-
купностью других доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 77 УПК РФ). Признатель-
ные показания, подтвержденные совокупностью других доказательств по делу, про-
должают иметь доказательственную силу даже в случае отказа от них подозреваемого, 
обвиняемого. Однако нельзя переоценивать показания этих лиц. Значение в данном 
случае имеет не столько признательность показаний, сколько сообщенные фактиче-
ские данные. 

2. При оценке показаний подозреваемого и обвиняемого необходимо исходить из 
того, что они заинтересованы в исходе дела, поэтому, сообщаемые ими сведения 
должны быть тщательно проверены, сопоставлены с другими имеющимися по делу 
доказательствами. Факт заинтересованности не должен вести к недоверию к показа-
ниям, игнорированию их при принятии решения. В случае изменения указанными ли-
цами данных ими ранее показаний необходимо, по мере возможности, выяснить при-
чину этого: каковы мотивы, является ли оно добровольным или вынужденным. 

Судебно-следственная практика исходит из того, что любое из показаний подозре-
ваемого, обвиняемого имеет одинаковое доказательственное значение. Признатель-
ные показания указанных лиц помогают при расследовании преступлений, так как 
являются источником особо ценных доказательств, облегчают поиск других доказа-
тельств по делу, способствуют раскрытию преступлений, установлению важных об-
стоятельств по уголовному делу, известных только причастному к преступлению лицу. 
Признательные показания рассматриваются уголовным правом как обстоятельство, 
смягчающее ответственность. 

Однако признание вины не всегда является свидетельством виновности. Известны 
случаи самооговора, вызванные стремлением освободить от уголовной ответственно-
сти близких лиц, получить вознаграждение от заинтересованных лиц, скрыть совер-
шение более тяжкого преступления и др. 

Иногда подозреваемые, обвиняемые дают заведомо ложные показания, оговаривая 
других лиц. Когда этот оговор находится в рамках предъявляемого обвинения, он рас-
сматривается как защитная версия, ответственность за такие показания законом не 
предусмотрена. Когда оговор касается фактов по другому эпизоду или делу, в рамках 
которых версия о причастности указанных лиц еще не проверялась, последние долж-
ны быть допрошены в качестве свидетелей, а это значит, что они предупреждаются об 
уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
показаний. 

Кроме показаний, в которых содержится полное или частичное признание своей 
вины, подозреваемые и обвиняемые могут давать показания, в которых их вина отри-
цается. Несмотря на активную оборонительную позицию подозреваемого, обвиняемо-
го задачей предварительного следствия является сбор совокупности доказательств, то 
есть установление преступника, вина которого должна быть подтверждена бесспор-
ными, неопровержимыми доказательствами. 

В случае, когда у расследующего преступление органа остаются сомнения по по-
воду виновности конкретного лица в совершении им конкретного преступления, эти 
сомнения толкуются в пользу обвиняемого, подозреваемого. Таким образом, рассле-
дующий преступление орган ни в коем случае не должен допускать в своей деятельно-
сти обвинительного уклона. 

3. Предмет показаний подозреваемого определен в ст. 46 УПК РФ — это обсто-
ятельства, касающиеся имеющегося в отношении него подозрения. 

Предмет показаний обвиняемого определен в ст. 47 УПК РФ — это обстоятель-
ства, образующие содержание предъявленного ему обвинения.  
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Указанными обстоятельствами предмет показаний подозреваемого и обвиняемого 
не исчерпывается, в ходе дачи показаний они не только излагают ход событий, но и 
дают им свое объяснение, излагают мотивы и причины своих действий. Кроме того, 
они вправе давать в своих показаниях оценку имеющихся в деле и известных им дока-
зательств, представлять контраргументы, то есть осуществлять свою защиту всеми 
средствами и способами, не запрещенными действующим законодательством.  

Показания потерпевшего (ст. 78 УПК РФ), свидетеля (ст. 79 УПК РФ) — это све-
дения, сообщенные ими на допросе, произведенном в ходе досудебного производства по 
уголовному делу или в суде в установленном законом порядке. Потерпевший и свиде-
тель могут быть допрошены о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию при 
производстве по уголовному делу, в том числе о своих взаимоотношениях с подозре-
ваемым, обвиняемым. 

Свидетель, кроме того, может быть допрошен и о личности обвиняемого, потер-
певшего, о своих взаимоотношениях с ними и другими свидетелями. 

1. Показания потерпевшего по сравнению с показаниями свидетеля имеют ряд 
особенностей, обусловленных выполняемой им функцией, — они являются не только 
источником доказательств, но и процессуальным средством защиты его законных 
прав и интересов. Дача показаний свидетелем и потерпевшим — это не только право, 
но и их обязанность (п. 2 ч. 5 ст. 42, п. 2 ч. 6 ст. 56 УПК РФ). 

Процессуальная природа показаний названных лиц определяется тем, что показа-
ния формируются в результате личного восприятия ими фактов, интересующих орга-
ны расследования и суд. 

Определяя лицо, которое может быть свидетелем по делу, уголовно-
процессуальный закон исходит из того, что такому лицу известны какие-либо обстоя-
тельства, подлежащие установлению. Не могут служить доказательствами показания 
потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также по-
казания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности (п. 2 
ч. 2 ст. 75 УПК РФ). 

Ни возраст, ни дружеские отношения с обвиняемым, ни служебное положение, ни 
заинтересованность свидетеля в исходе дела, ни родственные связи (за исключением 
близких родственников) не освобождают свидетеля от дачи показаний. Известные 
ограничения содержатся лишь в ч. 3 ст. 56 УПК РФ. Эти ограничения обусловлены про-
цессуальным положением лиц, участвующих в деле, спецификой выполняемых ими 
функций, а также связаны с обеспечением достоверности получения показаний. То 
есть не подлежат допросу в качестве свидетелей: судья, присяжный заседатель, за-
щитник подозреваемого, обвиняемого, адвокат, священнослужитель, член Совета Фе-
дерации, депутат Государственной Думы, должностное лицо налогового органа, ар-
битр (третейский судья) без их согласия — об обстоятельствах, которые стали им 
известны в связи с осуществлением ими своей профессиональной деятельности. 

2. В качестве свидетелей могут быть допрошены следователи, дознаватели, в произ-
водстве которых находится уголовное дело. В этом случае они утрачивают право про-
должать производство предварительного расследования по этому уголовному делу. 

Не освобождаются от дачи показаний лица в связи с тем, что предмет их показаний 
составляет государственную, служебную или профессиональную тайну (например, со-
трудники полиции). На судебно-следственные органы возлагается тогда обязанность 
обеспечить неразглашение этих сведений. С этой целью, в частности, проводятся за-
крытые судебные заседания (п. 5 ч. 2 ст. 231, ч. 2 ст. 241 УПК РФ). 

Заключение и показания эксперта и специалиста (ст. 80 УПК РФ)  
При производстве предварительного расследования и в ходе судебного разбира-

тельства может возникнуть необходимость в получении заключения и показаний экс-
перта и специалиста в определенной области (науке, технике, промышленном произ-
водстве, искусстве или других специальных отраслях человеческой деятельности). 
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1. Задачей производства экспертизы является получение новых знаний за счет 
проведения исследований профессионалами в области различных отраслей человече-
ской деятельности. Вопросы, поставленные перед экспертом, данное им заключение 
не могут выходить за пределы его специальных познаний — на разрешение эксперта 
нельзя ставить вопросы правового характера (например, о виновности или невинов-
ности, квалификации). Даже если эти вопросы поставлены и в заключение эксперта 
нашли ответы, доказательной силы они иметь не будут, так как решение этих вопро-
сов — исключительная компетенция органов предварительного расследования и суда. 
Эксперт может дать заключение по вопросам, хотя и не поставленным в постановле-
нии о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету эксперт-
ного исследования. Заключение дается от имени несущего за него полную ответствен-
ность эксперта. Кроме того, за дачу заведомо ложного заключения эксперт несет 
ответственность по ст. 307 УК РФ. 

Заключение эксперта — это представленные в письменном виде содержание ис-
следования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим 
производство по делу, или сторонами. При необходимости разъяснения или уточнения 
данного заключения после его получения эксперт может быть допрошен, то есть, обя-
зан дать показания. 

Заключение специалиста — это представленное в письменном виде суждение по 
вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. Его показания — это сведе-
ния, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, 
а также разъяснение своего мнения в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

2. Предмет деятельности специалиста в уголовном судопроизводстве иной, чем у 
эксперта. Специалист призван содействовать следствию в обнаружении, закреплении 
и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании 
материалов уголовного дела, в постановке вопросов эксперту, а также в разъяснении 
сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию (содей-
ствие следствию по указанным выше направлениям; участие в качестве специалиста-
педагога в допросе несовершеннолетних участников судо-производства; допрос спе-
циалиста, явившегося в суд по инициативе сторон). 

В отличие от специалиста эксперт становится участником уголовного процесса по 
постановлению дознавателя, следователя, судьи, определению суда. Он производит 
самостоятельное экспертное исследование, тогда как специалист всегда участвует в 
процессуальных действиях, производимых органом, ведущим расследование или су-
дом. Заключение эксперта по своей юридической природе есть особый, самостоятель-
ный специальный источник доказательств, поскольку производство экспертизы на 
базе имеющихся по делу доказательств может привести к появлению в уголовном 
процессе новых фактических данных (доказательств). 

Оказание содействия сторонам и суду путем использования специальных знаний 
эксперта и специалиста позволяет обеспечить состязательность сторон, принять за-
конное обоснованное и справедливое судебное решение114.  

Вещественные доказательства (ст. 81 УПК РФ) — это обнаруженные и закреп-
ленные в предусмотренном законом порядке объекты материального мира, свойства, 
качества, происхождение и использование которых имеют значение для разрешения 
уголовного дела. Это любые предметы, которые выступили орудиями, оборудованием 
или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы пре-
ступления; деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения 
преступления; иные предметы и документы, которые могут служить средствами для 
обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. 
                                                           

114 Латыпов В. С. Оказание содействия иными участниками уголовного судопроизводства, предусмотрен-
ными главой 8 УПК РФ: Монография. М.: Юрлитинформ, 2018. 
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1. Вещественные доказательства — это своего рода «немые свидетели», которые 
объективно, в силу своих качеств и связей с другими обстоятельствами служат сред-
ством к установлению относящихся к делу фактов. Фактические данные, источником 
которых выступает материальный объект, могут быть установлены свойствами, каче-
ствами самого этого объекта (нож, пистолет, фальсифицированный документ); при-
надлежностью объекта в сочетании с его местонахождением (предмет, принадлежа-
щий обвиняемому, обнаруженный на месте происшествия, похищенное имущество в 
квартире обвиняемого). Собиранию вещественных доказательств, служат, чаще всего, 
такие следственные процессуальные действия, как обыск, выемка, осмотр. Обнару-
женный в ходе процессуальных действий предмет, имеющий признаки вещественного 
доказательства обследуется и осматривается. Только после этого он может быть при-
общен к делу в качестве вещественного доказательства постановлением следователя, 
лица, производящего дознание, или определением суда. 

Статья 81.1 УПК РФ предусматривает особый порядок признания предметов и до-
кументов вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях в 
сфере экономики. Закон строго определяет: составы экономических преступлений, на 
которые распространяются нормы права; сроки вынесения постановления о призна-
нии вещественными доказательствами предметов и документов; возможность вла-
дельцу документов снять за свой счет копии с изъятых документов, в том числе с по-
мощью технических средств в ходе досудебного производства. 

2. Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле и по ходу 
движения уголовного дела передаются вместе с ним из одного органа в другой (ч. 1 
ст. 82 УПК РФ). Правила хранения громоздких, скоропортящихся, изъятых из незаконно-
го оборота, опасных при длительном хранении предметов, денег и ценностей, то есть 
определенных вещественных доказательств по уголовному делу подробно регламенти-
рованы законодательством (ч. 2–4 ст. 82 УПК РФ). Действия должностных лиц органов 
предварительного расследования и суда по хранению и дальнейшей судьбе веществен-
ных доказательств определяется законом в зависимости от их наименования. 

Утрата, повреждение либо нарушение процедуры обнаружения, изъятия, осмотра, 
приобщения к материалам уголовного дела вещественных доказательств — явление 
необратимое, которое означает невозможность воспроизведения данного веществен-
ного доказательства. 

При вынесении приговора, а также определения или постановления прекращении 
уголовного дела решается вопрос о вещественных доказательствах в соответствии с 
требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания (ст. 83 УПК РФ) и 
иные документы (ст. 84 УПК РФ) также являются источниками доказательств, то есть 
средствами установления обстоятельств совершения преступления. Как процессуаль-
ные носители информации о подлежащих установлению обстоятельствах они не од-
нородны по своему содержанию. Фиксируя ход и результаты каждого следственного и 
судебного действия, протоколы являются обязательной формой закрепления факти-
ческих данных, без которых эти данные не могут быть допущены в качестве доказа-
тельств по уголовному делу. Нарушение установленных правил и форм составления 
протоколов влечет лишение доказательственного значения удостоверяемых ими об-
стоятельств и фактов. Процессуальная процедура составления протоколов обеспечи-
вает полноту и достоверность закрепленных в них фактических данных. Признаками 
протоколов являются: фиксация результатов следственных действий; удостоверение 
непосредственного восприятия фактических обстоятельств дознавателем, следовате-
лем, прокурором, судом и другими участниками следственного действия; составление 
их в письменной форме; строгое соответствие их содержания диспозиции нормы уго-
ловно-процессуального права. Не могут считаться доказательствами протоколы про-
цессуальных действий, не относящихся к следственным, то есть не направленных на 
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собирание, проверку, оценку доказательств (например, протоколы ознакомления), 
а также протоколы и акты, составленные вне уголовного процесса (например, админи-
стративные). 

К протоколам в некоторых случаях могут быть приложены планы, схемы, рисунки, 
фотографии, звуко- и видеозаписи. Вместе с протоколом они имеют доказательствен-
ную силу. 

Письменные акты (справки, характеристики, акты ревизий и т. д.), фонограммы, 
схемы, чертежи как иные документы отличаются от аналогичных приложений к про-
токолам следственных и судебных действий тем, что они составляются не в процессе 
указанных действий, а обнаруживаются или истребуются при расследовании или су-
дебном рассмотрении уголовного дела. 

Таким образом, к иным документам (как самостоятельным средствам доказыва-
ния) относятся разнообразные по содержанию и форме документы. Их объединяет то, 
что удостоверяемые или излагаемые в них обстоятельства и факты имеют значение 
для уголовного дела. 

Особенности таких документов: 
— они составляются, как правило, за пределами следственных действий, незави-

симо от производства по уголовному делу; 
— могут иметь не только письменную, но и иную форму; 
— составляются учреждениями, предприятиями, организациями, должностными 

лицами и гражданами, которые могут и не быть участниками по уголовному делу; 
— их в случае утраты или порчи можно восстановить. 
Собирание иных документов осуществляется путем их истребования органами 

расследования и судом; представления по инициативе лиц или организаций; произ-
водства обыска, выемки или осмотра. 

6.4. Понятие и элементы процесса доказывания 
Всякая практическая деятельность человека основана на познании им окружаю-

щей действительности. Основой уголовно-процессуального познания является фило-
софия, в которой вопросы познавательной деятельности глубоко разработаны и обра-
зуют один из ее разделов, называемый теорией познания (или гносеологией). Теория 
познания — это учение о возможности познания человеком предметов, явлений дей-
ствительности, их свойств, связей и отношений, а также о формах познания. Наши зна-
ния есть образы предметов, явлений внешнего мира. Процесс познания — это взаи-
мосвязь и взаимодействие познающего субъекта и познаваемого объекта. Нормы 
уголовно-процессуального закона регулируют познавательную деятельность субъек-
тов познания в уголовном процессе — суда, участников уголовного судопроизводства 
со стороны обвинения, защиты, иных участников уголовного судопроизводства. 

Объектами уголовно-процессуального познания являются: 
— преступление, которое для государственных органов и должностных лиц, ве-

дущих уголовный процесс, — всегда событие прошлого; 
— объекты, обладающие следами преступления и сохранившие их к моменту 

уголовно-процессуального познания (люди, вещи, документы, доступные чувственно-
му восприятию). 

Особенность познания в уголовном судопроизводстве состоит в том, что оно может 
осуществляться лишь органами уголовного судопроизводства, а также теми средства-
ми и способами, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законом. 

Таким образом, можно сказать, что уголовно-процессуальное познание — это де-
ятельность участников уголовного судопроизводства, осуществляемая в предусмот-
ренном уголовно-процессуальным законом порядке, по приобретению знания о прошлом 
преступном событии путем исследования сохранившихся его следов в целях обеспече-
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ния назначения уголовного судопроизводства. Установление всех существенных обсто-
ятельств, имеющих значение для правильного решения по уголовному делу, является 
целью доказывания. 

Доказывание — это осуществляемая в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального закона деятельность органов дознания, дознавателей, следователей, 
суда, судей при участии иных должностных лиц, представителей общественности и 
граждан по собиранию, проверке и оценке фактических данных об обстоятельствах, 
достоверное установление которых необходимо для правильного разрешения дела. 

Как уже сказано, целью доказывания является установление обстоятельств совер-
шенного преступления посредством правильного, адекватного отражения предметов 
и явлений действительности познающим субъектом. Лицо, в производстве которого 
находится уголовное дело, должно познать то, что имело место в действительности, то 
есть познать конкретное преступление как определенную совокупность фактических 
признаков деяния. Выводы органов предварительного расследования и суда будут 
обоснованными тогда, когда они соответствуют тому, что имело место, произошло в 
действительности. 

Элементами процесса доказывания являются собирание, проверка и оценка до-
казательств. 

Доказательства собираются дознавателем, следователем, судом в ходе производ-
ства следственных и иных процессуальных действий (обыск, выемка, осмотр; истребо-
вание органами расследования и судом; представление по инициативе лиц или орга-
низаций). Проверка доказательств (ст. 87 УПК РФ) производится компетентными 
лицами. Доказательства сопоставляются с другими доказательствами, имеющимися в 
уголовном деле, при этом устанавливается их источник, отыскиваются другие доказа-
тельства, подтверждающие или опровергающие проверяемое доказательство — уста-
навливаются и допрашиваются новые свидетели, назначаются экспертизы, произво-
дятся необходимые обыски и осмотры мест происшествия и т. д. Собранные 
доказательства должны отвечать предъявляемым законом требованиям об относимо-
сти, допустимости, достоверности и достаточности. Основываясь только на таких до-
казательствах, а также на внутреннем убеждении, руководствуясь законом и совестью, 
следователь, дознаватель, судья оценивают имеющиеся по делу доказательства с тем, 
чтобы принять обоснованное решение по уголовному делу. 

6.5. Предмет и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве 
Для правильного разрешения уголовного дела важно четко определить рамки его 

исследования. Как чрезмерное их сужение, так и неосновательное расширение отри-
цательно сказываются на ходе и результатах исследования. 

В случае сужения объема исследования выявление существенных для дела об-
стоятельств окажется неполным, односторонним, что приведет к принятию незакон-
ного и необоснованного решения. При неосновательном расширении границ исследо-
вания предварительное расследование и судебное рассмотрение дела неоправданно 
затянутся, дело окажется загроможденным ненужными, не относящимися к нему ма-
териалами, а это затруднит их оценку. 

Пределы доказывания — это такие границы доказательственной деятельности, 
которые обеспечивают полноту и глубину исследования фактов, подлежащих установ-
лению по делу, необходимый объем доказательств, достаточных для принятия пра-
вильного решения по делу. 

Объем доказательственной информации по любому уголовному делу должен поз-
волять сформировать внутреннее убеждение у лиц, производящих расследование 
уголовного дела или судебное разбирательство, не только в реальности существова-
ния фактов, но и их достаточности для принятия законного и обоснованного решения. 
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Практическое значение правильного определения пределов доказывания способству-
ет собиранию и исследованию доказательств в объеме, необходимом для формирова-
ния у государственного органа (должностного лица), ведущего процесс, достоверных 
выводов относительно предмета доказывания. 

Закон не содержит и не может содержать нормы, определяющие пределы доказы-
вания, данное решение должно быть принято властными субъектами исключительно 
самостоятельно, исходя из количественного и качественного критерия собранных по 
делу доказательств. 

С понятием «пределы доказывания по уголовному делу» тесно связано понятие 
«предмет доказывания». Если, говоря о границах познания, объеме доказательствен-
ных средств, для выявления обстоятельств преступления, указывающих на пределы до-
казывания, мы отвечаем на вопрос «сколько», то, говоря о предмете доказывания по 
уголовному делу, мы отвечаем на вопрос «что подлежит установлению». 

Под предметом доказывания в уголовном процессе понимается круг тех обстоя-
тельств, которые должны быть установлены по делу для принятия по нему законного 
и обоснованного решения. В соответствии со ст. 73 УПК РФ, при производстве по делу 
подлежат доказыванию: событие преступления (время, место, способ и другие обстоя-
тельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, 
форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 
характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключаю-
щие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголов-
ной ответственности и наказания; 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 использо-
валось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или 
иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экс-
тремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного во-
оруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации); об-
стоятельства, способствовавшие совершению преступления. 

Этот перечень дает лишь общее, родовое обозначение предмета доказывания, ука-
зывает на основные группы обстоятельств, которые должны быть исследованы по 
любому уголовному делу. Эти обстоятельства взаимосвязаны друг с другом и должны 
быть положены в основу принимаемых следователем, дознавателем, прокурором, су-
дом процессуальных решений. 

Очерченный законодателем круг обстоятельств, составляющих предмет доказы-
вания, не исчерпывает всех обстоятельств, которые должны быть установлены по де-
лу. Во многих случаях возникает необходимость исследовать и другие обстоятельства, 
которые имеют существенное значение для правильного разрешения уголовного дела. 
Они могут быть различного характера: имеющие значение для проверки доброкаче-
ственности и достоверности (компетентность эксперта, заинтересованность свидете-
ля в исходе дела, подлинность документов и т. д.); имеющие значение для законного и 
обоснованного применения мер процессуального принуждения; имеющие значение 
для правильного исполнения приговора; имеющие значение для охраны прав и закон-
ных интересов граждан (выяснение оснований для признания лица потерпевшим, 
гражданским истцом и т. д.). 

Уголовно-процессуальный институт предмета доказывания имеет двуединую 
цель: во-первых определяет те обстоятельства, которые подлежат доказыванию; во-
вторых, устанавливает процессуальные пределы доказывания, которые разрешены 
при производстве по уголовному делу. 

Следует различать общие и специальные предметы доказывания.  
Общий предмет доказывания охватывается статьей 73 УПК РФ для всех категорий 

уголовных дел, вне зависимости от подследственности и формы расследования. 
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Специальные предметы доказывания дополняют общие по отдельным категори-
ям уголовных дел: 1) по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (ст. 421 
УПК РФ); 2) по делам в которых решается вопрос о применении принудительных мер 
медицинского характера (ст. 434 УПК РФ). Специальный предмет доказывания, как 
правило, устанавливает дополнительные обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

6.6. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности 
в процессе доказывания 

Уголовно-процессуальный закон запретил использовать в процессе доказывания 
результаты оперативно-разыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, 
предъявляемым УПК РФ к доказательствам (ст. 89 УПК РФ). Они, как и все доказатель-
ства по делу, должны быть относимыми и допустимыми. 

Оперативно-разыскная деятельность регулируется Федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности. Согласно этому закону оперативно-разыскная 
деятельность — вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 
подразделениями государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-
розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от пре-
ступных посягательств. 

Результаты оперативно-разыскной деятельности в основном достигаются посред-
ством проведения оперативно-разыскных мероприятий. Под оперативно-разыскным 
мероприятием понимают одну из составных частей оперативно-разыскной деятельно-
сти, сведения об организации и тактике которой составляют государственную тайну, 
представляющую собой совокупность действий специально уполномоченных на то 
государственных органов и их должностных лиц, осуществляемых с соблюдением де-
тально регламентированных законом оснований и условий, отвечающую нормам мо-
рали и нравственности и непосредственно направленную на достижение целей и раз-
решение задач оперативно-розыскной деятельности115. Следует сказать, что задачами 
оперативно-разыскной деятельности являются:  

— выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также 
выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 

— осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и 
суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; 

— добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих 
угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологиче-
ской безопасности Российской Федерации; 

— установление имущества, подлежащего конфискации. 
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в ст. 6 предусмат-

ривает пятнадцать оперативно-разыскных мероприятий, к которым относятся:  
1. Опрос. 
2. Наведение справок. 
3. Сбор образцов для сравнительного исследования. 
4. Проверочная закупка. 
5. Исследование предметов и документов. 
6. Наблюдение. 
7. Отождествление личности. 

                                                           
115 Захарцев С. И., Игнащенков Ю. Ю., Сальников В. П. Оперативно-разыскные мероприятия в ХХI веке. СПб., 

2006. С. 81; Захарцев С. И., Игнащенков Ю. Ю., Сальников В. П. Оперативно-разыскная деятельность в ХХI веке. М., 
2015. С. 188; Захарцев С. И., Вихров В. А., Игнащенков Ю. Ю., Сальников В. П. Оперативно-разыскная деятельность и 
военная безопасность / Под ред. С. И. Захарцева. М., 2017. С. 150. 
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8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспорт-
ных средств. 

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 
10. Прослушивание телефонных переговоров. 
11. Снятие информации с технических каналов связи. 
12. Оперативное внедрение. 
13. Контролируемая поставка. 
14. Оперативный эксперимент. 
15. Получение компьютерной информации. 
Приведенный перечень оперативно-разыскных мероприятий является исчерпы-

вающим и может быть изменен или дополнен только федеральным законом. 
Согласно ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

результаты этой деятельности могут быть использованы, в частности, для подготовки 
и осуществления следственных действий, представляться в орган дознания, следова-
телю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, а также использо-
ваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-
процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими со-
бирание, проверку и оценку доказательств. 

Однако результаты оперативно-разыскных мероприятий могут стать доказатель-
ствами по уголовному делу в том случае, когда они могут быть легализованы путем 
приобщения к материалам уголовного дела в процессуальном порядке. 

Порядок и условия представления результатов оперативно-разыскной деятельно-
сти для использования в доказывании по уголовным делам определены Федеральным 
законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и инструкцией о порядке предо-
ставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следо-
вателю, прокурору или в суд116. При этом требования, предъявляемые инструкцией к 
таким результатам, являются обязательными для сотрудников органов, осуществля-
ющих оперативно-разыскную деятельность, и подлежат исполнению на всех этапах 
проведения оперативно-разыскных мероприятий. 

Представление результатов оперативно-разыскной деятельности органу дозна-
ния, следователю, прокурору или в суд, включает в себя: 

— вынесение руководителем органа, осуществляющего оперативно-разыскную 
деятельность, постановления о представлении результатов оперативно-разыскной 
деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд; 

— вынесение, при необходимости, постановления о рассекречивании отдельных 
оперативно-служебных документов, содержащих государственную тайну; 

— оформление сопроводительных документов и фактическую передачу материа-
лов. 

При подготовке материалов необходимо учитывать, что сведения об используемых 
или использованных при проведении оперативно-разыскной деятельности силах, 
средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-разыскной деятель-
ности, о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных неглас-
ных сотрудниках и о лицах, оказывающих (оказывавших) им содействие на конфиден-
циальной основе, а также об организации и тактике проведения оперативно-
разыскных мероприятий составляют государственную тайну. 

Допускается представление результатов оперативно-разыскной деятельности в 
копиях, в том числе с переносом наиболее важных моментов (разговоров, сюжетов) на 
единый носитель, что обязательно оговаривается в сопроводительных документах.  

                                                           
116 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятель-

ности органу дознания, следователю или в суд: Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ 
России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России 
№ 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. // Российская газета. 2013. № 282. 
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После представления, результаты оперативно-розыскной деятельности могут ис-
пользоваться в доказывании по уголовным делам в двух направлениях. 

1. Результаты оперативно-разыскной деятельности после уголовно-процессуальной 
проверки и оценки могут сами по себе стать доказательством по делу, как правило, в ка-
честве вещественных доказательств или иных документов.  

2. Результаты оперативно-разыскной деятельности могут содержать информацию, 
которую можно использовать для подготовки и производства следственных действий, в 
результате которых будут получены новые доказательства. Использование результатов 
оперативно-разыскной деятельности эффективно при производстве следственных дей-
ствий. Своевременно полученная в ходе оперативно-розыскных мероприятий информа-
ция, например, о поведении обвиняемого, позволяет следователю, дознавателю долж-
ным образом подготовиться к конкретному следственному действию, выбрать наиболее 
подходящую тактику, а также спланировать иные следственные действия.  

Возможность использования результатов оперативно-разыскной деятельности в 
качестве доказательств по уголовному делу находится в прямой зависимости от того, 
насколько точно эта деятельность (ее результаты, зафиксированные на материальных 
носителях), соответствует требованиям соответствующих законов (Конституции Рос-
сийской Федерации, Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности», 
УПК РФ) и подзаконных актов. В этом смысле оперативно-разыскную деятельность 
можно рассматривать как систему добывания и собирания уголовно-процессуальных 
доказательств. 

Добывание фактической оперативной информации, значимой для выявления, пре-
дупреждения, пресечения и раскрытия преступной деятельности, представляет собой 
главную цель любого оперативно-разыскного мероприятия. 

Результаты оперативно-разыскной деятельности, оформленные надлежащим обра-
зом, могут стать полноценными доказательствами по уголовному делу и в совокупности 
с другими доказательствами могут быть положены в основу обвинения. Для этого уго-
ловно-процессуальное право предусматривает соответствующие способы реализации 
результатов оперативно-разыскной деятельности. В зависимости от конкретного опе-
ративно-разыскного мероприятия они приобретают свой итоговый статус117. 

Нарушение законности при проведении оперативно-разыскных мероприятий не-
допустимо. 

6.7. Преюдиция в уголовном процессе 
Уголовно-процессуальное законодательство России содержит норму, согласно ко-

торой обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за 
исключением приговора, постановленного судом в соответствии со ст. 226.9, 316 или 
317.7 УПК РФ, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в 
рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, при-
знаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной провер-
ки. При этом такие приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не 
участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле (ст. 90 УПК РФ). 

Иными словами, институт преюдиции позволяет освободить должностных лиц, 
осуществляющих расследование по уголовному делу от доказывания тех обстоятель-
ств, которые были уже доказаны в рамках других производств, по которым имеется 
вступившее в законную силу решения суда. 

Выделяют два вида преюдиций — опровержимая и неопровержимая. 
Опровержимая преюдиция предполагает возможность процессуального опровер-

жения судьей, следователем или дознавателем выводов о фактических обстоятель-
ствах, установленных ранее по другому делу. 
                                                           

117 Зникин В. К. Оперативно-разыскная деятельность как система добывания и собирания уголовно-
процессуальных доказательств. Кемерово, 2000. С. 19. 



Глава 6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
 

142 

Неопровержимая преюдиция исключает возможность опровержения ранее уста-
новленных по делу обстоятельств, имеющих значение для расследуемого уголовного 
дела. 

В соответствии с решением Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. № 30-
П118 положения ст. 90 УПК РФ не противоречат Конституции Российской Федерации в 
той мере, в какой по своему конституционно-правовому смыслу в системе действую-
щего правового регулирования эти положения означают, что: 

имеющими преюдициальное значение для суда, прокурора, следователя, дознава-
теля по находящемуся в их производстве уголовному делу являются фактические об-
стоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом, разре-
шившим дело по существу в порядке гражданского судопроизводства, т. е. когда в 
уголовном судопроизводстве рассматривается вопрос о правах и обязанностях того 
лица, правовое положение которого уже определено ранее вынесенным судебным ак-
том; 

фактические обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судеб-
ным актом, разрешившим дело по существу в порядке гражданского судопроизвод-
ства, сами по себе не предопределяют выводы суда о виновности обвиняемого по уго-
ловному делу, которая устанавливается на основе всей совокупности доказательств, 
включая не исследованные при разбирательстве гражданского дела доказательства, 
подлежащие рассмотрению в установленных уголовно-процессуальным законом про-
цедурах, что в дальнейшем может повлечь пересмотр гражданского дела по вновь от-
крывшимся обстоятельствам; 

признание при рассмотрении уголовного дела преюдициального значения факти-
ческих обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом, 
разрешившим дело по существу в порядке гражданского судопроизводства, не может 
препятствовать рассмотрению уголовного дела на основе принципа презумпции неви-
новности лица, обвиняемого в совершении преступления, которая может быть опро-
вергнута только посредством процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законом, и только в рамках уголовного судопроизводства; 

фактические обстоятельства, не являвшиеся основанием для разрешения дела по 
существу в порядке гражданского судопроизводства, при наличии в них признаков 
состава преступления против правосудия подлежат проверке на всех стадиях уголов-
ного судопроизводства, включая возбуждение и расследование уголовного дела, в том 
числе на основе доказательств, не исследованных ранее судом в гражданском или ар-
битражном процессе. 

Конституционно-правовой смысл положений ст. 90 УПК РФ является общеобяза-
тельным и исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Каково соотношение между понятиями «доказательственное право» и «теория 

доказательств»? 
2. Что такое доказательства в уголовном процессе? 
3. Назовите и раскройте свойства доказательств. 
4. Перечислите виды доказательств. 
5. Каково значение классификации доказательств? 
6. В чем сходство и различие между предметом и пределом доказывания? 
7. Назовите способы собирания доказательств. 
8. Каковы критерии оценки доказательств в уголовном процессе? 

                                                           
118 По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой граждан В. Д. Власенко и Е. А. Власенко: Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 21 декабря 2011 № 30-П // Собрание законодательства РФ. 2012. № 2. Ст. 398. 
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9. Назовите предмет и особенности оценки показаний потерпевшего. 
10. В чем особенности предмета показаний подозреваемого? 
11. Каковы особенности оценки показаний эксперта? 
12. В чем отличие вещественных доказательств от документов — вещественных 

доказательств? 
13. Каковы правила хранения вещественных доказательств? 
14. Каково понятие «иные документы» как разновидности доказательств в уго-

ловном процессе? 
15. Что такое преюдиция? 

Глава 7. МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 
В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения; основания и 

процессуальный порядок задержания подозреваемого и обвиняемого; процессуальный 
порядок применения мер пресечения в отношении подозреваемого и обвиняемого; осно-
вания и порядок применения мер принуждения; 

Уметь: отличать меры уголовно-процессуального принуждения от других средств 
воздействия следователя, дознавателя и суда; анализировать и применять правовые 
нормы, устанавливающие процессуальный порядок применения мер принуждения; 

Владеть: терминологией, используемой при регламентации процессуального ин-
ститута мер принуждения; знаниями о порядке принятия решения об избрании мер 
пресечения, иных мер принуждения и задержания. 

Ключевые термины: государственные меры принуждения; классификация мер 
принуждения; задержание подозреваемого; меры пресечения; основания применения мер 
пресечения; отмена или изменение меры пресечения; иные меры принуждения. 

7.1. Меры процессуального принуждения: понятие, цели и виды 
Среди всех видов государственной деятельности уголовный процесс больше дру-

гих вторгается в сферу частной жизни, ограничивает права и свободы человека и 
гражданина. Деятельность органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное 
судопроизводство, направлена на то, чтобы установить истину по уголовному делу, 
привлечь виновных к ответственности, преодолеть возможное сопротивление заинте-
ресованных лиц. В результате права и свободы лиц, вовлеченных в сферу уголовного 
судопроизводства, могут быть ограничены.  

Принуждение в уголовном судопроизводстве — это физическое, психическое или 
иное воздействие уполномоченных на то органов государства и должностных лиц на 
сознание и поведение субъектов уголовно-процессуальных отношений путем примене-
ния к ним в установленном уголовно-процессуальным законом порядке принудительных 
мер, связанных с наступлением для них ограничений личного, имущественного или ино-
го характера. 

Существенными признаками уголовно-процессуального принуждения являются: 
применение его в сфере уголовного судопроизводства; точная регламентация уголов-
но-процессуальным законом субъектов, к которым оно может применяться, а также 
оснований, условий, пределов и порядка его применения; обеспечение системой про-
цессуальных гарантий личности; связано с различного рода правовыми ограничения-
ми в виде личного, имущественного и иного характера; по своему целевому назначе-
нию призвано содействовать успешному осуществлению задач уголовного 
судопроизводства; применение независимо от воли и желания субъектов, в отноше-
нии которых допустимо их применение; применяется государственными органами и 
должностными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство.  
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В качестве самостоятельных элементов уголовно-процессуального принуждения 
необходимо выделять: 

1) меры уголовно-процессуального принуждения:  
2) иные процессуальные действия, содержащие элементы принуждения. 
Основным критерием при таком разграничении следует считать цели применения 

принуждения. При рассмотрении процессуального принуждения в целом, целями бу-
дут являться все задачи уголовного судопроизводства.  

Что же касается непосредственных целей мер уголовно-процессуального принуж-
дения, то таковыми, как представляется, являются: предупреждение и пресечение 
преступлений; устранение препятствий для производства по уголовному делу; обеспе-
чение установленного порядка расследования, рассмотрения и разрешения уголовно-
го дела; обеспечение надлежащего исполнения приговора, а также возможной выдачи 
лица в порядке, предусмотренном ст. 466 УПК РФ.  

Таким образом, под мерами уголовно-процессуального принуждения следует 
понимать предусмотренные уголовно-процессуальным законом средства принудитель-
ного характера, применяемые уполномоченными на то государственными органами 
или должностными лицами при наличии к тому достаточных оснований, условий и в 
порядке, установленном соответствующим законом, в отношении подозреваемых, об-
виняемых, а также других участвующих в деле лиц в целях предупреждения и пресече-
ния преступлений, устранения препятствий для производства по делу, обеспечения 
установленного порядка расследования, рассмотрения и разрешения уголовного дела, 
надлежащего исполнения приговора, а также возможной выдачи лица в порядке, преду-
смотренном ст. 466 УПК РФ.  

В УПК РФ в зависимости от характера и целей применения указанные меры под-
разделяются на три группы:  

— задержание подозреваемого и обвиняемого;  
— меры пресечения (подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное по-

ручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершенно-
летним подозреваемым или обвиняемым, запрет определенных действий, залог, до-
машний арест, заключение под стражу); 

— иные меры процессуального принуждения (обязательство о явке, привод, вре-
менное отстранение от должности, наложение ареста на имущество, денежное взыс-
кание). 

К числу иных процессуальных действий, содержащих элементы принуждения, в 
частности, необходимо отнести следственные действия (выемка и обыск (ст. 182–184 
УПК РФ), освидетельствование (ст. 179 УПК РФ), наложение ареста на почтово-
телеграфные отправления (ст. 185 УПК РФ), контроль и запись телефонных и иных 
переговоров (ст. 186 УПК РФ), получение образцов для сравнительного исследования 
(ст. 202 УПК РФ) и другие).  

В данном случае уголовно-процессуальное принуждение представляет собой со-
ставную часть и способ осуществления следственного действия по собиранию доказа-
тельств119. 

7.2. Задержание подозреваемого 
«Задержание» — многозначный термин, которым в зависимости от контекста 

принято обозначать различные правовые и не урегулированные нормами права явле-
ния. Так, например, в ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» говорится о том, что полиция имеет право задерживать: 

                                                           
119 Логунов О. В., Травников А. В., Кутуев Э. К., Латыпов В. С. Меры уголовно-процессуального принуждения 

на досудебных стадиях: вопросы теории и нормативного регулирования: Монография. М.: Юрлитинформ, 2019.  
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1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении ко-
торых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — по основаниям, 
в порядке и на срок, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации; 

2) лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания уго-
ловного наказания, от получения предписания о направлении к месту отбывания 
наказания либо не прибывших к месту отбывания наказания в установленный в ука-
занном предписании срок, — до передачи их соответствующим органам, учреждениям 
или должностным лицам этих органов и учреждений; 

3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде админи-
стративного ареста, — до передачи их в места отбывания административного ареста; 

4) лиц, находящихся в розыске, — до передачи их соответствующим органам, 
учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений; 

5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административ-
ных правонарушениях, — по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены 
законодательством об административных правонарушениях; 

6) военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на военные 
сборы, подозреваемых в совершении преступления, — до передачи их военной поли-
ции Вооруженных Сил Российской Федерации, командирам воинских частей или воен-
ным комиссарам; 

7) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принудительных мер 
медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия, — 
до передачи их в учреждения, обеспечивающие исполнение таких мер; 

8) лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные учреждения 
для исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера, — 
по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены федеральным законом; 

9) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа, — по основаниям, 
в порядке и на срок, которые предусмотрены федеральным конституционным законом; 

10) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые объ-
екты, — до выяснения личности, но на срок не более трех часов; 

11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выражен-
ного психического расстройства и создающих своими действиями опасность для себя и 
окружающих, — до передачи их в лечебные учреждения либо по месту жительства; 

12) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного учреждения или 
скрывающихся от назначенной судом недобровольной госпитализации в такое учре-
ждение, — до передачи их в психиатрическое лечебное учреждение; 

13) лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, — до передачи их 
иностранному государству по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотре-
ны законодательством Российской Федерации или международным договором Рос-
сийской Федерации. 

Согласно п. 11 ст. 5 УПК РФ задержание подозреваемого — это мера уголовно-
процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следо-
вателем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подо-
зрению в совершении преступления. 

Сущность задержания состоит в кратковременном лишении свободы лица, подо-
зреваемого в совершении преступления, и помещении его в изолятор временного со-
держания. 

Следует разграничивать задержание как меру уголовно-процессуального принуж-
дения, предусмотренную главой 12 УПК РФ, и захват лица с доставлением его в ОВД 
или другой правоохранительный орган. Такие действия с целью отграничения от уго-
ловно-процессуального задержания называют фактическим задержанием. 

Произвести фактическое задержание, т. е. захват и доставление лица, совершившего 
преступление, имеет право любой гражданин, сотрудник правоохранительного органа. 
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Данное задержание не является уголовно-процессуальным, так как соответствующие 
лица не наделены правом осуществлять уголовное преследование. Задержание лица в 
связи с подозрением в совершении преступления в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ 
могут осуществлять только орган дознания, дознаватель, следователь.  

Цели задержания подозреваемого логически вытекают из оснований его осво-
бождения (ст. 94 УПК РФ). Задержание предназначено для:  

1) проверки подозрения — установления причастности или непричастности лица к 
совершению преступления;  

2) определения оснований для применения меры пресечения в виде заключения под 
стражу.  

В этой связи недопустимо применение задержания для получения признательных 
показаний подозреваемого. Такое неправомерное воздействие всегда является суще-
ственным процессуальным нарушением (ч. 3 ст. 7 УПК РФ) и влечет утрату допустимо-
сти полученных показаний, отмену процессуальных решений, а в некоторых случа-
ях — уголовную ответственность следователя, дознавателя (ст. 301 УК РФ). 

Задержание подозреваемого в соответствии с законом (ст. 91 УПК РФ) применяет-
ся при наличии следующих обстоятельств:  

1) наличие обоснованного подозрения в совершении преступления именно данным 
лицом;  

2) лицо должно подозревается в совершении преступления, за которое предусмот-
рено наказание в виде лишения свободы. 

По уголовным делам в отношении несовершеннолетних следователь, дознаватель 
обязаны также принимать во внимание, что задержание целесообразно производить 
тогда, когда мерой пресечения предполагается избрать заключение под стражу, что 
возможно только в том случае, если несовершеннолетний подозревается в соверше-
нии тяжкого или особо тяжкого преступления, и только в порядке исключения — в 
преступлении средней тяжести.  

Фактические данные (сведения), позволяющие заподозрить лицо в совершении 
преступления именуются основаниями задержания: 

1. Лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после 
его совершения (п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК РФ). Понятие «при совершении преступления» 
означает, что лицо было застигнуто при покушении на преступление (например, при 
взломе замка в квартиру, офис или магазин с целью совершения кражи), а также во 
время совершения действий, образующих оконченное преступление (например, со-
вершение хулиганских действий, причинение телесных повреждений). 

Говоря о возможности задержания лица, застигнутого непосредственно после со-
вершения преступления, закон имеет в виду такие случаи, когда лицо уже не соверша-
ет преступных действий, но нахождение его на месте совершения преступления, его 
внешний вид, обстановка совершения преступления и другие обстоятельства в своей 
совокупности являются основанием для подозрения этого лица в совершении пре-
ступления. К рассматриваемому основанию также следует отнести случаи, когда лицо 
застигнуто после оконченного покушения (например, после выстрела в жертву) или в 
момент бегства с места совершения преступления. 

2. Указания потерпевших или очевидцев на данное лицо, как на совершившее 
преступление. Пункт 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ, которому в УПК РСФСР соответствовал п. 2 
ч. 1 ст. 122, изложен, как мы видим, в иной редакции и не содержит обязательного тре-
бования о том, чтобы очевидцы и потерпевшие «прямо» указывали на конкретное ли-
цо как на совершившее преступление. В этой связи возникает вопрос: могут ли пока-
зания потерпевших, которые не были очевидцами преступления, но указывают на 
конкретное лицо как на совершившее преступление, считаться основанием задержа-
ния подозреваемого, охватываемым означенным пунктом? Полагаем, что нет. Если 
потерпевший не был очевидцем преступления, то его сообщение о лице, совершившем 
преступление, относится к «иным данным», предусмотренным ч. 2 ст. 91 УПК РФ.  
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Таким образом, п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ подразумевает случаи, когда потерпевшие 
или иные лица, указывающие на конкретное лицо как на совершившее преступление, 
сами наблюдали преступление. 

При этом не всякое указание потерпевшего или очевидца на лицо, как на совер-
шившее преступление, может рассматриваться в качестве основания для задержания 
подозреваемого, а лишь такое, когда они конкретно, уверенно называют и указывают 
лицо, которое, по их убеждению, совершило преступление. Причем объяснения, аргу-
менты потерпевшего или очевидца должны привести к убежденности и следователя, 
дознавателя в том, что именно данное лицо причастно к совершению преступления.  

3. Обнаружение явных следов преступления на подозреваемом, на его одежде, 
при нем или в его жилище (п. 3 ч. 1 ст. 91 УПК РФ). К явным следам преступления необ-
ходимо относить обнаружение у подозреваемого похищенных вещей, оружия или иных 
предметов, послуживших средством совершения преступления; крови на его одежде, 
ссадин, царапин и тому подобных телесных повреждений, причиненных потерпевшим в 
целях самозащиты. Эти фактические данные устанавливаются путем осмотра места 
происшествия, обыска, личного обыска, освидетельствования подозреваемого. 

При этом явные следы, как представляется, могут быть обнаружены не только в 
жилище, но и по месту работы, в гараже, на даче. 

4. Имеются иные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении 
преступления (ч. 2 ст. 91 УПК РФ). «Иными данными» могут являться: данные осмот-
ра места происшествия, указывающие на совершение преступления определенным 
лицом; показания свидетелей или потерпевших, не являющихся очевидцами преступ-
ления; показания обвиняемого о соучастниках преступления; наличие у лица примет, 
сходных с теми, на которые указал свидетель или потерпевший; наличие на месте 
происшествия орудий преступления или иных предметов с признаками, указывающи-
ми на их принадлежность определенным лицам; пребывание лица в районе места со-
вершения преступления до, во время или после совершения преступления, когда по 
роду своих обычных занятий, месту работы и месту жительства оно не должно было 
там находиться, и т. д. 

По основанию, указанному в ч. 2 ст. 91 УПК РФ, задержание возможно при наличии 
одного из четырех дополнительных условий: 

 1) если это лицо пыталось скрыться (оказало сопротивление при фактическом за-
держании, покушение на побег, приготовление к отъезду и т. п.);  

2) если это лицо не имеет постоянного места жительства. С учетом редакции п. 1 
ч. 1 ст. 108 УПК РФ, должно отсутствовать постоянное место жительство на террито-
рии Российской Федерации; 

3) не установлена его личность (отсутствуют соответствующие документы, а прове-
рить, уточнить сообщенные сведения не представляется возможным; в представленных 
документах имеются признаки подчисток, исправлений, подделки, повреждения);  

4) в суд направлено ходатайство об избрании в отношении данного лица меры 
пресечения в виде заключения под стражу. По этому условию задержание применяется 
для обеспечения явки подозреваемого в суд для рассмотрения ходатайства о примене-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Мотивами задержания является пресечение возможности лицу, подозреваемому 
в совершении преступления: а) уклониться от дознания или следствия; б) помешать 
установлению истины по делу; в) продолжить преступную деятельность. 

Согласно ч. 3 ст. 128 УПК РФ при задержании срок исчисляется с момента фактиче-
ского задержания. При этом законодателем (п. 15 ст. 5 УПК РФ) фактическое задержа-
ние определяется как момент производимого в установленном порядке фактического 
лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления120.  
                                                           

120 О понятии «Фактическое задержание» впервые было официально разъяснено в постановлении Консти-
туционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П по делу о проверке конституционности положений ч. 1 ст. 47 и 
ч. 2 ст. 51 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина В. И. Маслова. Под фактическим задержанием Конституци-
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В зависимости от процессуальной формы оформления задержания подозреваемо-
го, выделяет два его вида: 

1) задержание на основании постановления о задержании, с последующим оформле-
нием протокола задержания; 

2) задержание без вынесения постановления о применении указанной меры принуж-
дения, оформленное только путем составления протокола задержания. 

Первый порядок оформления задержания подозреваемого имеет место уже по воз-
бужденному уголовному делу. Если у следователя имеются основания для задержания 
конкретного гражданина в качестве подозреваемого, то он выносит об этом постанов-
ление, а затем дает органу дознания письменное поручение об исполнении данного 
постановления (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ).  

Оформление задержания подозреваемого путем составления только протокола за-
держания осуществляется обычно тогда, когда фактический захват (задержание) лица 
производится до возбуждения уголовного дела, в силу внезапности возникновения 
оснований. Такая ситуация почти всегда возникает, например, когда лицо застигнуто 
при совершении преступления. После захвата лицо доставляется в компетентный ор-
ган, например дежурную часть полиции. После доставления лица в дежурную часть 
решаются вопросы о возбуждении уголовного дела и о процессуальном оформлении 
задержании подозреваемого.  

В срок не более трех часов с момента доставления должен быть составлен протокол 
задержания (ч. 1 ст. 92 УПК РФ), который является основанием для помещения подо-
зреваемого под стражу. В нем указываются дата и время составления, дата, время, ос-
нования и мотивы задержания подозреваемого, результаты его личного обыска и его 
объяснения. Кроме того, в протоколе целесообразно отразить состояние задержанного 
(опьянение, наличие травм), состояние его одежды, указать присутствовавших при 
задержании лиц. Протокол объявляется подозреваемому, разъясняются его права, 
предусмотренные ст. 46 УПК РФ, в том числе право на помощь защитника с момента 
фактического задержания, о чем в протоколе делается отметка. Протокол подписыва-
ется подозреваемым и лицом, его составившим. Копия протокола вручается подозре-
ваемому по его просьбе (п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ). 

 Согласно ч. 1.1 ст. 92 УПК РФ в случае, если защитник участвует в производстве по 
уголовному делу с момента фактического задержания подозреваемого, его участие в 
составлении протокола задержания обязательно.  

Протокол задержания прямо не назван в законе в числе доказательств (ст. 83 УПК 
РФ). Само задержание уголовно-процессуальный закон не относит к следственным дей-
ствиям. Однако процессуальный закон не исключает доказательственного значения про-
токола задержания. Такое значение могут иметь: место и время задержания, объяснения 
задержанного и объяснения очевидцев, если они указаны в протоколе. Согласно ст. 285 
УПК РФ протокол задержания может быть оглашен в ходе судебного следствия. 

Не позднее 24 часов с момента фактического задержания подозреваемому должна 
быть предоставлена возможность дать показания в присутствии защитника, если он 
добровольно от него не отказался (ч. 2 ст. 46 УПК РФ). То есть допрос должен быть 
проведен немедленно после задержания — так скоро, как это представится возмож-
ным. При отказе подозреваемого от дачи показаний должен быть составлен протокол 
допроса, который фиксирует факт предоставления ему возможности дать показания. 
УПК РФ (ч. 4 ст. 92 УПК РФ) предусматривает право подозреваемого до начала допроса 
на свидание с защитником продолжительностью, как правило, не менее 2 часов. Огра-
                                                                                                                                                                
онный Суд РФ признал любые ситуации, когда управомоченными органами власти предприняты меры, кото-
рыми реально ограничиваются свобода и личная неприкосновенность человека, включая свободу передвиже-
ния, — удержание официальными властями, принудительный привод или доставление в органы дознания и 
следствия, содержание в изоляции без каких-либо контактов, а также какие-либо иные действия, существенно 
ограничивающие свободу и личную неприкосновенность. См.: Российская газета. 2000. 
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ничение продолжительности свидания до 2 часов должно быть обосновано необходи-
мостью производства процессуальных действий с участием подозреваемого в силу не-
отложной ситуации.  

Задержанный по подозрению в преступлении подлежит личному обыску, который 
производится без специального постановления. 

О произведенном задержании орган дознания, дознаватель и следователь обязаны 
в течение 12 часов с момента задержания в письменном виде сообщить прокурору (ч. 3 
ст. 92 УПК РФ). 

При этом согласно приказу от 27 ноября 2007 г. № 189 «Об организации прокурор-
ского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопро-
изводстве» (подпункт 1.4.) при проверках законности задержания граждан по подо-
зрению в совершении преступлений (осуществляется ежедневно) и их пребывания в 
изоляторах временного содержания в каждом случае прокуроры обязаны выяснять 
основания и мотивы такого решения, проверять соблюдение прав подозреваемых. 

В случае обнаружения у задержанного телесных повреждений, получения сведе-
ний о незаконном задержании либо применении к лицу незаконных методов ведения 
следствия прокурор организует проверку, а при наличии к тому оснований выносит 
мотивированное постановление и направляет материалы для решения вопроса об 
уголовном преследовании в соответствующие подразделения Следственного комитета 
РФ. При наличии оснований освобождения подозреваемого прокурор должен вынести 
постановление о его освобождении. 

Важной гарантией права на защиту подозреваемого является положение ч. 1 ст. 96 
УПК РФ (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 437-ФЗ) о том, что 
он в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента его доставления в орган дозна-
ния или к следователю имеет 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, о чем дела-
ется отметка в протоколе задержания.  

В случае отказа подозреваемого от права на телефонный разговор или невозмож-
ности в силу его физических или психических недостатков самостоятельно осуществ-
лять указанное право такое уведомление производится дознавателем, следователем, 
о чем также делается отметка в протоколе задержания.  

Рассматриваемое нормативное предписание является формой реализации между-
народно-правовых средств защиты личной и семейной жизни человека. Так, в ст. 10 
международной Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений го-
ворится о необходимости незамедлительного предоставления точной информации о 
задержании и месте пребывания задержанного членам его семьи или другим заинте-
ресованным лицам, если самим задержанным не высказано иное.  

Согласно Минимальным стандартным правилам ООН, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних, принятые Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. (Пекинские правила) задержание несовершенно-
летнего сопровождается уведомлением заинтересованных лиц без всяких дополни-
тельных условий и ограничений. Так, п. 10.1 Пекинских правил говорит нам о том, что 
«при задержании несовершеннолетнего ее или его родители, либо опекун немедленно 
ставятся в известность о таком задержании, а в случае невозможности такого немед-
ленного уведомления родители или опекун ставятся в известность позднее в крат-
чайшие возможные сроки». 

На основании указанных положений УПК РФ предусматривается возможность за-
прета уведомления родственников совершеннолетнего подозреваемого о задержании 
лишь в исключительных случаях с санкции прокурора (его заместителя), если этого 
требуют интересы предварительного расследования (ч. 4 ст. 96 УПК РФ).  

Согласно ч. 2 ст. 96 УПК РФ при задержании подозреваемого, являющегося военно-
служащим, в срок не позднее 12 часов об этом уведомляется командование воинской 
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части, а случае задержания сотрудника органов внутренних дел — начальник органа, 
в котором проходит службу указанный сотрудник. 

При задержании подозреваемого, являющегося членом общественной наблюда-
тельной комиссии, образованной в соответствии с законодательством РФ, в соответ-
ствующий срок об этом уведомляются секретарь Общественной палаты РФ и соответ-
ствующая наблюдательная комиссия (ч. 2.1 ст. 96 УПК РФ). 

В соответствии с ч. 2.2 ст. 96 УПК РФ при задержании подозреваемого, являющего-
ся адвокатом, об этом уведомляется адвокатская палата субъекта РФ, членом которой 
он является. 

О задержании лица, являющегося гражданином или подданным другого государ-
ства, об этом уведомляется посольство или консульство этого государства (ч. 3 ст. 96 
УПК РФ). 

Если у задержанного остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, 
другие иждивенцы, а также престарелые родители, нуждающиеся в постороннем уходе, 
то следователь, дознаватель обязаны принять меры по их передаче на попечение близ-
ких родственников, родственников или других лиц либо помещению в соответствующие 
детские или социальные учреждения, а также по обеспечению сохранности оставшегося 
без присмотра имущества и уведомить об этом подозреваемого (ст. 160 УПК РФ). 

По общему правилу общаться с задержанным по уголовному делу имеет право лишь 
тот, в чьем производстве находится уголовное дело, причем такое общение имеет во всех 
случаях совершенно определенные форму и цели (допрос, очная ставка, опознание и др.). 
Поэтому встречи оперативного сотрудника с подозреваемым допускаются только по 
письменному разрешению следователя, дознавателя, в производстве которых находится 
уголовное дело (ч. 2 ст. 95 УПК РФ). Для получения разрешения на встречу оперативный 
сотрудник должен обосновать необходимость проведения оперативно-разыскных меро-
приятий или выполнять поручение следователя, дознавателя. 

Подозреваемый содержится под стражей в изоляторе временного содержания 
или в ином помещении (следственном изоляторе, гауптвахте) в порядке, предусмот-
ренном Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Орган, в произ-
водстве которого находится уголовное дело, обязан незамедлительно известить од-
ного из близких родственников подозреваемого о месте или об изменении места его 
содержания под стражей. 

Условия содержания под стражей должны исключать угрозу жизни и здоровью по-
дозреваемого (ч. 3 ст. 10 УПК РФ). 

Важной гарантией обеспечения прав задержанных подозреваемых является обяза-
тельная процедура их медицинского осмотра при поступлении в изолятор временного 
содержания (ИВС), с отражением данных осмотра в медицинском журнале. Указанный 
осмотр, согласно п. 124 Правил внутреннего распорядка изоляторов временного со-
держания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, утвержденных при-
казом МВД России от 22 ноября 2005 г. № 950, проводится с целью определения состо-
яния здоровья и наличия телесных повреждений у подозреваемого.  

При отсутствии медицинского работника медицинский осмотр проводит специ-
ально подготовленный сотрудник полиции, с последующим осмотром медицинским 
работником.  

Подозреваемые и обвиняемые знакомятся с записями в документах и журналах, 
фиксирующих результаты медицинского освидетельствования, под их личную рос-
пись. При наличии у принимаемого лица телесных повреждений составляется акт об 
их наличии, который подписывается дежурным ИВС, должностным лицом, доставив-
шим задержанного и самим доставленным, которому вручается копия этого акта. 

При ухудшении состояния здоровья либо в случае получения подозреваемым те-
лесных повреждений его медицинское освидетельствование производится безотлага-
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тельно медицинским работником ИВС, а в случае отсутствия такового — медицинским 
работником лечебно-профилактических учреждений государственной или муници-
пальной системы здравоохранения. Результаты освидетельствования обязательно 
доводятся до подозреваемого. По просьбе подозреваемого либо его защитника им вы-
дается копия заключения о медицинском освидетельствовании. 

По решению начальника ИВС либо лица или органа, в производстве которых нахо-
дится уголовное дело, или по ходатайству подозреваемого либо его защитника меди-
цинское освидетельствование производится работниками других медицинских учре-
ждений. При этом отказ в проведении такого освидетельствования может быть 
обжалован прокурору либо в суд.  

Основания освобождения подозреваемого. УПК РФ предусматривает следующие 
основания освобождения подозреваемого (ст. 94 УПК РФ): 

1. Не подтвердилось подозрение в совершении преступления. В этом случае 
должно быть прекращено уголовное преследование подозреваемого (ч. 1 ст. 27 УПК 
РФ). За ним признается право на реабилитацию (ст. 133 УПК РФ). 

2. Отсутствуют основания применения к подозреваемому меры пресечения в 
виде заключения под стражу. При этом подозрение не снимается. Обычно оно пере-
растает в обвинение (выносится постановление о привлечении в качестве обвиняемо-
го и избирается иная мера пресечения, например, подписка о невыезде). Мера пресе-
чения может быть применена и в отношении подозреваемого (ст. 100 УПК РФ); 

3. Задержание было произведено с нарушением требований закона об основа-
ниях, условиях и порядке задержания. Освобожденное по указанному основанию 
лицо имеет право на возмещение ущерба, причиненного незаконным задержанием, 
однако оно сохраняет статус подозреваемого, пока его уголовное преследование не 
прекращено. 

4. Истечение срока задержания. По общему правилу срок задержания подозре-
ваемого составляет 48 часов с момента фактического задержания. Однако этот срок 
может быть продлен судом, но в целом не более чем на 72 часа. В результате общий 
срок задержания может составить почти 120 часов. 

Порядок продления срока задержания установлен применительно к процедуре из-
брания заключения под стражу (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ). Так, не позднее 8 часов до ис-
течения срока задержания орган уголовного преследования направляет в суд свое хо-
датайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под 
стражу и подтверждающие материалы. В результате рассмотрения ходатайства суд по 
просьбе стороны обвинения или защиты может отложить принятие окончательного 
решения для того, чтобы стороны представили дополнительные доказательства обос-
нованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под 
стражу. При этом продление срока задержания допускается только в том случае, если 
обоснованность задержания не вызывает сомнений. В постановлении судьи указыва-
ется дата и время, до которых продлевается срок задержания. 

В ходе судебного заседания суд может отказать в удовлетворении ходатайства об 
избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под 
стражу и принять решение об избрании в отношении него меры пресечения в виде 
запрета определенных действий, домашнего ареста либо в виде залога. При этом, если 
подозреваемый задержан, суд при условии признания задержания законным и обос-
нованным продлевает срок задержания (48-часовой) до внесения залога, но не более 
чем на 72 часа с момента вынесения судебного решения. В случае, если в установлен-
ный срок залог не внесен, суд по ходатайству, возбужденному в соответствии со ст. 108 
УПК РФ, рассматривает вопрос об избрании в отношении подозреваемого иной меры 
пресечения, в том числе в виде заключения под стражу. 

В абзаце 2 п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. 
№ 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 



Глава 7. Меры уголовно-процессуального принуждения 
 

152 

заключения под стражу, домашнего ареста и залога» закреплено положение о том, что 
если участие защитника в судебном заседании в соответствии с требованиями ста-
тьи 51 УПК РФ является обязательным, а приглашенный подозреваемым или обвиняе-
мым, его законным представителем либо другими лицами по поручению или с согласия 
подозреваемого, обвиняемого защитник, будучи надлежащим образом извещенным о 
месте и времени судебного заседания (в том числе посредством СМС-сообщения в случае 
его согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и достав-
ки СМС-извещения адресату), в суд не явился, то дознаватель или следователь в силу ч. 3 
ст. 16 и ч. 4 ст. 50 УПК РФ должны принять меры по назначению защитника. В этом слу-
чае судья выносит постановление о продлении срока задержания с учетом положений п. 3 
ч. 7 ст. 108 УПК РФ. После назначения защитника к указанному в постановлении сроку 
судья с участием сторон рассматривает ходатайство по существу. 

Таким образом, подозреваемый подлежит освобождению: 
— по истечении 48 часов с момента задержания, если в отношении него не была 

избрана мера пресечения виде заключения под стражу и суд не продлил срок задержа-
ния в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ; 

— если постановление судьи о применении к подозреваемому меры пресечения в 
виде заключения под стражу, либо продлении срока задержания под стражей не по-
ступит в течение 48 часов с момента задержания; 

— если имеется определение или постановление суда об отказе в удовлетворе-
нии ходатайства дознавателя, следователя об избрании в отношении подозреваемого 
меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Однако в условиях чрезвычайного положения возможно продление срока содержа-
ния под стражей лиц, задержанных по подозрению в совершении актов терроризма и 
других особо тяжких преступлений, на весь период действия чрезвычайного положения, 
но не более чем на три месяца. Продлевать срок задержания должен суд, поскольку 
правосудие осуществляется только судом даже в условиях чрезвычайного положения. 

Следует также иметь в виду, что капитан морского судна вправе задержать подо-
зреваемого до передачи его компетентным органам в первом порту Российской Феде-
рации, в который зайдет судно, или направить туда подозреваемого вместе с материа-
лами дознания на другом российском судне (ст. 69 Кодекса торгового мореплавания 
РФ). В связи с этим кратковременность задержания в указанных случаях обеспечива-
ется не столько установлением его минимальных сроков, сколько доставлением 
задержанного в суд так быстро, как это практически возможно. 

В связи с истечением срока задержания освободить подозреваемого обязан, в том 
числе начальник места содержания под стражей. Он уведомляет об этом орган, веду-
щий производство по делу, и прокурора (ч. 3 ст. 94 УПК РФ, ч. 3 ст. 50 Федерального 
закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений»). 

При освобождении задержанному вручается справка, в которой указываются, кем 
он был задержан, дата, время, место и основания задержания, дата, время, и основания 
освобождения (ч. 5 ст. 94 УПК РФ). 

Кроме этого, если имеется определение или постановление суда об отказе в удо-
влетворении ходатайства дознавателя, следователя об избрании в отношении подо-
зреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, то копия этого документа 
выдается подозреваемому при его освобождении (ч. 4 ст. 94 УПК РФ). 

7.3. Задержание обвиняемого 
При принятии в декабре 2001 года УПК РФ законодателем в нем были реализова-

ны требования пункта 3 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 года о запрете заочного ареста. В этой связи согласно ч. 5 ст. 108 УПК РФ приня-
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тие судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в 
отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления обвиняемого в меж-
дународный или межгосударственный розыск. 

Указанный запрет породил на практике проблему: как доставить в суд скрываю-
щегося обвиняемого, находящегося в местном или федеральном розыске, поскольку 
ни задержание в качестве подозреваемого, ни привод для этого не приспособлены». 

В этой связи 04 июля 2003 года Федеральным законом № 92-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», за-
конодатель, сохранив запрет заочного ареста, предусмотрел возможность задержания 
обвиняемого, указав в ч. 3 ст. 210 УПК РФ, что в случае обнаружения обвиняемого, 
объявленного в розыск, он может быть задержан в порядке, установленном главой 12 
УПК РФ.  

Из указанного положения мы видим, что задержание обвиняемого производится в 
порядке, предусмотренном для задержания подозреваемого, т. е. по аналогии закона.  

В то же время, как представляется, задержание обвиняемого имеет особые основа-
ния, цели, мотивы и условия. 

Целями задержание обвиняемого как самостоятельной меры уголовно-
процессуального принуждения являются: 

1) пресечение возможности обвиняемому вновь скрыться от органов предвари-
тельного следствия и дознания, т. е. обеспечение его участия в производстве по делу в 
рамках действия данной меры принуждения;  

2) обеспечение возможности избрания меры пресечения в виде заключения под 
стражу в отношении обнаруженного обвиняемого. 

Основанием для принятия решения о задержании обвиняемого является такая 
совокупность доказательств, имеющихся в материалах дела, которая подтверждает 
факт умышленного уклонения (сокрытия) обвиняемого от органов предварительного 
следствия или дознания либо факт не установления в ходе предварительного рассле-
дования места его нахождения по иным причинам, а также вероятность того, что об-
виняемый и после его обнаружения может скрыться. 

Задержание обвиняемого как мера процессуального принуждения допускается 
лишь при следующих условиях: 1) лицо должно обвиняться в совершении преступ-
ления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы; 2) наличие по-
становления о привлечении в качестве обвиняемого, а в исключительных случаях — 
обвинительного акта, когда после производства дознания дело передается для произ-
водства предварительного следствия; 3) объявление в предусмотренном законом по-
рядке розыска обвиняемого.  

На практике решение о задержании обвиняемого указывается либо в постановле-
нии об объявлении обвиняемого в розыск, либо в постановлении о приостановлении 
производства по делу с одновременным объявлением обвиняемого в розыск, либо в от-
дельном постановлении о задержании обвиняемого. 

Все указанные случаи имеют право на существование. Однако, как представляется, 
указанное решение наиболее правильно оформлять постановлением об объявлении 
розыска и задержании обвиняемого. 

Кроме постановления необходимо оформить и отдельное поручение об исполне-
нии постановления о задержании обвиняемого. Данное поручение может быть адресо-
вано не только органу дознания по месту производства предварительного расследо-
вания, но и органам дознания в местах вероятного появления разыскиваемого 
обвиняемого. Это позволит органу дознания, обнаружившему обвиняемого, действо-
вать в режиме исполнения поручения. 

К постановлению об объявлении розыска и задержании обвиняемого необходимо 
приложить следующие документы: отдельное поручение, копию постановления о при-
влечении лица в качестве обвиняемого, справку о личности разыскиваемого, копию  



Глава 7. Меры уголовно-процессуального принуждения 
 

154 

постановления об избрании меры пресечения (если таковая избрана), копии других 
процессуальных документов, которые по усмотрению следователя, позволят эффек-
тивно организовать розыск и задержание обвиняемого. 

Копия постановления о розыске и задержании обвиняемого в течение 12 часов 
должна быть направлена надзирающему прокурору, а так же, как представляется, за-
щитнику обвиняемого, если он участвовал в производстве по делу, и потерпевшему. 

Процессуальное оформление задержания в данном случае заключается в составле-
нии протокола задержания обвиняемого.  

В случае задержания обвиняемого по месту производства расследования либо в 
непосредственной близости сотрудник органа дознания, исполняющего решение о 
задержании, должен удостовериться в личности задержанного и доставить его к сле-
дователю или дознавателю.  

Если же обвиняемый задержан в другом регионе, то необходимо удостовериться в 
личности задержанного, уведомить следователя или дознавателя, объявившего ро-
зыск, уточнить, что розыск не снят, содержать под стражей задержанного до прибытия 
за задержанным конвоя, либо организовать этапирование обвиняемого к месту произ-
водства расследования (в том числе с возможностью обращения в суд по месту задер-
жания для продления срока задержания), выполнить следственные и оперативно-
разыскные мероприятия, указанные в поручении следователя, дознавателя и т. д. 

При этом следует иметь в виду, что на момент задержания производство по делу 
может быть уже приостановлено. В этом случае у следователя возникает экстренная 
необходимость в возобновлении производства по делу, поскольку в УПК РФ содержит-
ся запрет на производство следственных действий по приостановленному производ-
ством делу.  

Поскольку задержание обвиняемого применяется для обеспечения судебной про-
цедуры избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, то после задержа-
ния, если доставление обвиняемого к следователю, дознавателю возможно в течение 
40 часов с момента фактического задержания, орган дознания должен доставить за-
держанного к следователю, дознавателю, а тот, в свою очередь, подготовить материа-
лы в суд и, с учетом 8-ми часового срока для рассмотрения судом ходатайства, доста-
вить задержанного в суд для решения вопроса о его заключении под стражу. 

Если задержание произведено на значительном удалении от места расследования, 
то орган дознания, задержавший обвиняемого, вправе обратиться с ходатайством о 
заключении обвиняемого под стражу в суд по месту задержания (ч. 4 ст. 108 УПК РФ). 
В этом случае следователь (дознаватель), в производстве которого находится уголов-
ное дело по факсу или с помощью других технических средств должен передать в со-
ответствующий орган дознания необходимые материалы (постановление о возбужде-
нии ходатайства перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения 
в виде заключения под стражу; копии постановлений о возбуждении уголовного дела, 
об избрании меры пресечения, которую нарушил обвиняемый (например, подписка о 
невыезде), о привлечении в качестве обвиняемого, протоколы допросов подозревае-
мого, обвиняемого; другие материалы, необходимые для обоснования необходимости 
избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу). 
К указанным материалам необходимо приложить также копии протокола задержания, 
объяснения или протокола допроса задержанного, которые произведены по поруче-
нию инициатора розыска и задержания. 

Если передача материалов следователем (дознавателем) в течение срока задержа-
ния невозможна по какой-либо причине, то орган дознания вправе ходатайствовать 
перед судом по месту задержания о продлении срока задержания обвиняемого еще на 
срок не более 72 часов для предоставления данных документов, обосновывающих 
необходимость избрания меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 3 ч. 7 
ст. 108 УПК РФ). 
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Порядок освобождения подозреваемого, предусмотренный ст. 94 УПК РФ, вполне 
может быть применим и к порядку освобождения обвиняемого.  

Так, в результате производства с задержанным обвиняемым следственных дей-
ствий может быть установлена его непричастность к совершению преступления либо 
могут быть установлены основания для прекращения уголовного дела, предусмотрен-
ные пп. 1, 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. В этой ситуации задержанный подлежит освобождению, 
в связи с тем, что имеющееся обвинение в совершение преступления не нашло оконча-
тельного подтверждения.  

Второе основание освобождения задержанного обвиняемого может быть связано с 
отсутствием основания для применения меры пресечения в виде заключения под 
стражу. Решение об освобождении обвиняемого по указанному основанию может при-
нять как сам следователь, дознаватель, так и судья, рассматривающий ходатайство об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Если судом при отказе в 
удовлетворении ходатайства о заключении обвиняемого под стражу принимается ре-
шение об избрании в качестве меры пресечения залога, то обвиняемый содержится 
под стражей до тех пор, пока на депозитный счет суда или органа, в производстве ко-
торого находится уголовное дело, не будет внесена соответствующая сумма. 

Третьим основанием освобождения является нарушение требований ст. 91 и 92 
УПК РФ. По данному основанию обвиняемый подлежит освобождению не только сле-
дователем, дознавателем, в производстве которого находится уголовное дело, но и 
судьей, рассматривающим ходатайство о заключении под стражу либо жалобу задер-
жанного или его защитника, а также прокурором, осуществляющим надзор. Так, со-
гласно ч. 2 ст. 10 УПК РФ, прокурор обязан своим постановлением освободить всякого 
незаконно задержанного или лишенного свободы, либо содержащегося под стражей 
свыше предусмотренного законом срока. 

Обвиняемый подлежит освобождению по истечении 48-ми часового срока задер-
жания, если в отношении него не избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу, либо судом не продлен срок задержания (ч. 2 ст. 94 УПК РФ).  

7.4. Меры пресечения: понятие, виды, краткая характеристика, 
основания, условия и процессуальный порядок избрания, 

изменения и отмены 
Меры пресечения — это разновидность мер уголовно-процессуального принужде-

ния, временно ограничивающих права личности, применяемых дознавателем, следова-
телем, судом или судьей к обвиняемым (в исключительных случаях — к подозреваемым) 
для того, чтобы не дать им возможности скрыться от дознания, предварительного 
следствия, судебного разбирательства, приведения приговора в исполнение, воспрепят-
ствовать установлению истины по уголовному делу, продолжить преступную дея-
тельность. 

 Меры пресечения, будучи мерами государственного принуждения, применяемыми 
в уголовном процессе, существенно отличаются по своей природе от уголовного нака-
зания. В отличие от наказания меры пресечения применяются к лицам, которые еще 
не признаны виновными в совершении преступлений приговорами судов. Поэтому 
меры пресечения лишены элементов кары и не преследуют цели исправления или пе-
ревоспитания преступников. Их цели сводятся к тому, чтобы обеспечить решение за-
дач уголовного процесса, если этому стремятся помешать лица, подлежащие привле-
чению к уголовной ответственности. 

По общему правилу, уголовно-процессуальный закон допускает применение мер 
пресечения к лицам, обвиняемым в совершении преступлений. Лишь в исключитель-
ных случаях мера пресечения может быть применена в отношении лица, подозревае-
мого в совершении преступления, до предъявления ему обвинения. В этом случае  
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обвинение должно быть предъявлено не позднее 10 суток с момента применения ме-
ры пресечения, а в случае задержания подозреваемого, предшествующего заключению 
его под стражу — в указанный срок, исчисляемый с момента фактического задержа-
ния. Исключение составляют обвинения лица в совершении хотя бы одного из пре-
ступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 210.1, 
277, 278, 279, 281, 360, 361 УК РФ, что позволяет следователю предъявить его в срок, 
не более 45 суток с момента избрания меры пресечения либо фактического задержа-
ния соответственно. Если в указанный срок обвинение не будет предъявлено, мера 
пресечения отменяется (ст. 100 УПК РФ).  

Правом применения мер пресечения наделены дознаватель, следователь, суд и су-
дья. Следователь и орган дознания применяют меры пресечения только по уголовным 
делам, находящимся в их производстве. Суд или судья вправе применять меры пресе-
чения по рассматриваемым ими уголовным делам.  

Меры пресечения могут применяться лишь при наличии предусмотренных зако-
ном оснований. В теории различают общие и специальные основания для применения 
мер пресечения. К общим основаниям относятся фактические данные, позволяющие 
обвинять (подозревать) определенное лицо в совершении преступления. При наличии 
доказательств, изобличающих лицо в совершении преступления, оно может быть при-
влечено в качестве обвиняемого, о чем выносится соответствующее постановление. 
Как правило, после этого и возможно применение мер пресечения. При применении в 
исключительных случаях мер пресечения к подозреваемым в деле также должны 
иметься доказательства, позволяющие подозревать лицо в совершении преступления. 
Однако наличие в деле общих оснований еще не влечет за собой автоматического 
применения меры пресечения к обвиняемому (подозреваемому). Для этого необходи-
мы специальные основания.  

Специальным основанием для применения мер пресечения являются фактические 
данные, свидетельствующие о том, что обвиняемый (подозреваемый) может скрыться 
от дознания, предварительного следствия, судебного разбирательства или от приве-
дения приговора в исполнение, воспрепятствовать установлению истины по делу или 
будет продолжать заниматься преступной деятельностью (ст. 97 УПК РФ). Такие дан-
ные позволяют сделать обоснованное предположение о возможности ненадлежащего 
поведения обвиняемого (подозреваемого).  

Кроме того, Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ внесены измене-
ния в УПК РФ, предоставляющие суду право при избрании меры пресечения в виде за-
лога возложить на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению од-
ного или нескольких запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, а при избрании 
меры пресечения в виде домашнего ареста одного или нескольких запретов, преду-
смотренных пп. 3–5 ч. 6 статьи 105.1 УПК РФ (ч. 1.1 ст. 97 УПК РФ). 

Под воспрепятствованием обвиняемым установлению истины по делу следует по-
нимать возможность совершения им таких противоправных действий, как воздей-
ствие на потерпевших, свидетелей, экспертов, других лиц с помощью физического или 
психического насилия, фальсификация документов и другие деяния. Использование 
обвиняемым законных способов защиты, включая отказ от дачи показаний или дачу 
заведомо ложных показаний, нельзя рассматривать в качестве основания для приме-
нения меры пресечения.  

Для применения меры пресечения достаточно наличие хотя бы одного из основа-
ний, перечисленных в ст. 97 УПК РФ.  

При разрешении вопроса о необходимости применения меры пресечения, а также 
об избрании конкретного ее вида, ст. 99 УПК РФ обязывает помимо обстоятельств, 
указанных в ст. 97 УПК РФ, учитывать также тяжесть совершенного преступления, 
личность подозреваемого или обвиняемого, род его занятий, возраст, состояние здо-
ровья, семейное положение и другие обстоятельства. Учет этих и других обстоятель-
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ств позволяет сделать обоснованный вывод о том, будет ли обвиняемый (подозревае-
мый) пытаться уклониться от предварительного расследования или судебного разби-
рательства, препятствовать установлению истины по делу или продолжать преступ-
ную деятельность. Если материалы дела не позволяют сделать вывод о возможном 
ненадлежащем поведении обвиняемого (подозреваемого), то применение к нему меры 
пресечения будет необоснованным.  

Ст. 98 УПК РФ предусматривает перечень мер пресечения, в который включе-
ны: подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное поручительство; наблюде-
ние командования воинской части за обвиняемым (подозреваемым), являющимся воен-
нослужащим; присмотр за несовершеннолетними подозреваемыми или обвиняемыми; 
запрет определенных действий; залог; домашний арест; заключение под стражу. 

Меры пресечения разделяются по степени своего принудительного воздействия на 
обвиняемых (подозреваемых). При этом самой строгой мерой пресечения является 
заключение под стражу, а наименее строгой — подписка о невыезде.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Подписка о невыезде состоит в 
отобрании у подозреваемого или обвиняемого обязательства не отлучаться с места 
жительства или временного нахождения без разрешения дознавателя, следователя 
или суда, в назначенный срок являться по вызовам к соответствующим должностным 
лицам и иным путем не препятствовать производству по делу (ст. 102 УПК РФ). В слу-
чае нарушения обвиняемым (подозреваемым) данной им подписки, к нему может 
быть применена более строгая мера пресечения, о чем ему должно быть объявлено 
при отобрании подписки.  

Сама подписка о невыезде представляет собой процессуальный акт, оформляемый 
письменным документом, в котором излагается соответствующее обязательство, возла-
гаемое на лицо, указывается о последствиях его несоблюдения. Этот документ подписы-
вается обвиняемым (подозреваемым) и приобщается к материалам уголовного дела.  

Личное поручительство. Личное поручительство заключается в принятии на себя 
заслуживающими доверия лицами письменного обязательства, с согласия лица, в от-
ношении которого дается поручительство, в том, что они ручаются за надлежащее по-
ведение и явку подозреваемого или обвиняемого по вызовам дознавателя, следовате-
ля и в суд (ст. 103 УПК РФ).  

Вместе с тем, в уголовно-процессуальном законе отсутствуют предъявляемые к 
поручителям требования. Однако, дознаватель, следователь, суд должен убедиться, 
что поручитель заслуживает доверия. По общему правилу поручителями могут быть 
физическое или юридическое лицо. 

При отобрании подписки о личном поручительстве поручители ставятся в извест-
ность о сущности дела, по которому избрана данная мера пресечения, и об ответствен-
ности в случае совершения обвиняемым (подозреваемым) действий, для предупре-
ждения которых применена данная мера пресечения. Если же обвиняемый 
(подозреваемый) скроется от дознания, предварительного следствия или суда, будет 
препятствовать установлению истины по делу или продолжит преступную деятель-
ность, на каждого из поручителей судом может быть наложено денежное взыскание до 
10 тысяч рублей в порядке, установленном ст. 118 УПК РФ. 

Наблюдение командования воинской части. Наблюдение командования воин-
ской части представляет собой специальную меру пресечения, применяемую только к 
обвиняемым (подозреваемым), являющимся военнослужащими (ст. 104 УПК РФ). 
К другим категориям граждан она не может быть применена.  

Наблюдение военного командования состоит в принятии к обвиняемым (подозре-
ваемым) из числа состоящих на военной службе лиц мер, предусмотренных уставами 
Вооруженных Сил Российской Федерации, для того, чтобы обеспечить их надлежащее 
поведение и явку по вызовам лица, производящего дознание, следователя или в суд.  

Избрание в качестве меры пресечения наблюдения командования воинской части 
допускается лишь с согласия обвиняемого (подозреваемого). 
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При избрании этой меры пресечения командованию воинской части сообщается о 
сущности дела, по которому избрана данная мера пресечения. Об установлении наблюде-
ния за обвиняемым (подозреваемым) командование воинской части в письменной форме 
уведомляет орган, применивший данную меру пресечения. На практике наблюдение как 
мера пресечения обеспечивается путем помещения этих лиц на гауптвахту. 

Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым. Данная мера пресечения также 
является специфической, поскольку применяется только к обвиняемым (подозревае-
мым), являющимся несовершеннолетними (ст. 105 УПК РФ).  

Передача несовершеннолетних под присмотр родителей, опекунов, попечителей, 
а несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых), воспитывающихся в закрытых 
детских учреждениях, — под надзор администрации этих учреждений, состоит в приня-
тии кем-либо из перечисленных лиц письменного обязательства обеспечить явку несо-
вершеннолетних к лицу, производящему дознание, следователю или в суд, а также их 
надлежащее поведение.  

При отобрании подписки о принятии под присмотр или под надзор родители, опеку-
ны, попечители, руководители закрытых детских учреждений предупреждаются о харак-
тере преступления, в совершении которого подозревается или обвиняется несовершен-
нолетний, и об их ответственности в случае нарушения принятой на себя обязанности за 
необеспечение надлежащего поведения лица, взятого под присмотр или надзор.  

Запрет определенных действий. Данная мера пресечения введена Федеральным 
законом от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ. Она избирается по судебному решению в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мяг-
кой, меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого 
обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, 
соблюдать один или несколько запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, а также 
в осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него запретов (ст. 105.1 УПК 
РФ). Запрет определенных действий может быть избран в любой момент производства 
по уголовному делу. 

Данная мера пресечения применяется в порядке, установленном статьей 108 УПК РФ 
(за исключением требований, связанных с видом и размером наказания, квалификацией 
преступления, возрастом подозреваемого или обвиняемого), и с учетом особенностей, 
определенных ст. 105.1 УПК РФ. 

При необходимости избрания в качестве меры пресечения запрета определенных 
действий, а равно при необходимости возложения дополнительных запретов на подозре-
ваемого или обвиняемого, в отношении которого применена мера пресечения в виде за-
прета определенных действий, следователь с согласия руководителя следственного ор-
гана или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом соответствующее 
ходатайство. В постановлении о возбуждении перед судом данного ходатайства указы-
ваются один или несколько запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, мотивы и 
основания их установления в отношении подозреваемого или обвиняемого и невозмож-
ности избрания иной меры пресечения. 

Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих постановлений: 
1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в 

виде запрета определенных действий; 
2) о возложении дополнительных запретов на подозреваемого или обвиняемого, 

в отношении которого применена данная мера пресечения; 
3) об отказе в удовлетворении ходатайства. 
Постановление судьи направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, в 

контролирующий орган по месту жительства или месту нахождения подозреваемого или 
обвиняемого, подозреваемому или обвиняемому, его защитнику и (или) законному пред-
ставителю, а также потерпевшему, свидетелю или иному участнику уголовного судопро-
изводства, если запрет определенных действий связан с обеспечением безопасности этих 
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лиц. В случае возложения на подозреваемого или обвиняемого запрета управлять авто-
мобилем или иным транспортным средством в соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 105. 1 УПК РФ у 
подозреваемого или обвиняемого дознавателем, следователем или судом изымается во-
дительское удостоверение, которое приобщается к уголовному делу и хранится при нем 
до отмены данного запрета. Постановление судьи подлежит немедленному исполнению 
и может быть обжаловано в порядке, установленном ч. 11 ст. 108 УПК РФ. 

Суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических 
обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании 
меры пресечения в виде запрета определенных действий может возложить следующие 
запреты: 

1) выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, 
в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных 
основаниях (распространяются требования п. 40 Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41)121; 

2) находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния 
до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; 

3) общаться с определенными лицами. Запрещая подозреваемому или обвиняемо-
му общение с определенными лицами или ограничивая его в общении, суд должен 
указать данные, позволяющие идентифицировать этих лиц; 

4) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 
5) использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет; 
6) управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное 

преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. 

В постановлении суда об избрании меры пресечения в виде запрета определенных 
действий указываются конкретные условия исполнения этой меры пресечения с уче-
том возлагаемых запретов (адрес жилого помещения и периоды времени, в течение 
которых запрещено покидать жилое помещение, район, населенный пункт, с которы-
ми связаны запреты, места, запрещенные для посещения, данные о расстоянии, ближе 
которого запрещено приближаться к определенным объектам, лицах, с которыми за-
прещено общаться, срок применения запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК 
РФ, способы связи со следователем, с дознавателем и контролирующим органом, дру-
гие условия), а также обязанность подозреваемого или обвиняемого самостоятельно 
являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд. Подозреваемый или обвиня-
емый может быть подвергнут судом всем запретам, предусмотренным ч. 6 ст. 105.1 
УПК РФ, либо отдельным из них. 

Подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве использования 
телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохра-
нительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации, а также для общения со следователем, дознавателем и с сотрудни-
ками контролирующего органа. О каждом таком звонке, в случае установления 
запрета, связанного с использованием средств связи, подозреваемый или обвиняемый 
информирует контролирующий орган. 

Запрет на выход в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, 
в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных 
основаниях, применяется до отмены меры пресечения в виде запрета определенных 
действий либо до истечения срока применения данного запрета, установленного судом 

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

домашнего ареста и залога: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 // Рос-
сийская газета. 2013. № 294. 
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при принятии решений, указанных в пп. 1 и 2 ч. 4 ст. 105.1 УПК РФ, или при его про-
длении. Запреты, предусмотренные пп. 2–6 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, применяются до от-
мены или изменения меры пресечения в виде запрета определенных действий. 

Срок применения запрета на выход в определенные периоды времени за пределы 
жилого помещения, в котором он проживает на законных основаниях, устанавливает-
ся и продлевается судом в соответствии со ст. 109 УПК РФ с учетом особенностей, 
определенных ст. 105.1 УПК РФ, и с момента вынесения судом решения о его установ-
лении не может превышать по уголовным делам: 

1) о преступлениях небольшой и средней тяжести — 12 месяцев; 
2) о тяжких преступлениях — 24 месяца; 
3) об особо тяжких преступлениях — 36 месяцев. 
Контроль за соблюдением подозреваемым или обвиняемым запретов, предусмот-

ренных пп. 1–5 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, производится федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по кон-
тролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. 
В целях осуществления контроля могут использоваться аудиовизуальные, электрон-
ные и иные технические средства контроля, перечень и порядок применения которых 
определяются Правительством Российской Федерации122. Порядок осуществления та-
кого контроля определяется нормативными правовыми актами, утверждаемыми фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний, совместно со Следственным комитетом Рос-
сийской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, в состав кото-
рых входят органы предварительного следствия, по согласованию с Генеральной про-
куратурой Российской Федерации123. 

Если по медицинским показаниям подозреваемый или обвиняемый был доставлен 
в учреждение здравоохранения и госпитализирован, до разрешения судом вопроса об 
изменении либо отмене меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняе-
мого продолжают действовать установленные судом запреты. Местом исполнения ме-
ры пресечения в виде запрета определенных действий считается территория соответ-
ствующего учреждения здравоохранения. 

В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым возложенных на него запре-
тов, отказа от применения к нему аудиовизуальных, электронных и иных технических 
средств контроля или умышленного повреждения, уничтожения, нарушения целост-
ности указанных средств либо совершения им иных действий, направленных на нару-
шение функционирования применяемых к нему аудиовизуальных, электронных и 
иных технических средств контроля, суд по ходатайству следователя или дознавателя, 
а в период судебного разбирательства по представлению контролирующего органа 
может изменить эту меру пресечения на более строгую. 

                                                           
122 «О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, ко-

торые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиня-
емого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных 
судом запретов и (или) ограничений» (вместе с «Правилами применения аудиовизуальных, электронных и 
иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за 
нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений»): Постановление Правитель-
ства РФ от 18 февраля 2013 г. № 134 // Собрание законодательства РФ. 2013. № 8. Ст. 838. 

123 Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых 
в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом 
запретов и (или) ограничений: Приказ Минюста России № 26, МВД России № 67, СК России № 13, ФСБ России 
№ 105, ФСКН России № 56 от 11.02.2016 // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2016. 

consultantplus://offline/ref=2A4943F5C71D606BCC8ADD303DF11A2D531248CE79E50A81FFB83DEF84B837AD0096BD81DD6A397A24qFO
consultantplus://offline/ref=2A4943F5C71D606BCC8ADD303DF11A2D531248CE79E50A81FFB83DEF84B837AD0096BD81DD6A397924qBO
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 Залог. Залог как мера пресечения состоит в том, что обвиняемый (подозревае-
мый) либо другое лицо или организация вносит на депозитный счет органа, избрав-
шего данную меру пресечения, недвижимое имущество, деньги, ценные бумаги или 
ценности в целях обеспечения явки подозреваемого, обвиняемого к следователю, до-
знавателю или в суд и предупреждения совершения им новых преступлений, а также 
действий, препятствующих производству по уголовному делу (ст. 106 УПК РФ).  

В случае несоблюдения указанных требований произойдет принудительное от-
чуждение заложенного имущества в собственность государства в порядке, предусмот-
ренном ст. 118 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 106 УПК РФ залог в качестве меры пресечения применяет-
ся по решению суда в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ.  

Особенность залога состоит во внесении или в передаче подозреваемым, обвиняе-
мым либо другим физическим или юридическим лицом на стадии предварительного 
расследования в орган, в производстве которого находится уголовное дело, а на стадии 
судебного производства — в суд недвижимого имущества и движимого имущества в ви-
де денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в Российской Федерации 
акций и облигаций в целях обеспечения явки подозреваемого либо обвиняемого к сле-
дователю, дознавателю или в суд, предупреждения совершения им новых преступлений. 
Залог может быть избран в любой момент производства по уголовному делу124. 

Порядок принятия судебного решения о залоге в качестве меры пресечения анало-
гичен порядку применения заключения под стражу (ст. 108 УПК РФ). 

Ходатайствовать о применении залога перед судом вправе подозреваемый, обви-
няемый либо другое физическое или юридическое лицо. Ходатайство о применении 
залога подается в суд по месту производства предварительного расследования и обя-
зательно для рассмотрения судом наряду с ходатайством следователя, дознавателя об 
избрании в отношении того же подозреваемого либо обвиняемого иной меры пресе-
чения, если последнее поступит. 

Сумма залога определяется органом, применившим данную меру пресечения, 
с учетом характера совершенного преступления, данных о личности подозреваемого, 
обвиняемого и имущественного положения залогодателя. 

При этом, по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести 
размер залога не может быть менее пятидесяти тысяч рублей, а по уголовным делам о 
тяжких и особо тяжких преступлениях — менее пятисот тысяч рублей. Не может при-
ниматься в качестве залога имущество, на которое в соответствии с Гражданским про-
цессуальным кодексом Российской Федерации не может быть обращено взыскание. 
Порядок оценки, содержания указанного в ч. 1 ст. 106 УПК РФ предмета залога, управ-
ления им и обеспечения его сохранности определяется Правительством Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если суд принимает решение об избрании в качестве меры пресечения залога, по-
дозреваемый, обвиняемый либо другое физическое или юридическое лицо вносит или 
передает в орган, в производстве которого находится уголовное дело (на стадии пред-
варительного расследования), или в суд (на стадии судебного производства) имуще-
ство, подвергаемое залогу. 

Вместе с тем, деньги, являющиеся предметом залога, вносятся на депозитный 
счет соответствующего суда или органа, в производстве которого находится уголов-
ное дело. 

О принятии залога составляется протокол, копия которого подлежит вручению 
залогодателю. Если залог вносится лицом, не являющимся подозреваемым либо об-
виняемым, то ему разъясняются существо подозрения, обвинения, в связи с которым 
                                                           

124 О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста и залога: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 // Россий-
ская газета. 2013. № 294. 
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избирается данная мера пресечения, и связанные с ней обязательства, а также по-
следствия их нарушения.  

Одной из новелл данной нормы является, что при избрании залога в качестве ме-
ры пресечения суд вправе возложить на подозреваемого или обвиняемого обязан-
ность по соблюдению запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. Обязанность 
по соблюдению запретов, предусмотренных пп. 2–6 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, действует до 
отмены или изменения меры пресечения в виде залога, а обязанность по соблюдению 
запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, до истечения срока, установлен-
ного судом в соответствии с ч. 9, 10 ст. 105.1 УПК РФ. Контроль за соблюдением подо-
зреваемым или обвиняемым возложенных судом запретов осуществляется в порядке, 
установленном ч. 11 ст. 105.1 УПК РФ. 

В случае уклонения подозреваемого или обвиняемого от явки по вызовам лица или 
органа, в производстве которого находится уголовное дело, внесенный залог обраща-
ется в доход государства определением суда, вынесенным в предусмотренном ст. 118 
УПК РФ порядке. 

Домашний арест. Домашний арест (ст. 107 УПК РФ) — это возрожденная мера 
уголовно-процессуального принуждения для российского законодательства. Она отно-
сится к группе мер пресечения, носящих характер физического ограничения личной 
свободы обвиняемого (подозреваемого), и по степени строгости уступает только за-
ключению под стражу. 

Порядок применения данной меры пресечения регламентируется ст. 107 УПК РФ. 
Домашний арест в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в 

отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, 
более мягкой, меры пресечения и заключается в нахождении подозреваемого или об-
виняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в 
качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложени-
ем запретов и осуществлением за ним контроля. С учетом состояния здоровья подо-
зреваемого или обвиняемого местом его содержания под домашним арестом может 
быть определено лечебное учреждение. 

Суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических 
обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании 
домашнего ареста в качестве меры пресечения может установить запреты, предусмот-
ренные пп. 3–5 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ: общаться с определенными лицами. Запрещая 
подозреваемому или обвиняемому общение с определенными лицами или ограничи-
вая его в общении, суд должен указать данные, позволяющие идентифицировать этих 
лиц; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать сред-
ства связи и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

 В зависимости от тяжести предъявленного обвинения и фактических обстоятель-
ств преступления, подозреваемый или обвиняемый может быть подвергнут судом 
всем запретам, указанным в пп. 3–5 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. 

Кроме того, по ходатайству подозреваемого или обвиняемого, его защитника, 
а также следователя или дознавателя, в производстве которого находится уголовное 
дело, наложенные ограничения могут быть изменены по судебному решению. 

Подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве использования 
телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохра-
нительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации, а также для общения с дознавателем, следователем и сотрудниками 
контролирующего органа. О каждом таком звонке подозреваемый или обвиняемый 
обязан информировать контролирующий орган. 

В орган дознания или предварительного следствия, а также в суд подозреваемый 
или обвиняемый доставляется транспортным средством контролирующего органа. 

В соответствии с п. 10 ст. 107 УПК РФ контроль за нахождением подозреваемого 
или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за 
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соблюдением возложенных на него судом запретов осуществляется в порядке, уста-
новленном ч. 11 ст. 105.1 УПК РФ. 

В целях осуществления контроля могут использоваться аудиовизуальные, элек-
тронные и иные технические средства контроля, перечень и порядок применения ко-
торых определяются Правительством Российской Федерации.  

К таким техническим средствам контроля относятся средства персонального 
надзора и контроля: браслет электронный (электронное устройство, надеваемое на 
осужденного к наказанию в виде ограничения свободы с целью его дистанционной 
идентификации и отслеживания его местонахождения, предназначенное для длитель-
ного ношения на теле (более 3 месяцев) и имеющее встроенную систему контроля не-
санкционированного снятия и вскрытия корпуса, а также стационарное устройство 
аудиовизуального контроля — электронное устройство, предназначенное для автома-
тической визуальной и голосовой идентификации) и другие. 

Порядок осуществления контроля определяется нормативными правовыми акта-
ми, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, совместно со 
Следственным комитетом Российской Федерации и федеральными органами исполни-
тельной власти, в состав которых входят органы предварительного следствия, по со-
гласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

Особенности порядка избрания данной меры пресечения обусловлены содержани-
ем ограничений, налагаемых на свободу передвижения обвиняемого, подозреваемого. 

Домашний арест в качестве меры пресечения избирается в отношении подозрева-
емого или обвиняемого по решению суда на основании ходатайства следователя, до-
знавателя, в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ для избрания в качестве меры 
пресечения заключения под стражу. При этом учитываются его возраст, состояние 
здоровья, семейное положение и другие обстоятельства. В постановлении судьи 
(определении суда) должен содержаться исчерпывающий перечень ограничений в 
личной свободе, которым подвергается арестованный, и определяться орган (либо 
должностное лицо), на которое возлагается обязанность по осуществлению надзора за 
соблюдением обвиняемым (подозреваемым) установленных для него ограничений. 
Орган или должностное лицо, осуществляющее надзор, не вправе выходить за уста-
новленные судебным решением рамки ограничений, возложенных на арестованного. 

В случае нарушения подозреваемым (обвиняемым), в отношении которого избран 
домашний арест, условий исполнения этой меры пресечения, отказа от применения к 
нему аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля или 
умышленного повреждения, уничтожения, нарушения целостности указанных средств 
либо совершения им иных действий, направленных на нарушение функционирования 
применяемых к нему аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 
контроля, суд по ходатайству следователя или дознавателя, а в период судебного раз-
бирательства по представлению контролирующего органа может изменить эту меру 
пресечения на более строгую (ч. 14 ст. 107 УПК РФ). 

Заключение под стражу. Данная мера пресечения состоит в лишении свободы об-
виняемого (подозреваемого) путем помещения его в место предварительного заклю-
чения (следственный изолятор, изолятор временного содержания) на период произ-
водства по уголовному делу (ст. 108 УПК РФ). 

Порядок содержания лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения из-
брано заключение под стражу, определяется Федеральным законом от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений».  

Избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу допускается только 
после проверки судом обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному 
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преступлению. Обоснованное подозрение предполагает наличие достаточных данных 
о том, что лицо могло совершить преступление (лицо застигнуто при совершении пре-
ступления или непосредственно после его совершения; потерпевший или очевидцы 
указали на данное лицо как на совершившее преступление; на данном лице или его 
одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления и т. п.). 

Проверяя обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному пре-
ступлению, суд не вправе входить в обсуждение вопроса о виновности лица. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу может применяться по делам о 
преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры 
пресечения. 

Лишь в исключительных случаях эта мера пресечения может быть применена по де-
лам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок до трех лет при наличии одного из следующих обстоятельств: 1) подозрева-
емый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории 
Российской Федерации; 2) его личность не установлена; 3) им нарушена ранее избранная 
мера пресечения; 4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда. 

Отсутствие у подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за ко-
торое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, посто-
янного места жительства на территории Российской Федерации при отсутствии осно-
ваний, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, не может являться единственным основанием, 
достаточным для избрания в отношении его меры пресечения в виде заключения под 
стражу. При этом отсутствие у лица регистрации на территории Российской Федера-
ции может являться лишь одним из доказательств отсутствия у него постоянного ме-
ста жительства, но само по себе не является предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 108 УПК РФ 
обстоятельством, дающим основание для избрания в отношении его меры пресечения 
в виде заключения под стражу. 

Отсутствие у подозреваемого или обвиняемого документов, удостоверяющих его 
личность, само по себе не свидетельствует о наличии обстоятельства, предусмотрен-
ного п. 2 ч. 1 ст. 108 УПК РФ. 

В частности, о том, что лицо может скрыться от дознания, предварительного след-
ствия или суда, на первоначальных этапах производства по уголовному делу могут 
свидетельствовать тяжесть предъявленного обвинения и возможность назначения 
наказания в виде лишения свободы на длительный срок либо нарушение лицом ранее 
избранной в отношении его меры пресечения, не связанной с лишением свободы. 
О том, что лицо может скрыться за границей, могут свидетельствовать, например, под-
твержденные факты продажи принадлежащего ему на праве собственности имущества 
на территории Российской Федерации, наличия за рубежом источника дохода, финан-
совых (имущественных) ресурсов, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства, отсутствия у такого лица в Российской Федерации постоянного места жи-
тельства, работы, семьи. 

Заключение под стражу, как наиболее строгая мера пресечения, применяется следо-
вателем с согласия руководителя следственного органа, а также дознавателем с согласия 
прокурора по судебному решению. Вместе с тем принятие судебного решения об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допуска-
ется только в случае объявления обвиняемого в международный и (или) межгосудар-
ственный розыск. В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит 
рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и обязанно-
сти. Затем прокурор либо по его поручению лицо, возбудившее ходатайство, обосновыва-
ет его, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. 

Об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу суду надлежит 
учитывать также обстоятельства, указанные в ст. 99 УПК РФ, — тяжесть преступления, 
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сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоро-
вья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства (например, соверше-
ние лицом преступления в отношении членов своей семьи при совместном прожива-
нии, поведение лица после совершения преступления, в частности явку с повинной, 
активное способствование раскрытию и расследованию преступления, заглаживание 
причиненного в результате преступления вреда).  

Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих постановлений: об из-
брании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде за-
ключения под стражу; об отказе в удовлетворении ходатайства; о продлении срока 
задержания.  

Также закон предусматривает исключения из общего порядка применения рас-
сматриваемой меры пресечения. 

Первое исключение касается категории уголовных дел о преступлениях, перечень 
которых указан в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ (предусмотренных ст. 159 ч. 1–4, 159.1–159.3, 159.5, 
159.6, 160, 165, 201 УК РФ), если эти преступления совершены индивидуальным пред-
принимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) 
управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринима-
тельской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управле-
ния коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управле-
нию организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией 
предпринимательской или иной экономической деятельности, а также ст. 159 ч. 5–7, 171, 
171.1, 171.3–172.3, 173.1–174.1, 176–178, 180, 181, 183, 185–185.4, 190–199.4 УК РФ. 

Второе исключение касается несовершеннолетнего подозреваемого или обвиня-
емого, к которому заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть 
применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может 
быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления средней тяжести. 

Орган предварительного расследования, в производстве которого находится уго-
ловное дело, незамедлительно уведомляет кого-либо из близких родственников подо-
зреваемого или обвиняемого, при их отсутствии — других родственников, а при за-
ключении под стражу военнослужащего или сотрудника органа внутренних дел — 
также командование воинской части или начальника органа, в котором проходит 
службу указанный сотрудник о месте содержания его под стражей или об изменении 
места содержания под стражей (ч. 12 ст. 108 УПК РФ). 

Постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под 
стражу или об отказе в этом может быть обжаловано в апелляционном порядке с уче-
том особенностей, предусмотренных ст. 389.3 УПК РФ, в течение 3 суток со дня его вы-
несения. Суд апелляционной инстанции принимает решение по жалобе или представ-
лению не позднее чем через 3 суток со дня их поступления. Решение суда 
апелляционной инстанции об отмене постановления судьи об избрании в качестве 
меры пресечения заключения под стражу подлежит немедленному исполнению. Ре-
шение суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в кассационном по-
рядке по правилам, установленным гл. 47.1 УПК РФ. 

Одним из важных моментов при избрании заключения под стражу, является точ-
ное исчисление сроков содержания под стражей.  

По смыслу ст. 109 УПК РФ, сроки содержания под стражей исчисляются сутками и 
месяцами. В срок содержания под стражей в период досудебного производства вклю-
чаются срок содержания под стражей в период предварительного расследования и 
срок содержания под стражей в период рассмотрения уголовного дела прокурором до 
принятия им одного из решений, предусмотренных ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 226.8 
и ч. 5 ст. 439 УПК РФ. Срок содержания под стражей в период предварительного  
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расследования исчисляется с момента заключения подозреваемого, обвиняемого под 
стражу до направления уголовного дела прокурору с обвинительным заключением, 
обвинительным актом, обвинительным постановлением или постановлением о 
направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицин-
ского характера. 

Истекает срок в 24 часа последних суток срока независимо от того, приходится ли 
его окончание на рабочий или нерабочий день. 

В соответствии с ч. 1 ст. 109 УПК РФ содержание под стражей при расследовании 
преступлений не может продолжаться более двух месяцев. Этот срок может быть про-
длен до шести месяцев районным или военным судом при невозможности:  

а) закончить предварительное следствие в двух месячный срок. Невозможность 
закончить расследование должна быть обусловлена особенностями дела (большим 
числом эпизодов, соучастников и др.), а не особенностями следователя (отпуск, бо-
лезнь, занятость другими делами);  

б) избрания иной, более мягкой меры пресечения. Следователь должен доказать 
это обстоятельство, а не ссылаться на отсутствие оснований для избрания другой ме-
ры пресечения.  

Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в отношении лиц, обвиня-
емых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в случаях особой 
сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой меры пресе-
чения, судьей того же суда по ходатайству следователя, внесенному с согласия руково-
дителя соответствующего следственного органа по субъекту Российской Федерации, 
иного приравненного к нему руководителя следственного органа либо по ходатайству 
дознавателя в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 223 УПК РФ, с согласия прокурора 
субъекта Российской Федерации или приравненного к нему военного прокурора, до 
12 месяцев. 

Дальнейшее продление срока содержания под стражей (от 12 месяцев до 18 меся-
цев) допустимо лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в со-
вершении особо тяжких преступлений, судьей суда, указанного в ч. 3 ст. 31 УПК РФ, 
или военного суда соответствующего уровня по ходатайству следователя, внесенному 
с согласия в соответствии с подследственностью Председателя Следственного коми-
тета Российской Федерации либо руководителя следственного органа соответствую-
щего федерального органа исполнительной власти (при соответствующем федераль-
ном органе исполнительной власти), до 18 месяцев.  

Продление срока содержания одного или нескольких обвиняемых под стражей 
свыше предельного срока содержания, предусмотренного УПК РФ исходя из тяжести 
совершенного преступления, допустимо судьей суда, указанного в ч. 3 ст. 31 УПК РФ, 
или военного суда соответствующего уровня по поступившему в суд не позднее 7 су-
ток до истечения предельного срока содержания под стражей ходатайству следовате-
ля, возбужденному с согласия руководителя следственного органа по субъекту Рос-
сийской Федерации или приравненного к нему руководителя иного следственного 
органа, в случае, когда хотя бы одному из обвиняемых по уголовному делу и его за-
щитнику оказалось недостаточно времени для ознакомления с материалами уголов-
ного дела, но при условии соблюдения требований ч. 5 ст. 109 УПК РФ, предусматри-
вающих необходимость предъявления содержащемуся под стражей обвиняемому и его 
защитнику материалов оконченного производством уголовного дела не позднее, чем 
за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, установленного 
ч. 2, 3 ст. 109 УПК РФ. 

Ходатайство о продлении срока содержания под стражей должно быть представ-
лено в суд по месту производства предварительного расследования либо месту содер-
жания обвиняемого под стражей не позднее, чем за 7 суток до его истечения. В поста-
новлении о возбуждении ходатайства излагаются сведения о следственных и иных 
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процессуальных действиях, произведенных в период после избрания меры пресечения 
или последнего продления срока содержания обвиняемого под стражей, а также осно-
вания и мотивы дальнейшего продления срока его содержания под стражей. Указан-
ный в постановлении о возбуждении ходатайства срок, на который продлевается со-
держание обвиняемого под стражей, должен определяться исходя из объема 
следственных и иных процессуальных действий, приведенных в этом постановлении. 
Если одним из мотивов продления срока содержания обвиняемого под стражей явля-
ется необходимость производства следственных и иных процессуальных действий, 
приведенных в предыдущих ходатайствах, то в постановлении о возбуждении хода-
тайства указываются причины, по которым эти действия не были произведены в 
установленные ранее сроки содержания обвиняемого под стражей. К указанному по-
становлению прилагается копия постановления о продлении по уголовному делу сро-
ка предварительного следствия или дознания. Судья не позднее чем через 5 суток со 
дня получения ходатайства на основании оценки приведенных в нем мотивов, а также 
с учетом правовой и фактической сложности материалов уголовного дела, общей про-
должительности досудебного производства по уголовному делу, эффективности дей-
ствий должностных лиц органов предварительного расследования и своевременности 
производства следственных и иных процессуальных действий принимает в порядке, 
предусмотренном ч. 4, 6, 8, 11 ст. 108 УПК РФ, одно из следующих решений: 

1) о продлении срока содержания под стражей на срок, необходимый для оконча-
ния ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, 
направления уголовного дела прокурору с обвинительным заключением, обвинитель-
ным актом, обвинительным постановлением или постановлением о направлении уго-
ловного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, 
а также для принятия прокурором и судом решений по поступившему уголовному де-
лу. В постановлении о продлении срока содержания под стражей указывается дата, до 
которой продлевается срок содержания под стражей. Суд вправе продлить содержание 
под стражей на меньший срок, чем указано в постановлении о возбуждении ходатай-
ства, если посчитает его достаточным для выполнения объема следственных и иных 
процессуальных действий, приведенных в этом постановлении. Продление срока со-
держания под стражей в случае, предусмотренном ч. 7 ст. 108 УПК РФ, допускается 
каждый раз не более чем на 3 месяца; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя и освобождении обвиняе-
мого из-под стражи. При отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока со-
держания под стражей в отношении обвиняемого судья по собственной инициативе 
вправе при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, и с учетом обстоя-
тельств, указанных в ст. 99 УПК РФ, избрать в отношении обвиняемого меру пресече-
ния в виде запрета определенных действий, залога или домашнего ареста. 

Копия решения суда направляется начальнику места содержания под стражей.  
В случае, предусмотренном ч. 6 ст. 109 УПК РФ — когда материалы оконченного 

производством уголовного дела были предъявлены обвиняемому и его защитнику 
позднее, чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, 
дальнейшее продление срока не допускается и по его истечении содержащийся под 
стражей подлежит немедленному освобождению.  

По уголовному делу, направляемому прокурору с обвинительным заключением, 
обвинительным актом, обвинительным постановлением или постановлением о 
направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицин-
ского характера, по ходатайству следователя или дознавателя, возбужденному в по-
рядке, установленном ч. 3 ст. 108 УПК РФ и ч. 8 ст. 109 УПК РФ, срок запрета опреде-
ленных действий, срок домашнего ареста или срок содержания под стражей может 
быть продлен для обеспечения принятия прокурором, а также судом решений по по-
ступившему уголовному делу на срок, продолжительность которого определяется 
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с учетом сроков, предусмотренных ч. 1 ст. 221, либо ч. 1 ст. 226, либо ч. 1 ст. 226.8, 
а также ч. 3 ст. 227 УПК РФ. 

В случае возвращения прокурором уголовного дела следователю в соответствии с 
п. 2 ч. 1 ст. 221 или п. 2 ч. 5 ст. 439 УПК РФ и обжалования данного решения следовате-
лем в соответствии с ч. 4 ст. 221 УПК РФ, а также возвращения уголовного дела дозна-
вателю в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 226, пп. 2 или 3 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ и обжалования 
данного решения дознавателем в соответствии с ч. 4 ст. 226 или ч. 4 ст. 226.8 УПК РФ 
по ходатайству следователя или дознавателя, возбужденному в порядке, установлен-
ном ч. 3 ст. 108 УПК РФ и ч. 8 ст. 109 УПК РФ, срок запрета определенных действий, 
срок домашнего ареста или срок содержания под стражей может быть продлен для 
обеспечения принятия вышестоящим прокурором, а также судом решений по посту-
пившему уголовному делу на срок, продолжительность которого определяется с уче-
том сроков, предусмотренных ч. 4 ст. 221, либо ч. 4 ст. 226, либо ч. 4 ст. 226.8, а также 
ч. 3 ст. 227 УПК РФ. 

 В случае, предусмотренном ч. 2.1 ст. 221 УПК РФ, по ходатайству прокурора, воз-
бужденному перед судом в период досудебного производства не позднее, чем за 7 су-
ток до истечения срока запрета определенных действий, срока домашнего ареста или 
срока содержания под стражей, срок указанных мер пресечения может быть продлен 
до 30 суток. 

 В срок содержания под стражей в период досудебного производства включаются 
срок содержания под стражей в период предварительного расследования и срок со-
держания под стражей в период рассмотрения уголовного дела прокурором до приня-
тия им одного из решений, предусмотренных ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 226.8 и ч. 5 
ст. 439 УПК РФ. Срок содержания под стражей в период предварительного расследова-
ния исчисляется с момента заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу до 
направления уголовного дела прокурору с обвинительным заключением, обвинитель-
ным актом, обвинительным постановлением или постановлением о направлении уго-
ловного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, 
с учетом времени: 

— в течение которого лицо было задержано в качестве подозреваемого, исчисля-
емого с момента фактического задержания; 

— в течение которого, в связи с избранием в отношении подозреваемого или об-
виняемого меры пресечения в виде запрета определенных действий, исполнялся за-
прет выхода в определенные периоды времени за приделы жилого помещения, в ко-
тором это лицо проживает на законных основаниях, из расчета двух дней его 
применения за один день содержания под стражей;  

— домашнего ареста; 
— принудительного нахождения в медицинской организации, оказывающей ме-

дицинскую либо психиатрическую помощь в стационарных условиях; 
— содержания под стражей на территории иностранного государства по запросу 

об оказании правовой помощи или выдаче его Российской Федерации в соответствии 
со ст. 460 УПК РФ для уголовного преследования или исполнения приговора. 

При возвращении судом на новое расследование уголовного дела, по которому 
срок содержания обвиняемого под стражей истек, а по обстоятельствам дела мера пре-
сечения в виде заключения под стражу изменена быть не может, суд вправе продлить 
срок содержания лица под стражей в порядке ст. 109 УПК РФ, но не более чем на шесть 
месяцев.  

Дальнейшее продление указанного срока производится с учетом времени пребы-
вания обвиняемого под стражей до направления дела в суд в порядке и в пределах, 
установленных законом (ч. 12 ст. 109 УПК РФ). Вместе с тем рассмотрение ходатайства 
о продлении срока содержания под стражей обвиняемого в его отсутствие не допуска-
ется, за исключением случаев нахождения обвиняемого на стационарной судебно-
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психиатрической экспертизе, при этом участие защитника обвиняемого в судебном 
заседании является обязательным.  

В силу ст. 110 УПК РФ любая мера пресечения отменяется тогда, когда в ней отпа-
дает необходимость, а изменяется на более строгую или более мягкую тогда, когда 
изменяются основания для применения меры пресечения. Решение об изменении ме-
ры пресечения в виде заключения под стражу принимается дознавателем, следовате-
лем или судом, в производстве которых находится уголовное дело. При выявлении у 
подозреваемого или обвиняемого тяжкого заболевания, препятствующего его содер-
жанию под стражей125, в срок не позднее 3 суток со дня поступления из мест содержа-
ния под стражей копии медицинского заключения, удостоверяющего факт наличия у 
подозреваемого или обвиняемого заболевания, мера пресечения в виде заключения 
под стражу должна быть изменена на более мягкую. 

7.5. Иные меры процессуального принуждения 
К числу иных мер уголовно-процессуального принуждения следует отнести такие, 

при помощи которых обеспечивается законный порядок в ходе производства по делу, 
а также условия для надлежащего исполнения приговора в части гражданского иска 
(ст. 111 УПК РФ). 

Первая группа иных мер процессуального принуждения применяется к подозрева-
емому и обвиняемому:  

— обязательство о явке;  
— привод;  
— временное отстранение от должности; 
— наложение ареста на имущество. 
Вторая группа иных принудительных мер применяется к потерпевшему, свидете-

лю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчи-
ку, понятому и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное 
производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве:  

— обязательство о явке;  
— привод;  
— денежное взыскание. 
Применение указанных мер возможно только в случаях, предусмотренных УПК РФ 

(в отношении определенного круга участников, при наличии особых оснований, для 
достижения специальных целей). 

Иные меры процессуального принуждения — это процессуальное воздействие, 
направленное на обеспечение должного поведения участников уголовного судопроиз-
водства. 

Обязательство о явке (ст. 112 УПК РФ) представляет собой письменное обяза-
тельство лица своевременно являться по вызову к должностным лицам, осуществля-
ющим уголовный процесс, и незамедлительно сообщать им о перемене своего места 
жительства или пребывания. Процессуальный порядок применения обязательства о 
явке включает: принятие решения об этом (без вынесения отдельного постановле-
ния); получение письменного обязательства участника уголовного судопроизводства, 
в отношении которого применяется обязательство; разъяснение последствий его 
нарушения; принятие мер в случае невыполнения данного обязательства. 

Должностное лицо, применившее обязательство о явке, обязано разъяснить по-
следствия его нарушения в виде возможности осуществления привода или наложения 
                                                           

125 О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений 
(вместе с «Правилами медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений»): Постановление Правительства РФ от 14.01.2011 № 3 // Собрание законодательства РФ. 
2011. № 4. Ст. 608. 
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денежного взыскания. Обязательство о явке включает в себя также обязанность лица 
незамедлительно сообщать о перемене места жительства. Этим обязательство о явке 
существенно отличается от подписки о невыезде, при которой подозреваемый или 
обвиняемый не имеет права менять место жительства без разрешения дознавателя, 
следователя, и суда, чем ограничивается конституционное право на свободу передви-
жения и выбора места жительства. 

Привод состоит в принудительном доставлении к должностному лицу, произво-
дящему предварительное расследование по делу или в суд участника уголовного судо-
производства в случае его неявки по вызову без уважительной причины (ст. 113 УПК 
РФ). Уважительными причинами неявки являются: несвоевременное получение по-
вестки, болезнь, стихийное бедствие, длительный непредвиденный перерыв в движе-
нии транспорта, болезнь члена семьи или наличие малолетних детей при невозможно-
сти поручить кому-либо уход за ними и др. О наличии причин, препятствующих явке, 
вызываемое лицо обязано заблаговременно уведомить тот орган, которым оно вызы-
валось (ч. 3 ст. 113 УПК РФ). 

Приводу подвергаются только те участники процесса, чье личное присутствие 
необходимо. О приводе следователь, дознаватель или судья выносит мотивированное 
постановление, а суд — определение. Копия указанного процессуального решения 
остается в деле, а подлинник направляется для исполнения: в стадии предварительно-
го расследования — соответствующему органу дознания, указанному в ч. 1 ст. 40 УПК 
РФ, которому дознаватель в соответствии с п. 1.1. ч. 3 ст. 41 УПК РФ, а следователь 
в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ уполномочены давать письменное поручение 
в том числе об исполнении привода; в судебном производстве — судебному приставу 
по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ч. 7 ст. 113 УПК РФ). 

Уголовно-процессуальный закон ограничивает использование привода в ночное 
время; в отношении несовершеннолетних в возрасте до 14 лет; беременных женщин; 
лиц, которые по состоянию здоровья, удостоверенному врачом, не могут покидать ме-
сто пребывания. 

Решение о приводе и действия по его исполнению могут быть обжалованы заинте-
ресованными лицами прокурору, руководителю следственного органа или в суд (гл. 16 
УПК РФ). 

Временное отстранение от должности применяется к подозреваемому или об-
виняемому должностному лицу и состоит в запрете выполнения им своих должност-
ных обязанностей в целях обеспечения установленного УПК РФ порядка уголовного 
судопроизводства (ст. 114 УПК РФ). Для применения данной меры принуждения сле-
дователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согла-
сия прокурора возбуждает перед судом по месту производства предварительного рас-
следования соответствующее ходатайство. 

Основанием применения такой меры принуждения является обоснованное пред-
положение о том, что данное лицо будет препятствовать установлению истины в силу 
своего должностного положения либо оно может совершить новое общественно-
опасное деяние. 

Ходатайство рассматривается районным судом по месту производства предвари-
тельного расследования в порядке, предусмотренном ч. 4 и 6 ст. 108 УПК РФ. В течение 
48 часов судья выносит постановление о временном отстранении от должности или об 
отказе в этом. Постановление о временном отстранении от должности направляется 
по месту работы подозреваемого или обвиняемого, администрация которого обязана 
его исполнить. 

В случае привлечения в качестве обвиняемого высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и предъявления ему обвинения в совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления Генеральный прокурор Российской Федерации 
направляет Президенту Российской Федерации представление о временном отстране-
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нии от должности указанного лица. Президент Российской Федерации в течение 
48 часов должен принять решение о временном отстранении указанного лица от 
должности либо об отказе в этом. Федеральными законами предусмотрены дополни-
тельные правила порядка временного отстранения от должности отдельных катего-
рий должностных лиц126. 

Временное отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности отменяет-
ся на основании постановления дознавателя, следователя, когда в применении этой 
меры отпадает необходимость (ч. 4 ст. 114 УПК РФ). 

Наложение ареста на имущество (ст. 115–116 УПК РФ) — это превентивно-
обеспечительная мера процессуального принуждения, содержание которой состоит в 
ограничениях права собственности (иного вещного права) для предупреждения ее со-
крытия или отчуждения и в целях обеспечения исполнения приговора в части имуще-
ственных взысканий.  

К имущественным взысканиям относятся:  
а) удовлетворение гражданского иска, заявленного в уголовном деле;  
б) назначение дополнительного уголовного наказания в виде конфискации иму-

щества.  
При этом, необходимо наличие фактических данных, позволяющих с достаточной 

степенью обоснованности подозревать (обвинять) лицо в совершении преступления, 
а также данных, свидетельствующих и том, что имущество отвечает требованиям ч. 1 
ст. 104.1 УК РФ. 

Специальным условием применения данной меры принуждения является возмож-
ность взыскания имущества, а основанием — обоснованное предположение о его воз-
можном сокрытии или отчуждении.  

Арест накладывается на перечисленное в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ имущество, принадле-
жащее подозреваемому, обвиняемому или лицам, несущим материальную ответствен-
ность по закону за их действия, а также переданное другому лицу, осведомленному о его 
получении подозреваемым (обвиняемым) в результате преступных действий. 

Арест имущества, находящегося у других лиц (добросовестных приобретателей), 
возможен при условии, если оно получено в результате преступных действий обвиня-
емого (подозреваемого) и не является вещественным доказательством (которое изы-
мается путем обыска или выемки). Арест не налагается на имущество, на которое не 
может быть обращено взыскание.  

Наложение ареста на имущество и продление срока ареста производится только по 
решению суда (пп. 9, 9.1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ).  

Исполнение постановления о наложении ареста на имущество осуществляется 
следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с со-
гласия прокурора.  

Ходатайство о наложении ареста на имущество подлежит рассмотрению не позд-
нее 24 часов с момента его поступления в суд. В соответствии с ч. 3 ст. 165 УПК РФ 
в судебном заседании вправе участвовать прокурор, следователь и дознаватель. 

Следователь, дознаватель предоставляет суду для принятия решения о наложении 
ареста на имущество следующий перечень заверенных копий документов уголовного 
дела:  

— постановления о возбуждении уголовного дела и привлечении лица в качестве 
обвиняемого (при его наличии);  

— протоколы задержания и допросов подозреваемого, обвиняемого; постановле-
ния о применении меры пресечения до предъявления обвинения; 
                                                           

126 См.: Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»; Федеральный закон от 28 декабря 
2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и др. 
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— постановления о признании лица гражданским истцом и гражданским ответ-
чиком;  

— материалы уголовного дела, подтверждающие, что имущество получено в ре-
зультате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось 
или предназначалось для использования в качестве орудия преступления, либо для 
финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной организации);  

— другие материалы, связанные с особенностями имущества, на которое налага-
ется арест. 

В постановлении о наложении ареста на имущество суд должен установить огра-
ничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным иму-
ществом, и указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установ-
ленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, 
необходимого для передачи уголовного дела в суд. 

При наложении ареста на имущество составляется протокол в соответствии с тре-
бованиями ст. 166 и 167 УПК РФ. При отсутствии имущества, подлежащего аресту, об 
этом указывается в протоколе. Копия протокола вручается лицу, на имущество кото-
рого наложен арест, с разъяснением права в установленном УПК РФ порядке обжало-
вать решение о наложении ареста на имущество, а также заявить мотивированное хо-
датайство об изменении ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, 
или об отмене ареста, наложенного на имущество. 

Арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым под-
вергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, опреде-
ления лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в 
применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограниче-
ний, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также 
в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, 
или отказа в его продлении. Арест на безналичные денежные средства, находящиеся 
на счетах лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими 
по закону материальную ответственность за их действия, наложенный в целях обеспе-
чения исполнения приговора в части гражданского иска, также отменяется, если при-
надлежность арестованных денежных средств установлена в ходе предварительного 
расследования и отсутствуют сведения от заинтересованного лица, подтвержденные 
соответствующими документами, о наличии спора по поводу их принадлежности либо 
принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке гражданского 
судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским ист-
цом по уголовному делу.  

Существенными особенностями обладает исполнение решения о наложении аре-
ста на имущество трех отдельных видов. 

1. денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на 
хранении в банках и иных кредитных организациях; 

2. недвижимое имущество; 
3. ценные бумаги. Не подлежат аресту ценные бумаги на предъявителя, находящи-

еся у третьего лица — добросовестного приобретателя.  
Кроме того, срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в ч. 3 ст. 115 

УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения. 
В этом случае следователь с согласия руководителя следственного органа или дозна-
ватель с согласия прокурора не позднее, чем за 7 суток до истечения срока ареста, 
наложенного на имущество, или до приостановления предварительного следствия 
возбуждает перед судом по месту производства предварительного расследования хо-
датайство о продлении срока ареста, наложенного на имущество, о чем выносит соот-
ветствующее постановление (ст. 115.1 УПК РФ). 
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Судья выносит постановление о продлении срока ареста, наложенного на имуще-
ство, сохранении или изменении ограничений, связанных с владением, пользованием, 
распоряжением арестованным имуществом, либо о полном или частичном отказе в 
удовлетворении заявленного ходатайства, в том числе об отмене ареста, наложенного 
на имущество или изменении указанных ограничений. 

Кроме того, уголовно-процессуальный закон предусматривает наложения ареста 
на ценные бумаги, особенности которого изложены в ст. 116 УПК РФ. 

В целях обеспечения возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 
УК РФ, либо в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, либо 
в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа арест на ценные бумаги либо 
их сертификаты налагается по месту нахождения имущества либо по месту учета прав 
владельца ценных бумаг с соблюдением требований ст. 115 УПК РФ127. 

В протоколе о наложении ареста на ценные бумаги указываются: 1) общее количе-
ство ценных бумаг, на которые наложен арест, их вид, категория (тип) или серия; 
2) номинальная стоимость; 3) государственный регистрационный номер; 4) сведения 
об эмитенте или о лицах, выдавших ценные бумаги либо осуществивших учет прав 
владельца ценных бумаг, а также о месте производства учета; 5) сведения о документе, 
удостоверяющем право собственности на ценные бумаги, на которые наложен арест. 

Порядок совершения действий по погашению ценных бумаг, на которые наложен 
арест, выплате по ним доходов, их конвертации, обмену или иных действий с ними 
устанавливается Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ128. 

Денежное взыскание регулируется ст. 117 и 118 УПК РФ. В случае неисполнения 
участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей либо нару-
шения любыми лицами порядка в судебном заседании, на них может быть наложено 
денежное взыскание в размере до двух тысяч пятисот рублей в порядке, установлен-
ном ст. 118 УПК РФ, а в иных статьях (ч. 4 ст. 103, ч. 3 ст. 105 УПК РФ) размер денежно-
го взыскания обозначен до десяти тысяч рублей.  

Основанием наложения денежного взыскания является уголовно-процессуальное 
правонарушение, которое включает в себя следующие элементы: а) действие либо 
бездействие участника процесса, нарушающее его обязанность, в том числе соблюдать 
порядок в зале судебного заседания; б) вину участника процесса; в) уголовно-
процессуальную деликтоспособность. 

 Участник уголовного процесса должен быть субъектом уголовно-процессуального 
нарушения, вменяемым и достигшим определенного возраста, как нам представляет-
ся — 16-ти лет. 

Если нарушение было допущено в ходе предварительного расследования, то сле-
дователь, дознаватель составляет протокол о допущенном нарушении и направляет 
его по подсудности в суд, который в течение пяти суток с момента поступления прото-
кола должен рассмотреть вопрос о наложении денежного взыскания. Если же наруше-
ние было допущено в ходе судебного заседания, то оно оформляется постановлением 
судьи или определением суда.  

Суд в течение пяти суток с момента поступления указанного протокола обязан рас-
смотреть вопрос о применении денежного взыскания. Вопрос о наложении денежного 
взыскания решается в судебном заседании, на которое вызываются лицо, составившее 
протокол, и лицо, на которое может быть наложено взыскание. Неявка правонарушите-
ля без уважительных причин не препятствует рассмотрению дела по наложению взыс-
кания. К протоколу о нарушении, который направляется в районный суд, прилагается 
                                                           

127 Ценными бумагами на предъявителя являются бумаги, не содержащие указания на лицо, которому сле-
дует осуществить исполнение. Права, вытекающие из такой ценной бумаги, принадлежат ее предъявителю, а 
для передачи прав, ею удостоверяемых, достаточно простого вручения ценной бумаги другому лицу. 

128 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 
02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных докумен-
тов на перечисление суммы денежного взыскания, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации о национальной платежной системе129. 

В результате рассмотрения вопроса о наложении денежного взыскания судья вно-
сит постановление: 1) о наложении денежного взыскания; 2) либо об отказе в его 
наложении; 3) либо решение об отсрочке или рассрочке исполнения постановления 
о наложении денежного взыскания на срок до трех месяцев. 

В порядке, установленном ч. 3 и 4 ст. 118 УПК РФ, решается вопрос об обращении 
в доход государства залога в случаях, предусмотренных ч. 9 ст. 106 УПК РФ. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Какие меры процессуального принуждения Вам известны? 
2. Каковы цели применения уголовно-процессуальных мер принуждения? 
3. Каков процессуальный порядок и основания задержания подозреваемого? 
4. Каков процессуальный порядок и основания задержания обвиняемого? 
5. Перечислите меры уголовно-процессуального пресечения. 
6. Каковы основания применения мер пресечения? 
7. Перечислите меры пресечения, избираемые по решению суда. 
8. Каковы основания и цели избрания меры пресечения в виде запрета опреде-

ленных действий? 
9. Каковы основания и цели избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу? 
10. Каковы основания и цели избрания меры пресечения в виде домашнего аре-

ста? 
11. Расскажите, при каких условиях и в каком порядке избирается залог в качестве 

меры пресечения. 
12. Перечислите иные меры принуждения. 
13. В отношении кого могут быть применены иные меры принуждения? 

Глава 8. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
СРОКИ, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ, ХОДАТАЙСТВА И ЖАЛОБЫ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
В результате изучения данной темы обучающийся должен: 
Знать: понятие и виды уголовно-процессуальных документов; понятие, виды и по-

рядок исчисления процессуальных сроков; понятие, а также порядок заявления, рас-
смотрения и разрешения ходатайств и жалоб в уголовном судопроизводстве; понятие, 
виды и порядок взыскания процессуальных издержек;  

Уметь: определять вид документа, необходимого для оформления конкретного 
процессуального действия или решения; определять момент начала и окончания тече-
ния процессуальных сроков; разграничивать ходатайства и жалобы в уголовном судо-
производстве; 

Владеть навыками: составления процессуальных документов; применения норм 
уголовно-процессуального законодательства в части регламентации процессуальных 
сроков, а также рассмотрения и разрешения ходатайств и жалоб. 

Ключевые термины: понятие и виды уголовно-процессуальных документов; при-
говор; определение; постановление; протокол; уголовно-процессуальные сроки; хода-
тайство; жалоба; процессуальные издержки.  

                                                           
129 О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 27. Ст. 3872. 
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8.1. Процессуальные документы: их значение, виды, форма и содержание 
Понятие и значение процессуальных документов. В ходе уголовного судопроиз-

водства суд, прокурор, следователь, орган дознания, дознаватель совершают различ-
ные процессуальные действия в определенных формах, предусмотренных законом. 

Сколько бы ни длилось предварительное расследование, на любом его этапе могут 
быть востребованы сведения, полученные по данному делу ранее. При этом в произ-
водстве по большинству уголовных дел участвует достаточно много различных лиц. 
Для того, чтобы эффективно действовать, им необходимо располагать данными, полу-
ченными другими субъектами уголовно-процессуальной деятельности. Эти данные 
должны быть закреплены в определенном документе, содержание и форма которого 
указаны в законе.  

Действие лица или органа, ведущего уголовное судопроизводство, закрепленное в 
процессуальном документе, принято именовать процессуальным актом.  

Виды процессуальных документов, их содержание и форма. В процессе предвари-
тельного расследования в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 
составляется много различных видов процессуальных документов, которые условно 
можно разделить на обязательные (основные) и факультативные (вспомогательные).  

К обязательным документам относятся те из них, которые составляются по каждому 
уголовному делу органом дознания, дознавателем или следователем. В них содержатся 
выводы по основным вопросам, возникающим в ходе предварительного расследования, 
решения о дальнейшем движении дела, о производстве следственных действий, а также 
фиксируются и закрепляются доказательства. К таким документам относятся, например, 
постановления, протоколы, обвинительное заключение и обвинительный акт.  

Факультативными являются те виды процессуальных документов, необходимость 
составления которых зависит от конкретных обстоятельств совершения преступле-
ния, личности обвиняемого, собранных материалов. Такие документы не обязательно 
составляются по каждому уголовному делу. Факультативные виды документов спо-
собствуют принятию правильных решений должностным лицом органа расследова-
ния, обеспечению прав участников уголовного процесса, выполнению ими процессу-
альных обязанностей, своевременному и надлежащему производству следственных 
действий, а также сохранению вещественных доказательств.  

Среди документов факультативного характера можно назвать представления, 
подписки, обязательства, письменные поручения, письменные уведомления, письмен-
ные возражения, заявления, объяснения, повестки, описи и др.  

По своему содержанию, форме и значению процессуальные акты могут быть раз-
делены на две группы: 

• первую группу составляют протоколы следственных и судебных действий, в ко-
торых удостоверяется факт производства, содержание и результаты следственных и 
судебных действий. 

• вторую группу процессуальных актов составляют те из них, которые содержат 
ответы на процессуально-правовые вопросы, возникающие в связи с производством по 
делу, и вопросы материального права, связанные с разрешением уголовного дела по 
существу.  

Протокол — это документ, которым удостоверяется факт производства, содержа-
ние и результаты следственного или иного процессуального действия, а также судеб-
ного заседания. 

Различают три основных вида протоколов: 
1. Протоколы допроса подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и про-

токолы очных ставок, которые являются формой юридического закрепления источника 
доказательств (показаний потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого). 

2. Протоколы, в которых удостоверяются факты и обстоятельства, выявленные 
при осмотрах, освидетельствованиях, обысках, выемках, задержаниях, предъявлениях 
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для опознания, а также при производстве следственного эксперимента, экспертизы, 
проверки показаний на месте. Информация, содержащаяся в этих протоколах, является 
самостоятельным источником доказательств. 

3. Иные протоколы — составляются для того, чтобы зафиксировать выполнение 
того или иного требования уголовно-процессуального закона. Например, протокол 
ознакомления обвиняемого с постановлением о назначении судебной экспертизы, 
протокол ознакомления потерпевшего с материалами уголовного дела и др. 

Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических 
средств. При производстве следственного действия могут также применяться стено-
графирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и 
стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- 
и видеозаписи хранятся при уголовном деле.  

Как правило, протокол составляется в ходе процессуального действия или немед-
ленно после его окончания. По отношению к следственным действиям такое требова-
ние прямо закреплено в законе (ст. 166 УПК РФ), что является одной из гарантий пол-
ноты и точности производимых записей. Составление протокола спустя значительное 
время после окончания процессуального действия может привести к тому, что в памя-
ти составителя документа и других участников будут сглажены существенные детали 
и подробности. Кроме того, разновременность составления протокола и производства 
процессуального действия влечет за собой дополнительные затраты времени на озна-
комление с протоколом и его подписанием.  

Исключение относительно срока составления допускается только в отношении 
протокола судебного заседания, который может быть составлен в течение трех суток 
со дня окончания судебного заседания (ст. 259 УПК РФ).  

Содержание протоколов определяется их назначением: обеспечить участникам 
уголовного процесса возможность получать относящуюся к делу информацию, поль-
зоваться ею на протяжении всего процесса, предоставить эту информацию другим 
участникам, создать условия для контроля за соблюдением законности действий и 
принимаемых решений в судопроизводстве.  

В протоколе следственного действия в соответствии со ст. 166 УПК РФ указываются: 
— место производства следственного действия; 
— дата и время его начала и окончания (в часах и минутах); 
— должность, специальное звание и фамилия лица, составляющего протокол; 
— те же данные в отношении других сотрудников, участвовавших в производстве 

следственного действия; 
— фамилии, имена, отчества и домашние адреса иных участников следственного 

действия; 
— состояние погоды и характер освещенности — в протоколах осмотра, обыска, 

освидетельствования, следственного эксперимента. 
Кроме того, в протоколах делаются отметки о разъяснении участникам процессу-

ального действия их прав и обязанностей, о предупреждении их об уголовной ответ-
ственности за отказ от дачи показаний, за заведомо ложный перевод, а в случае необ-
ходимости — за разглашение данных предварительного следствия и т. д. 

В основной части протокола описываются процессуальные действия в том поряд-
ке, в каком они имели место, а также выявленные при их производстве существенные 
для дела обстоятельства. Описание должно быть полным, но не пространным. Главное 
требование к языку — четкость стиля, определенность и постоянство терминологии.  

С протоколом знакомятся все лица, участвовавшие в производстве следственного 
действия, причем им должно быть разъяснено право делать замечания, подлежащие 
рассмотрению составителем протокола. Если замечания касаются содержания прото-
кола и следователь, дознаватель с ними согласны, то они вносят в протокол соответ-
ствующие изменения. Если составитель согласен с замечанием или оно касается не 
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содержащегося в протоколе описания, а проведения следственного действия, то заме-
чание подлежит обязательному занесению в протокол. Все внесенные в протокол из-
менения, дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены лицами, 
подписавшими протокол. 

К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диа-
позитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, носители компьютерной ин-
формации, чертежи, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве 
следственного действия. 

В соответствии с принципом охраны прав и свобод человека и гражданина в уго-
ловном судопроизводстве, в целях обеспечения безопасности потерпевшего, его пред-
ставителя, свидетеля, их близких, родственников и близких лиц должностное лицо 
органа расследования вправе в протоколе следственного действия не приводить дан-
ные о личности этих участников. В этом случае следователь с согласия руководителя 
следственного органа выносит постановление, в котором излагаются причины приня-
тия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника 
следственного действия и приводится образец его подписи, которые он будет исполь-
зовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием. Поста-
новление помещается в конверт, который после этого опечатывается и приобщается к 
уголовному делу (ч. 9 ст. 166 УПК РФ). 

Как мы уже отмечали выше, особым видом протоколов является протокол судеб-
ного заседания. Это один из наиболее важных процессуальных документов, призван-
ный полно и точно отразить все существенные события, имевшие место в судебном 
заседании; это единственный документ, доказывающий, что было и чего не было в 
ходе судебного заседания. Отсутствие в деле протокола судебного заседания является 
нарушением уголовно-процессуального закона и влечет за собой отмену постановлен-
ного приговора. 

Требования к содержанию и форме протокола судебного заседания, порядок прине-
сения замечаний на него и их рассмотрения регламентированы ст. 259 и 260 УПК РФ. 

Документы, фиксирующие решения, относятся ко второй группе процессуальных 
документов. Очень важно, чтобы принятые по делу решения материализовались в 
форме, исключающей споры о том, что именно было решено. Такой формой является 
постановление. 

Постановление — это любое решение, за исключением приговора, вынесенное су-
дьей единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответ-
ствующего судебного решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, ру-
ководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа 
дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, вынесенное в ходе досу-
дебного производства, за исключением обвинительного заключения, обвинительного 
акта и обвинительного постановления (п. 25 ст. 5 УПК РФ). 

Большинство постановлений приобретает юридическую силу после подписания 
лицом, их составившим. Некоторые из постановлений нуждаются при этом в утвер-
ждении руководителем следственного органа или прокурором. 

В судебных стадиях решения, кроме того, фиксируются в форме приговора или 
определения. 

Приговор — решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении 
ему наказания либо его освобождении от наказания, вынесенное судом первой или 
апелляционной инстанции (п. 28 ст. 5 УПК РФ). 

Определение — любое решение, вынесенное судом первой инстанции коллегиаль-
но судами первой, апелляционной или кассационной инстанций, за исключением при-
говора и кассационного определения (п. 23 ст. 5 УПК РФ). 

Таким образом, следует отметить, что составление процессуальных документов 
представляет собой целую систему гарантий осуществления правосудия, так как  
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принимаемые решения облекаются в форму определенного документа, предусмотрен-
ного уголовно-процессуальным законом. 

8.2. Процессуальные сроки, их классификация и порядок исчисления 
Нормативная основа — ст. 128–130 УПК РФ. 
Понятие процессуальных сроков. Процессуальные сроки представляют собой 

определенную процессуальную гарантию, следовательно, их соблюдение — одно из 
средств охраны конституционных прав и свобод граждан.  

В целях эффективной реализации назначения уголовного судопроизводства зако-
нодатель определяет необходимость установления процессуальных сроков. 

Под процессуальными сроками в уголовном судопроизводстве понимается установ-
ленное законом время для совершения тех или иных процессуальных действий.  

Сроки для совершения процессуальных действий определяются точной календар-
ной датой, указанием на событие, которое обязательно должно наступить, или перио-
дом времени, в течение которого действие может быть совершено. Следовательно, 
нарушение процессуальных сроков недопустимо и, как правило, влечет за собой при-
менение к участникам уголовного судопроизводства соответствующих санкций. Для 
участников уголовного судопроизводства, не являющихся должностными лицами, это 
может выражаться как в отказе от приема ходатайства или жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц, так и в утрате возможности подачи жалобы в апелляци-
онную инстанцию и т. п. Умышленное же нарушение процессуальных сроков лицами, 
уполномоченными осуществлять досудебное и судебное производство, влечет приме-
нение к ним уголовной ответственности. 

В то же время уголовно-процессуальным законодательством определен порядок, 
при котором уполномоченные на то должностные лица имеют право на продление и 
восстановление пропущенного срока. Это чаще всего обусловлено уважительной при-
чиной, которую признает в качестве таковой должностное лицо, в чьем производстве 
находится уголовное дело. Судебно-следственная практика к уважительным причинам 
относит: стихийное бедствие, болезнь, командировку, различного рода задержки, свя-
занные с рассмотрением замечаний на протоколы и постановления следственных и 
судебных органов, и т. п. 

Классификация и порядок исчисления процессуальных сроков. Продолжи-
тельность процессуальных сроков исчисляется часами, сутками и месяцами.  

При исчислении сроков месяцами не принимаются во внимание тот час и те сутки, 
которыми начинается течение срока. В этом случае течение процессуального срока 
начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, 
которыми определено его начало. Исключение составляет исчисление сроков содер-
жания под стражей, домашнего ареста и нахождения в медицинском или психиатриче-
ском стационаре. Так, в соответствии с ч. 9 ст. 109 УПК РФ срок содержания под стра-
жей в период предварительного следствия исчисляется с момента заключения 
подозреваемого (обвиняемого) под стражу до направления прокурором дела в суд. 
В случае, если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу, срок со-
гласно ч. 3 ст. 128 УПК РФ начинает исчисляться с момента фактического задержания. 

В ч. 2 ст. 128 УПК РФ установлено, что срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа 
последних суток. Важно учитывать, что сутки, которыми начинается течение срока, в лю-
бом случае являются первыми сутками вне зависимости от времени на часах. 

Согласно ч. 2 ст. 128 УПК РФ, если окончание срока приходится на нерабочий день, то 
последним днем срока считается первый наступивший после него рабочий день. Однако 
необходимо учитывать, что это правило не применяется при исчислении срока задержа-
ния (ст. 94 УПК РФ), содержания под стражей (ст. 109 УПК РФ), домашнего ареста (ст. 107 
УПК РФ), нахождения в медицинском и психиатрическом стационаре (ст. 203 УПК РФ). 
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Если процессуальный срок исчисляется часами, то он истекает через соответству-
ющее количество часов независимо от времени суток и дня недели. 

Особое место законодатель отводит положениям, при которых процессуальный 
срок не считается пропущенным. Это — конституционная гарантия соблюдения прав и 
свобод лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. В соответствии с ч. 1 ст. 129 
УПК РФ срок не считается пропущенным, если жалоба, ходатайство или иной документ 
до истечения срока сданы на почту, переданы или заявлены лицу, уполномоченному 
их принять. Время их подачи определяется по штемпелю учреждения связи. В осталь-
ных случаях время приема документов устанавливается по отметке, сделанной долж-
ностным лицом, принявшим документ. 

Для лиц, содержащихся под стражей или находящихся в медицинском либо психи-
атрическом стационаре, срок не будет признан пропущенным, если жалоба или иной 
документ до истечения срока сданы администрации места предварительного заклю-
чения либо медицинского или психиатрического стационара. 

Как уже отмечалось, нарушение процессуальных сроков должностными лицами 
неминуемо влечет наказание, предусмотренное материальным правом. Однако в ис-
ключительных случаях закон предоставляет право продления процессуальных сроков. 

Порядок восстановления пропущенного срока. Восстановление пропущенного 
срока представляет собой процедуру, которая может применяться в случае несвоевре-
менного обращения лиц, имеющих интерес в исходе уголовного дела. 

В качестве заинтересованных лиц в рамках уголовного судопроизводства высту-
пают его участники, имеющие: 

— уголовно-правовой интерес в исходе дела (потерпевший, его представители, 
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и представители); 

— гражданско-правовой интерес в исходе дела (гражданский истец, гражданский 
ответчик и их представители). 

В соответствии с ч. 1 ст. 130 УПК РФ пропущенный по уважительной причине срок 
должен быть восстановлен на основании постановления дознавателя, следователя или 
судьи, для чего заинтересованные в восстановлении пропущенного срока лица долж-
ны подать ходатайство тому должностному лицу, в производстве которого находится 
уголовное дело. 

В этом случае дознаватель, следователь, прокурор и судья, к которым поступило 
ходатайство о восстановлении пропущенного срока, обязаны вынести соответствую-
щее постановление как в случае удовлетворения ходатайства, так и отказа в этом. По-
становления дознавателя или следователя могут быть обжалованы в суде по месту 
производства предварительного расследования. Жалоба разрешается в судебном засе-
дании судьей единолично не позднее, чем через пять суток со дня ее поступления с 
участием заявителя или его представителя, защитника, если они участвуют в уголов-
ном деле, а также с участием прокурора (ст. 125 УПК РФ). Жалоба на постановление 
судьи по поводу восстановления пропущенного срока направляется в вышестоящий 
суд. При наличии оснований судья вправе восстановить этот срок. 

8.3. Понятие и виды процессуальных издержек, порядок их взыскания 
Нормативная основа — ст. 131-132 УПК РФ. 
Понятие процессуальных издержек. Уголовное судопроизводство, как и всякая 

область человеческой деятельности, связано с материальными затратами: зарплата 
должностным лицам, расходы на содержание помещений, приобретение и эксплуата-
цию техники, возмещение расходов и выплату вознаграждений лицам, вовлекаемым в 
уголовный процесс и т. д.  

Процессуальными издержками являются связанные с производством по уголовно-
му делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо 
средств участников уголовного судопроизводства.  
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Все расходы, связанные с производством по уголовному делу, принимает на себя 
государство (в этом уголовный процесс отличается от гражданского). Оно оплачивает 
любое процессуальное действие вне зависимости от того, в интересах кого из участни-
ков и по чьей инициативе это действие производится. Единственным критерием явля-
ется направленность этого действия на достижение цели уголовного процесса. 

Однако после того, как производство по уголовному делу завершено, часть затрат 
государства может быть взыскана с подсудимого, признанного виновным, в том числе и 
осужденного, освобожденного от наказания. Если по делу признаны виновными несколь-
ко лиц (подсудимых), суд определяет, в каком размере издержки должны быть возложе-
ны на каждого из них, учитывая при этом степень их вины и имущественное положение. 
По делам в отношении несовершеннолетних в предусмотренных законом случаях про-
цессуальные издержки могут быть возложены на их родителей или опекунов. 

В случае прекращения дела или оправдания подсудимого, реабилитации лица, 
а также при имущественной несостоятельности (несостоятельным является лицо, не 
получающее доходов и не имеющее имущества, подлежащего описи), с которого долж-
ны быть взысканы процессуальные издержки, они возмещаются за счет средств феде-
рального бюджета (ст. 132 УПК РФ). 

При оправдании подсудимого по делу частного обвинения суд вправе полностью 
или частично возложить издержки на лицо, по жалобе которого было начато произ-
водство. При прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон процессу-
альные издержки взыскиваются с одной или обеих сторон. 

Виды процессуальных издержек. К процессуальным издержкам относятся:  
— суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представите-

лям, эксперту, специалисту, переводчику, понятым, а также адвокату, участвующему в 
уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, на покрытие рас-
ходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных действий и прожива-
нием (расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнительные расходы, свя-
занные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные); 

— суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с вы-
платой вознаграждения представителю потерпевшего; 

— суммы, выплачиваемые работающим и имеющим постоянную заработную 
плату потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым в возмеще-
ние недополученной ими заработной платы за время, затраченное ими в связи с вызо-
вом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд; 

— суммы, выплачиваемые не имеющим постоянной заработной платы потер-
певшему, свидетелю, их законным представителям, понятым за отвлечение их от 
обычных занятий; 

— вознаграждение, выплачиваемое эксперту, переводчику, специалисту за ис-
полнение ими своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за исключени-
ем случаев, когда эти обязанности исполнялись ими в порядке служебного задания; 

— суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в слу-
чае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению; 

— суммы, израсходованные на демонтаж, хранение, пересылку и перевозку 
(транспортировку) вещественных доказательств, а также на перевозку (транспорти-
ровку) трупов и их частей; 

— суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в экспертных 
учреждениях; 

— ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, выплачиваемое обви-
няемому, временно отстраненному от должности в порядке, установленном ч. 1 ст. 114 
УПК РФ; 

— суммы, связанные с уведомлением близких родственников, родственников или 
близких лиц подозреваемого о его задержании и месте нахождения; 
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— иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и преду-
смотренные УПК РФ. 

Как отмечено в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. 
№ 42 «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках 
по уголовным делам»130, к иным расходам, понесенным в ходе производства по уго-
ловному делу, относятся, в частности, расходы, непосредственно связанные с собира-
нием и исследованием доказательств и предусмотренные УПК РФ (например, расходы, 
связанные с участием педагога, психолога и иных лиц в производстве следственных 
действий и т. п.). 

Выплата вознаграждения и возмещение расходов по явке производится по поста-
новлению следователя, дознавателя, прокурора или судьи либо по определению суда 
немедленно по выполнении свидетелем, понятым, экспертом и т. д. своих обязанно-
стей независимо от взыскания судебных издержек с обвиняемого. Расходы, связанные 
с явкой военнослужащих, предварительно оплачиваются воинскими частями. Возме-
щение этих расходов производится по требованию воинских частей. Самим военно-
служащим орган, их вызвавший, никаких расходов не возмещает. Эти же правила отно-
сятся и к аттестованным сотрудникам МВД Российской Федерации. 

Порядок взыскания процессуальных издержек. Итак, как мы уже отмечали вы-
ше, процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или же возмещаются за 
счет средств федерального бюджета. 

Согласно ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет феде-
рального бюджета, если в деле участвует адвокат в качестве защитника по назначе-
нию. В данном случае оплата труда производится в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 «О порядке и размере возмещения процессу-
альных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 
рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи 
с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правитель-
ства Российской Федерации»131. 

Процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета 
также в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть 
взысканы, и в случае реабилитации лица. 

В остальных случаях суд может возложить обязанность возмещения процессуаль-
ных издержек на осужденных, оправданных или их законных представителей. 

8.4. Ходатайства: порядок их заявления, рассмотрения и разрешения 
Нормативная основа — глава 15 УПК РФ. 
Понятие ходатайства. В ходе предварительного расследования или судебного раз-

бирательства подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный 
представитель, частный обвинитель, эксперт, а также гражданский истец, гражданский 
ответчик, их представители вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных 
действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, 
заявившего ходатайство, или представляемого им лица соответственно. 

Наиболее близким синонимом к слову «ходатайство» является слово «просьба». 
                                                           

130 О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 42 // Российская газета. 2013. № 294. 

131 О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголов-
ному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов 
в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации: Постанов-
ление Правительства РФ от 01 декабря 2012 № 1240 г. // Российская газета. 2012. № 283. 
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Ходатайство — это обращение указанных в уголовно-процессуальном законе 
участников уголовного судопроизводства к дознавателю, следователю, прокурору или 
в суд с просьбой о предоставлении возможности использовать то или иное право либо 
о совершении этими органами или должностными лицами процессуальных действий 
или принятии процессуальных решений, направленных на установление обстоятель-
ств, имеющих значение для уголовного дела, защиту прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства. 

Ходатайство, во-первых, информирует лиц, ведущих уголовное судопроизводство, 
о нарушениях прав и законных интересов лиц, вовлеченных в его сферу, и, во-вторых, 
содержит просьбу об отмене неправомерного решения и указывает на то, что именно 
надо предпринять для устранения имеющих место пробелов и ошибок. 

В соответствии с ч. 1 ст. 119 УПК РФ по содержанию просьб различают ходатайства, 
направленные на производство процессуальных действий и принятие процессуальных 
решений. 

Целью ходатайства является не само по себе производство процессуального дей-
ствия или принятия решения, а следующие положения:  

1) реализация с их помощью лицом прав и законных интересов (например, права 
потерпевшего на ознакомление с материалами уголовного дела; права подозреваемого 
или обвиняемого на приглашение защитника);  

2) установление того или иного имеющего значение для уголовного дела обстоя-
тельства, благоприятного для определенного участника уголовного процесса (речь 
идет об установлении обстоятельств, входящих в общий или специальный предмет 
доказывания, например, об уточнении размера вреда, причиненного преступлением, 
об установлении обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность обви-
няемого, и т. д.). 

Классификация ходатайств. Круг субъектов, имеющих право заявить ходатай-
ство, определен ст. 119 УПК РФ, а также нормами, регламентирующими процессуаль-
ное положение отдельных участников уголовного судопроизводства. По кругу субъек-
тов и их правомочиям можно выделить следующие виды ходатайств: 

1. Ходатайства о производстве процессуальных действий или принятии решений, 
заявляемые участниками уголовного судопроизводства, имеющими в уголовном деле 
признаваемый законом интерес, или их представителями, защищающими (представ-
ляющими) этот интерес. 

К таким субъектам относятся: 
а) подозреваемый (п. 5 ч. 4 ст. 46 УПК РФ), обвиняемый (п. 5 ч. 4 ст. 47 УПК), его за-

щитник (п. 8 ч. 1 ст. 53 УПК РФ), законный представитель несовершеннолетнего подозре-
ваемого, обвиняемого (п. 5 ч. 2 ст. 426 УПК РФ), гражданский ответчик (п. 8 ч. 2 ст. 54 УПК 
РФ) и его представитель (ч. 2 ст. 55 УПК РФ), которые используют право заявления ими 
ходатайства для защиты от выдвинутого обвинения (уголовного преследования);  

б) потерпевший (п. 5 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), государственный обвинитель (ч. 3 ст. 119 
УПК РФ), частный обвинитель (ч. 4 ст. 246 УПК РФ), гражданский истец (п. 4 ч. 4 ст. 44 
УПК РФ), законный представитель и представитель потерпевшего, гражданского истца 
и частного обвинителя (ч. 3 ст. 45 УПК РФ), которые заявляют ходатайства в целях 
изобличения подозреваемого, обвиняемого и реализации своих нарушенных преступ-
ным деянием законных интересов.  

2. Ходатайства должностных лиц органов предварительного расследования (до-
знавателя, органа дознания, следователя) о производстве процессуальных действий, 
ограничивающих конституционные права граждан на свободу, личную неприкосно-
венность, неприкосновенность частной жизни, на тайну переписки, телефонных пере-
говоров и иных сообщений, на неприкосновенность жилища (речь идет о возбуждении 
ходатайства перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 
о производстве ряда следственных действий — обыска и выемки в жилище, контроля 



Раздел I. Общие положения уголовного судопроизводства 
 

183 

и записи телефонных и иных переговоров, наложении ареста на почтово-телеграфные 
отправления и т. д.).  

3. Ходатайства иных участников, вовлекаемых в уголовное судопроизводство (вы-
полняющих обеспечительные функции или чье появление в уголовном процессе вы-
звано нуждами доказывания), направленные на обеспечение эффективного исполне-
ния ими своих обязанностей и реализацию предоставленных им законом прав. 
К участникам, имеющим право заявлять такие ходатайства, относятся: свидетель, спе-
циалист, эксперт, личный поручитель, залогодатель, родитель, представитель адми-
нистрации закрытого детского учреждения, командование воинской части, кандидат в 
присяжные заседатели, переводчик, педагог, понятой. 

Порядок заявления ходатайств. Ходатайство заявляется дознавателю, следова-
телю либо в суд.  

Ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уголовному 
делу. При этом письменное ходатайство приобщается к уголовному делу, устное — 
заносится в протокол следственного действия или судебного заседания. 

Отклонение ходатайства не лишает заявителя права вновь заявить ходатайство. 
Порядок рассмотрения и разрешения ходатайств. Ходатайство подлежит рас-

смотрению и разрешению непосредственно после его заявления. В случаях же, когда 
немедленное принятие решения по ходатайству, заявленному в ходе предварительно-
го расследования, невозможно, оно должно быть разрешено не позднее трех суток со 
дня его заявления (ст. 121 УПК РФ). 

Об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удо-
влетворении дознаватель, следователь и судья выносят постановление, а суд — опре-
деление, которое доводится до сведения лица, заявившего ходатайство. Согласно ч. 4 
ст. 7 УПК РФ решение по ходатайству должно быть мотивированным. Решение по хо-
датайству может быть обжаловано в порядке, установленном УПК РФ (ст. 123–127).  

В постановлении (или определении) о разрешении ходатайства указываются: 
время и место его вынесения; кем оно вынесено; фамилия, имя, отчество заявителя; 
сущность и доводы ходатайства; обстоятельства, установленные в результате про-
верки ходатайства; пункт, часть и статья УПК РФ, на основании которых принимает-
ся решение по результатам рассмотрения ходатайства; суть этого решения и поря-
док его обжалования.  

Обязательным элементом разрешения ходатайства является доведение результа-
тов его рассмотрения до заявителя, в частности, путем вручения копии принятого ре-
шения, что обеспечивает лицу возможность в полной мере реализовать свои права, а 
при необходимости — вновь заявить ходатайство или обжаловать решения компе-
тентных органов при дальнейшем производстве по уголовному делу. Однако, опреде-
ления и постановления об удовлетворении или отклонении ходатайств, вынесенные в 
ходе судебного разбирательства, не подлежат обжалованию в суд второй инстанции. 
Пересмотр такого решения возможен в порядке надзорного производства. 

Особо следует выделить порядок заявления ходатайства дознавателем и следова-
телем о проведении процессуальных действий, требующих судебного решения. Они 
оформляются постановлением. Ходатайства о проведении процессуальных действий 
дознаватель и следователь вносят в суд только с согласия надзирающего прокурора 
либо руководителя следственного органа соответственно (п. 5 ч. 2 ст. 37, п. 4 ч. 1 ст. 39 
УПК РФ), а суд обязан рассмотреть эти ходатайства в определенные сроки. 

Так, судья единолично обязан рассмотреть: 
а) ходатайство об избрании подозреваемому, обвиняемому в качестве меры пресе-

чения залога, домашнего ареста или заключения под стражу — в течение восьми часов 
(ч. 4 ст. 108 УПК РФ); 

б) ходатайство о временном отстранении обвиняемого от должности — в течение 
48 часов (ч. 2 ст. 114 УПК РФ); 
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в) ходатайство о проведении следственных действий, которые в соответствии со 
ст. 29 УПК РФ допускаются на основании судебного решения — в течение 24 часов (ч. 2 
ст. 165 УПК РФ).  

По результатам рассмотрения таких ходатайств судья принимает одно из двух ре-
шений: либо выносит постановление о проведении того или иного действия (при при-
нятии положительного решения) либо выносит постановление об отказе в удовлетво-
рении ходатайства. Решение по ходатайству может быть обжаловано.  

8.5. Жалобы в уголовном судопроизводстве:  
порядок их заявления, рассмотрения и разрешения 

Нормативная основа — глава 16 УПК РФ. 
Жалоба — это основанное на законе обращение участвующих в уголовном судо-

производстве лиц к органу государственной власти, уполномоченному на его прием, 
рассмотрение и разрешение, по поводу нарушения прав и законных интересов этих 
лиц, допущенного в результате действия (бездействия) или решения органа дознания, 
дознавателя, следователя и суда, осуществляющих уголовное судопроизводство, с тре-
бованием об устранении этого нарушения (ст. 123 УПК РФ).  

Субъекты права обжалования. Жалоба может быть подана всеми участниками 
уголовного судопроизводства, перечисленными в разделе II УПК РФ: потерпевшим, 
частным обвинителем, гражданским истцом, представителями потерпевшего, частно-
го обвинителя и гражданского истца, подозреваемым, обвиняемым, защитником, за-
конным представителем несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, граж-
данским ответчиком и его представителем, свидетелем, экспертом, специалистом, 
переводчиком, понятым. Право обжалования принадлежит также иным лицам, как 
участвующим, так и не принимающим участия в деле, в части, в которой процессуаль-
ные действия и решения затрагивают их интересы. 

Субъектов права обжалования можно разделить на следующие группы: 
а) участники уголовного судопроизводства, имеющие личный правовой интерес в 

уголовном деле (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, частный обвинитель, 
гражданский истец, ответчик); 

б) участники, которые защищают или представляют интересы указанных лиц (за-
щитник, представители потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя, 
гражданского ответчика, законные представители несовершеннолетнего подозревае-
мого и обвиняемого, лиц, в отношении которых ведется производство о применении 
принудительных мер медицинского характера);  

в) участники, которые вовлекаются в сферу уголовного судопроизводства в связи с 
процессом доказывания (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой; «иные 
лица», чьи интересы могут быть затронуты в результате производимых процессуаль-
ных действий или принимаемых процессуальных решений, например, гражданин, 
в жилище которого производится обыск, сопровождаемый изъятием материальных 
ценностей; организация, на денежные средства которой в связи с проведением произ-
водства по уголовному делу наложен арест); 

г) должностные лица, ведущие уголовное судопроизводство. Так, дознаватель 
вправе обжаловать указания, данные ему начальником органа дознания и прокурором, 
соответственно надзирающему прокурору и вышестоящему прокурору (ч. 4 ст. 41 УПК 
РФ); следователь вправе обжаловать указания, данные ему руководителем следствен-
ного органа по уголовному делу, вышестоящему руководителю следственного органа 
(ч. 3 ст. 39 УПК РФ). Субъектом права обжалования может быть и прокурор, который 
имеет право апелляционного, кассационного и надзорного обжалования. 

Порядок заявления жалобы. Жалоба может быть устной или письменной. Как 
правило, специальных требований к ее форме нет. Исключение составляют апелляци-
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онные и кассационные жалобы или представления прокурора, надзорные жалобы или 
представления, к содержанию которых законом установлен ряд требований. 

В письменной жалобе должны содержаться сведения о заявителе, о том, кому она 
адресована, об органе или должностном лице, о его действии (бездействии) или реше-
нии, которые обжалуются.  

Согласно ч. 2 ст. 18 УПК РФ при подаче жалобы участники уголовного судопроиз-
водства могут использовать родной язык (иной язык), которым они владеют, а компе-
тентные органы должны обеспечить им возможность при подаче жалобы бесплатно 
пользоваться услугами переводчика.  

Устная жалоба заносится в специально составленный по этому поводу протокол. 
Если жалоба заявлена во время производства какого-либо следственного (иного про-
цессуального) действия, то она должна быть занесена в протокол соответствующего 
действия (например, в протокол о производстве обыска или выемки, в протокол озна-
комления обвиняемого (иного участника) с материалами уголовного дела). 

Если на момент подачи жалобы или ее рассмотрения выяснится, что уголовное де-
ло передано в суд с обвинительным заключением (актом, постановлением), жалоба 
направляется в этот суд и рассматривается при разрешении судьей вопроса о назначе-
нии судебного заседания и заявленных ходатайств в соответствии с требованиями ст. 
228 УПК РФ. 

Сроки, ограничивающие сроки подачи жалобы участниками уголовного судопро-
изводства, в законе четко не обозначены, за исключением срока обжалования приго-
вора. Согласно УПК РФ срок обжалования приговора ограничен 10 сутками с момента 
провозглашения приговора, для осужденного этот срок исчисляется со дня вручения 
ему копии приговора. 

Жалобы, подаваемые прокурору или в суд, могут быть принесены участником про-
цесса непосредственно: по почте, телеграфом, через канцелярию прокуратуры и суда 
(заявляться в ходе приема граждан). В случае подачи жалобы, адресованной прокурору 
или суду, через орган дознания, дознавателя или следователя, администрацию места 
содержания лица под стражей или администрацию медицинского стационара, в кото-
рый лицо помещено для производства судебной экспертизы, эти должностные лица 
обязаны направить ее адресату. Закон не устанавливает срока передачи такой жалобы 
прокурору или суду. Очевидно, что это должно быть сделано сразу же после ее поступ-
ления, поскольку предусмотренный законом срок для рассмотрения или разрешения 
жалобы исчисляется со дня ее получения. Таким днем следует считать день получения 
жалобы и любым должностным лицом, осуществляющим уголовное судопроизводство 
и уполномоченным принять жалобу (ст. 129 УПК РФ). 

В силу ч. 1 ст. 11 УПК РФ гарантией реализации лицом права на принесение жалобы 
является обязанность должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, 
разъяснять порядок обжалования при проведении процессуальных действий и принятии 
процессуальных решений и обеспечить возможность реализации этого права. 

Порядок рассмотрения и разрешения жалоб. Субъектом рассмотрения жалоб 
являются руководитель следственного органа, прокурор (ст. 124 УПК РФ) и суд (ст. 125 
УПК РФ). 

Прокурор, на которого возложено осуществление надзора за исполнением законов 
органами дознания и предварительного следствия, в пределах своих полномочий рас-
сматривает и разрешает любые жалобы, содержащие сведения о нарушении законов 
должностными лицами указанных органов (ст. 10 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации». Не могут быть объектом прокурорского надзора лишь те 
действия и решения дознавателя и следователя, которые были ими осуществлены на 
основании судебного решения. Вышестоящий прокурор рассматривает жалобы на 
действия (бездействие) и решения, принимаемые нижестоящим прокурором (ч. 4 
ст. 124 УПК РФ). 
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Суд является субъектом рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения 
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора. Он рас-
сматривает жалобы на постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
о прекращении уголовного дела, на иные решения и действия (бездействие) перечис-
ленных лиц, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свобо-
дам участников процесса либо затруднить доступ гражданам к правосудию (ч. 1 ст. 125 
УПК РФ).  

Отказ компетентных органов и должностных лиц в приеме сообщения о преступ-
лении может быть обжалован или прокурору, или в суд (ч. 5 ст. 144 УПК РФ). Такое же 
право предоставлено заявителю в случае отказа в возбуждении уголовного дела (ч. 5 
ст. 148 УПК РФ). 

Жалобы участников уголовного судопроизводства рассматриваются судом по ме-
сту производства предварительного расследования, однако, в случае удовлетворения 
заявления об отводе судьи, нескольких судей или всего состава суда жалобы вместе с 
уголовным делом передаются в производство другого судьи или другого состава суда 
в порядке, установленном УПК РФ (ч. 5 ст. 65). Судебные решения, а также действия 
(бездействие) суда могут быть обжалованы в вышестоящий суд в порядке апелляци-
онного, кассационного или надзорного производства либо в порядке возобновления 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 
(ст. 127 УПК РФ). 

Процессуальный порядок рассмотрения жалобы прокурором и руководителем 
следственного органа включает проведение проверочных действий: изучение имею-
щихся материалов уголовного дела, получение объяснений от заявителя, дознавателя 
и следователя, начальника органа дознания и руководителя следственного органа.  

При получении жалобы, адресованной прокурору, следователю и дознавателю 
надлежит направить ее адресату со всеми объяснениями и необходимыми документа-
ми, что не только сократит срок рассмотрения жалобы, избавив прокурора от истребо-
вания материалов, подтверждающих правомерность обжалуемых действий и решений, 
но и позволит следователю и дознавателю дать наиболее полные и всесторонние объ-
яснения об обстоятельствах, изложенных в жалобе. 

О всех поступивших жалобах уведомляется прокурор. О принесенных по делу жа-
лобах и представлениях на приговор суда должны быть также уведомлены с направ-
лением копий этих документов осужденный или оправданный, его защитник, обвини-
тель, потерпевший, гражданский истец, ответчик, их представители, если жалоба или 
представление затрагивают их интересы. Им разъясняется право подавать свои воз-
ражения на поданные жалобы и представления. Заявитель вправе приложить допол-
нительные материалы, обосновывающие его жалобу, или просить прокурора истребо-
вать дополнительные материалы из соответствующих организаций и учреждений. 

В случае необходимости прокурор при рассмотрении жалобы сам может истребо-
вать дополнительные материалы, в том числе отражающие ход и результаты опера-
тивно-разыскной деятельности, посетить места содержания задержанных и заклю-
ченных под стражу. 

По общему правилу принесенные жалобы не приостанавливают исполнение обжа-
луемого решения, если это не сочтет нужным сделать орган дознания, дознаватель, 
следователь, прокурор или судья. 

Прокурор и руководитель следственного органа рассматривают жалобу в течение 
трех суток с момента ее поступления и до принятия по ней решения. В исключитель-
ных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные 
материалы либо принять иные меры, закон допускает рассмотрение ее в срок до 
10 дней. О рассмотрении жалобы свыше трех суток необходимо заблаговременно изве-
стить заявителя с указанием причин отсрочки. Дальнейшее продление срока рассмот-
рения жалобы недопустимо. 
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Жалобы, адресованные прокурору либо руководителю следственного органа, все-
гда рассматриваются ими лично. Эти лица обязаны проверить изложенные в жалобе 
обстоятельства и доводы. При необходимости они вправе вызвать заявителя для по-
лучения от него более полных и конкретных объяснений по поводу обстоятельств, 
изложенных в жалобе. Прокурор и руководитель следственного органа вправе полу-
чить необходимые объяснения от дознавателя, следователя, чьи действия (бездей-
ствие) или решение обжалуются. 

По результатам проверки прокурор и руководитель следственного органа могут 
принять одно из двух решений: 

а) об удовлетворении жалобы (полном или частичном);  
б) об отказе в ее удовлетворении. 
Признав необходимым удовлетворить жалобу, прокурор либо руководитель след-

ственного органа должны отменить обжалуемое решение дознавателя или следовате-
ля либо дать указание о прекращении обжалуемого действия или, наоборот, о выпол-
нении предусмотренных законом процессуальных действий (если жалоба подана на 
бездействие должностного лица). 

При отказе в удовлетворении жалобы прокурор и руководитель следственного ор-
гана обязаны аргументировать мотивы такого решения, обосновывать его ссылками 
на нормы соответствующих законов, конкретные доказательства со ссылками на ма-
териалы уголовного дела. 

Свое решение по жалобе прокурор и руководитель следственного органа оформ-
ляют постановлением. О принятом решении по жалобе и о дальнейшем порядке обжа-
лования заявитель должен быть уведомлен незамедлительно. По просьбе заявителя 
ему на руки может быть выдана копия постановления прокурора либо, соответствен-
но, руководителя следственного органа. 

Жалобы, постановления прокурора либо руководителя следственного органа с при-
нятыми по жалобам решениями, ответы прокуроров либо руководителей следственного 
органа заявителям приобщаются к материалам уголовного дела. Наличие в уголовном 
деле жалобы, надлежащим образом оформленной, помогает суду принять правильное 
решение по вновь заявленным жалобам, способствует предупреждению необоснованных 
жалоб и, тем самым, умышленного затягивания уголовного судопроизводства.  

Правовую базу обжалования в суд действий и решений государственных органов и 
должностных лиц составляет ст. 46 Конституции Российской Федерации, а правовую 
базу обжалования решений, принимаемых при досудебном производстве, — положе-
ния и нормы международного права, которые в силу ч. 4 ст. 15 Конституции Россий-
ской Федерации являются составной частью российской правовой системы. 

Предметом обжалования при досудебном производстве являются два вида дей-
ствий и решений органов предварительного расследования (дознавателя, органа до-
знания, следователя). Первая группа — решения, обжалование в суд которых прямо 
предусмотрено в УПК РФ, а именно: постановления об отказе в возбуждении уголовно-
го дела (ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 148 УПК РФ) и о прекращении уголовного дела (ч. 1 ст. 125 
УПК РФ). В суд может быть подана жалоба и на отказ в приеме сообщения о преступ-
лении (ч. 5 ст. 144 УПК РФ). Установление права обжалования в суд именно этих про-
цессуальных решений обусловлено тем, что они влекут прекращение уголовно-
процессуальных отношений, препятствуют дальнейшему производству по делу и мо-
гут существенно ограничить права и законные интересы граждан. 

Вторую группу составляют иные действия (бездействие) и решения должностных 
лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, которые способны причинить 
ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства 
либо затруднить доступ граждан к правосудию. 

Конституция Российской Федерации предусматривает широкий перечень прав и 
свобод человека и гражданина (ст. 17–54), непосредственно или косвенно реализуемых 
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в сфере уголовного судопроизводства. Очевидно, что затруднить доступ к правосудию 
способно любое действие или решение должностного лица, осуществляющего досу-
дебное производство. На этом основании в порядке ст. 125 УПК РФ в суд могут быть 
обжалованы любые действия и решения дознавателя, следователя и прокурора, если 
заявитель полагает, что они затрагивают его конституционные права и свободы, 
и приведет необходимые доводы в обоснование этого утверждения. 

Территориальная подсудность жалоб на решения и действия дознавателя, следова-
теля, прокурора определяется местом проведения предварительного расследования. 
Чаще всего им является место совершения деяния, содержащего признаки состава пре-
ступления (ч. 1 ст. 152 УПК РФ). После окончания предварительного расследования уго-
ловное дело подлежит рассмотрению судом по месту совершения преступления (ч. 1 
ст. 32 УПК РФ), то есть тем же судом, который ранее рассматривал жалобу. Рассмотрение 
судьей жалобы на действия и решения, принятые в ходе досудебного производства, не 
является основанием для отвода судьи при разрешении дела по существу. 

Жалобы, поданные в порядке ст. 125 УПК РФ, рассматриваются в соответствии с 
ч. 3 ст. 125 УПК РФ в районном суде или военном суде соответствующего уровня (гар-
низонном военном суде) судьей единолично. 

Принесение жалобы, как правило, не приостанавливает производство действия и 
исполнение решения (см. ч. 7 ст. 125 УПК РФ). Право приостановления исполнения об-
жалованных действий и решений с учетом доводов, приведенных в жалобе, принадле-
жит органу дознания, дознавателю, следователю, прокурору. Приостановление или 
отмена обжалуемого решения не устраняет обязанности указанных лиц направить 
жалобу на рассмотрение суда.  

Жалоба рассматривается судьей не позднее пяти суток со дня ее поступления (ч. 3 
ст. 125 УПК РФ). В течение этого срока судья должен уведомить (телефонограммой 
или извещением) дознавателя, следователя, прокурора о поступлении жалобы, о необ-
ходимости представления ими объяснений, а также материалов, подтверждающих за-
конность и обоснованность обжалованных действий и решений. 

В законе нет четкого перечня документов, представляемых судье дознавателем, 
следователем, прокурором в подтверждение законности и обоснованности обжалуе-
мых действий и решений. Очевидно, что материалы должны убедительно свидетель-
ствовать о законности и обоснованности произведенного действия и принятого реше-
ния, а их представление в суд не должно отрицательно влиять на установление 
истины по делу. 

Рассмотрение жалобы осуществляется судьей в открытом судебном заседании. Су-
дебная процедура тем и отличается от административной, что рассмотрение дела 
происходит на основе состязательности сторон, с обеспечением им равных процессу-
альных прав. Этот принцип применим и к разрешению судом жалоб, с учетом того, что 
судебная проверка в этих случаях проводится в стадии досудебного производства, ко-
гда следует принимать во внимание необходимость сохранения тайны следствия. 

В соответствии с ч. 3 ст. 125 УПК РФ в судебном заседании при рассмотрении жалобы 
участвуют заявитель, а также его защитник, законный представитель или представитель, 
при условии, что они уже участвуют в деле. Однако если лицо одновременно с подачей 
жалобы заявляет ходатайство об участии в судебной проверке защитника, законного 
представителя или представителя, ранее не принимавших участие в уголовном деле, 
необходимо принять меры к обеспечению их участия в судебном заседании. 

В рассмотрении жалобы судьей участвует прокурор. Закон предусматривает уча-
стие при рассмотрении жалобы и иных лиц, чьи интересы непосредственно затраги-
ваются обжалуемым действием (бездействием) или решением, в качестве которых мо-
гут выступать должностные лица, действия и решения которых обжалуются, 
участники уголовного судопроизводства, имеющие противоположный процессуаль-
ный интерес, свидетели и т. п. 
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Суд должен принять меры к своевременному извещению лиц о времени и месте 
рассмотрения жалобы. Если, несмотря на это, извещенные лица не явились в судебное 
заседание и не настаивают на рассмотрении жалобы с их участием, препятствий для 
рассмотрения судом жалобы нет. 

В условиях состязательности стороны должны обладать равным объемом процес-
суальных прав, поэтому судья обязан разъяснить явившимся в судебное заседание ли-
цам их правовой статус, права и обязанности. 

При рассмотрении в суде жалоб участники процесса имеют право: обосновывать 
жалобу; давать объяснения; представлять доказательства; заявлять ходатайства, от-
носящиеся к предмету жалобы; заявлять отводы; защищать свои права и законные 
интересы любыми другими средствами и способами, не противоречащими закону. Од-
нако отметим, что закон не устанавливает права участников рассмотрения жалобы 
знакомиться с материалами, предоставляемыми в суд в подтверждение законности и 
обоснованности процессуальных решений и действий. 

Рассмотрение жалобы осуществляется в ревизионном порядке: суд не связан дово-
дами, приведенными в жалобе, и обязан всесторонне проверить законность и обосно-
ванность обжалуемого действия или решения. 

В случае обнаружения судьей при проверке правомерности действий и решений 
дознавателя, следователя и прокурора нарушений закона, ущемляющих права участ-
ников процесса, он выносит об этом частное постановление в адрес прокурора, осу-
ществляющего надзор за проведением расследования. 

Если в результате рассмотрения жалобы судья примет решение о ее удовлетворе-
нии, то в постановлении он не только признает действие (бездействие) или решение 
соответствующих должностных лиц незаконным или необоснованным, но и обязывает 
их устранить допущенное нарушение. 

Направление копии постановления судьи, принятого по жалобе, заявителю и про-
курору (ч. 6 ст. 125 УПК РФ) предоставляет им возможность обжаловать его в кассаци-
онном порядке и в порядке надзора. 

В соответствии со ст. 127 УПК РФ жалобы и представления на приговоры, опреде-
ления и постановления судов первой и апелляционной инстанций, а также на пред-
ставления и судебные решения, принимаемые в ходе досудебного производства по 
уголовному делу, подаются и рассматриваются в порядке, установленном главами 45.1 
и 47.1 (в апелляционном и кассационном порядке). Жалобы и представления на судеб-
ные решения, вступившие в законную силу, подаются и рассматриваются в порядке, 
установленном главами 48.1 и 49 УПК РФ, то есть в надзорном порядке и в порядке 
возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Статья 125.1 УПК РФ предусматривает некоторые особенности рассмотрения су-
дом жалоб на постановление дознавателя, следователя, руководителя следственного 
органа или прокурора о прекращении уголовного дела или уголовного преследования 
по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 24 или ч. 3 ст. 27 УПК РФ. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Что такое «процессуальный документ», каковы виды процессуальных докумен-

тов?  
2. Раскройте понятие «протокол», какова классификация протоколов как вида 

процессуальных документов. 
3. Каков порядок исчисления процессуальных сроков месяцами? 
4. Каков порядок заявления и разрешения ходатайств в уголовном судопроизвод-

стве? 
5. Какие участники уголовного процесса являются субъектами рассмотрения и 

разрешения жалоб? 
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6. Каковы сроки рассмотрения жалоб и какие решения могут быть приняты по ре-
зультатам их рассмотрения? 

7. Что такое «процессуальные издержки» и каков порядок их взыскания? 

Глава 9. РЕАБИЛИТАЦИЯ И ИНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА 
В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: понятие и сущность реабилитации в уголовном процессе России; виды воз-

мещаемого вреда в рамках уголовного судопроизводства; понятие, виды и структура 
возмещения иска при реабилитации в уголовно-процессуальном праве;  

Уметь: применять уголовно-процессуальный закон при решении вопроса о реаби-
литации лиц и возмещении вреда реабилитируемому; 

Владеть знаниями: о видах возмещаемого вреда в рамках уголовного судопроиз-
водства. 

Ключевые термины: реабилитация в уголовном процессе; возмещение морального 
вреда; гражданский иск; уголовно-процессуальная реституция. 

9.1. Понятие реабилитации в уголовном судопроизводстве  
и основания возникновения права на реабилитацию 

Реабилитация — порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или не-
обоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного 
ему вреда (п. 34 ст. 5 УПК РФ). На этапе досудебного и судебного разбирательства 
должностные лица процессуальных органов могут совершать ошибки, которые при-
чиняют вред физическим и юридическим лицам, в связи с чем, законодательство Рос-
сийской Федерации предусматривает восстановление прав граждан (юридических 
лиц), которым был причинен вред в ходе уголовного преследования, применения мер 
процессуального принуждения или осуждения. Межотраслевой правовой многосту-
пенчатый институт реабилитации в уголовном судопроизводстве представляет собой 
совокупность однородных юридических норм, которые регламентируют: основания 
возникновения и признания права на реабилитацию; виды вреда, подлежащего воз-
мещению, в том числе и юридическим лицам; порядок обжалования решения о произ-
водстве выплат и восстановления иных прав реабилитированного. Специфика возме-
щения вреда реабилитированному заключается в том, что возмещение производится 
государством, то есть за счет казны Российской Федерации, в полном объеме незави-
симо от вины органа дознания, следователя, прокурора и суда. Вред реабилитирован-
ному возмещается только из федерального казначейства. В силу ст. 1071 ГК РФ в слу-
чаях, когда причиненный вред подлежит возмещению за счет казны РФ, от ее имени 
выступает Министерство финансов РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 1081 ГК РФ государ-
ство в случае возмещения им вреда, причиненного должностным лицом органов до-
знания, предварительного следствия, прокуратуры или суда, имеет право регресса к 
этому лицу, если его вина установлена приговором суда, вступившим в законную силу, 
то есть если вред был причинен в результате совершения преступления. Согласно ч. 1 
ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию содержит три составляющих: 1) право на воз-
мещение имущественного вреда; 2) право на устранение последствий морального вре-
да; 3) право на восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. 
Закон предусматривает неодинаковый порядок возмещения различных видов вреда и 
восстановления в иных правах (см. ст. 135‒139 УПК РФ).  

Уголовное преследование — процессуальная деятельность, осуществляемая сто-
роной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении пре-
ступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ). Субъектами реабилитации, согласно ч. 2, 2.1 и 3 ст. 133 
УПК РФ, являются:  
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1. Подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор по лю-
бому из оснований, указанных в ч. 2 и 8 ст. 302 УПК РФ (например, не установлено со-
бытие преступления, подсудимый не причастен к совершению преступления, в деянии 
подсудимого нет признаков преступления).  

2. Подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в 
связи с отказом государственного или частного обвинителя от обвинения. В ходе су-
дебного разбирательства государственный обвинитель вправе отказаться от обвине-
ния в порядке ч. 7 ст. 246 УПК РФ. По уголовным делам частного обвинения неявка по-
терпевшего без уважительных причин влечет за собой прекращение уголовного дела 
по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (ч. 3 ст. 249 УПК РФ). Прекра-
щение уголовного дела в судебном заседании происходит по п. 2 ст. 254 УПК РФ.  

3. Подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении кото-
рого прекращено: за отсутствием события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); за 
отсутствием в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); за отсутствием 
заявления потерпевшего по делам частного и частно-публичного обвинения (п. 5 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ); за отсутствием согласия суда на возбуждение уголовного дела или на 
привлечение в качестве обвиняемого члена Совета Федерации и депутата Государ-
ственной Думы, Генерального прокурора, судьи Конституционного Суда, Верховного 
Суда, Высшего Арбитражного Суда РФ, судьи федерального суда общей юрисдикции и 
федерального арбитражного суда, иных судей, депутата законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти субъекта Федерации, следователя, адво-
ката, прокурора (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); ввиду непричастности подозреваемого или 
обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); ввиду наличия в 
отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора 
по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекраще-
нии уголовного дела по тому же обвинению (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); ввиду наличия в 
отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления органа 
дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же об-
винению либо об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); ввиду 
отказа Государственной Думы Федерального Собрания РФ в даче согласия на лишение 
неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, и 
(или) отказа Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица (п. 6 ч. 1 
ст. 27 УПК РФ).  

4. Осужденный — в случаях полной или частичной отмены вступившего в закон-
ную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела ввиду его 
непричастности к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ) или за отсутстви-
ем события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); за отсутствием в деянии состава 
преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); в связи с истечением сроков давности уголовно-
го преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); в связи со смертью лица, за исключением 
случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умер-
шего (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); за отсутствием заявления потерпевшего по делам част-
ного и частно-публичного обвинения (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); в связи с отсутствием 
согласия суда на возбуждение уголовного дела или на привлечение в качестве обвиня-
емого члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, Генерального про-
курора, судьи Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда 
РФ, судьи федерального суда общей юрисдикции и федерального арбитражного суда, 
иных судей, депутата законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Федерации, следователя, адвоката, прокурора (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).  

5. Лицо, к которому были применены принудительные меры медицинского харак-
тера — в случае отмены незаконного или необоснованного постановления суда о при-
менении данной меры. Принудительные меры медицинского характера предусмотре-
ны гл. 15 УК РФ и 51 УПК РФ.  
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6. Лицо, указанное в пунктах 1‒4 ч. 2 ст. 133 УПК РФ, по уголовным делам частного 
обвинения, если уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ, 
а также осужденные по уголовным делам частного обвинения, возбужденным судом в 
соответствии со ст. 318 УПК РФ, в случаях полной или частичной отмены обвинитель-
ного приговора суда и оправдания осужденного либо прекращения уголовного дела 
или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным п. 1, 2 и 5 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ и п. 1, 4 и 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.  

7. Любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения в ходе 
производства по уголовному делу. В соответствии со ст. 133 УПК РФ основаниями воз-
никновения права на реабилитацию, в том числе права на возмещение вреда, являются: 

а) осуществление уголовного преследования, которое представляет собой процес-
суальную деятельность, выполняемую стороной обвинения в целях изобличения по-
дозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ);  

б) незаконное применение к любому лицу мер процессуального принуждения в хо-
де производства по уголовному делу (ч. 3 ст. 133 УПК РФ). Меры процессуального при-
нуждения регламентируются разделом IV УПК РФ, к ним относятся: задержание подо-
зреваемого, меры пресечения, иные меры процессуального принуждения 
(обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение аре-
ста на имущество, денежное взыскание). Учитывая приоритет прав человека перед 
правами государства (ст. 2 и 18 Конституции РФ), судебная практика толкует поло-
жения ч. 3 ст. 133 УПК РФ расширительно как по кругу лиц, так и по видам мер при-
нуждения. В соответствии с этой нормой право на возмещение вреда предоставляет-
ся даже обвиняемому (вне зависимости от признания результатов его уголовного 
преследования обоснованным или необоснованным), например, при отмене приме-
ненной в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с 
переквалификацией содеянного, по которой данная мера пресечения применяться 
не могла. Несмотря на то, что в гл. 4 УПК РФ среди мер принуждения не названы та-
кие принудительные меры, как обыск в жилище, выемка и другие следственные дей-
ствия, осуществляемые в принудительном порядке, причиненный незаконным их 
производством вред также подлежит возмещению. Тем более, когда такой вред при-
чиняется «посторонним» лицам, в отношении которых уголовное преследование не 
осуществляется.  

В уголовно-процессуальном законодательстве (ч. 4 ст. 133 УПК РФ) предусматри-
вается, что право на реабилитацию отсутствует, когда примененные в отношении ли-
ца меры процессуального принуждения или постановленный обвинительный приго-
вор отменены или изменены ввиду: а) издания акта об амнистии; б) истечения сроков 
давности; в) недостижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 
г) отставания несовершеннолетнего, достигшего возраста уголовной ответственности, 
в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, которое не поз-
волило ему в полной мере осознавать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, 
предусмотренного уголовным законом; д) принятия закона, устраняющего преступ-
ность или наказуемость деяния, за исключением случаев вынесения судом постанов-
ления, предусмотренного п. 1 ч. 3 ст. 125.1 УПК РФ. Важно подчеркнуть, что право на 
возмещение вреда возникает не только в случае, когда в отношении реабилитирован-
ного совершались действия и принимались решения, признанные незаконными или 
необоснованными, но и в случае, если вред был причинен в результате законных и 
обоснованных на момент своего производства действий, которые, однако, были связа-
ны с напрасным уголовным преследованием.  
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9.2. Процессуальный порядок реабилитации  
в уголовном судопроизводстве 

Право на реабилитацию, может возникать при наличии следующих условий: 
1) вынесение оправдательного приговора; 2) прекращение уголовного преследования 
в связи с отказом государственного или частного обвинителя от обвинения; 3) пре-
кращение уголовного преследования; 4) полная или частичная отмена вступившего в 
законную силу обвинительного приговора суда и прекращение уголовного дела в свя-
зи с непричастностью подсудимого к совершению преступления или по любому дру-
гому основанию, предусмотренному п. 1‒6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ; 5) отмена незаконного 
или необоснованного постановления суда о применении принудительной меры меди-
цинского характера. Право на возмещение ущерба возникает лишь в случае полной 
реабилитации лица, то есть когда дело прекращено полностью, а не в какой-либо ча-
сти. В соответствии с ч. 5 ст. 133 УПК РФ в иных случаях вопросы, связанные с возме-
щением вреда, разрешаются в порядке гражданского судопроизводства. К иным случа-
ям можно отнести незаконные действия адвоката, эксперта или следователя при 
производстве им обыска и т. д. Такие гражданско-правовые отношения регламенти-
руются ст. 1069, 1070 и другими статьями ГК РФ. Порядок и условия реабилитации, 
предусмотренные гл. 18 УПК РФ, не распространяются на жертв политических репрес-
сий. Реабилитацию последних регулируют специальные нормативные акты. Исходя из 
положений Конституции РФ о праве каждого на возмещение государством вреда, при-
чиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной вла-
сти или их должностных лиц, право на реабилитацию имеет не только лицо, уголовное 
преследование в отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным ч. 
2 ст. 133 УПК РФ, по делу в целом, но и лицо, уголовное преследование в отношении ко-
торого прекращено по указанным основаниям по части предъявленного ему самостоя-
тельного обвинения (так называемая частичная реабилитация), например, при прекра-
щении уголовного дела за отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 105 
УК РФ, при обвинении в убийстве и краже. Должностные лица признают за оправдан-
ным либо лицом, в отношении которого прекращено уголовное преследование, право на 
реабилитацию (ч. 1 ст. 134 УПК РФ). В этих актах органы и должностные лица отдель-
ным пунктом должны указать, что лицо имеет право на реабилитацию.  

Кроме признания права на реабилитацию, суд, прокурор, следователь, орган до-
знания, дознаватель обязаны разъяснить гражданину порядок возмещения вреда, свя-
занного с уголовным преследованием: а) в какие органы и в какие сроки он вправе об-
ратиться для подробного расчета подлежащих выплате сумм; б) какими органами и в 
какой последовательности будут осуществляться выплаты или действия по восста-
новлению иных нарушенных прав. В соответствующем извещении разъясняется право 
на возмещение различных видов вреда, на восстановление в трудовых, пенсионных, 
жилищных и иных правах, указываются конкретные органы, в которые гражданин 
может обратиться с требованием о возмещении того или иного вида вреда, а также 
сроки реализации данного права. Так, например, определив размер возмещения вреда, 
судья не позднее месяца со дня поступления требования выносит постановление о 
производстве выплат, копию которого направляет реабилитированному, а в случае его 
смерти — наследникам, близким родственникам, родственникам или иждивенцам. 
При этом суд, рассматривающий требования реабилитированного о возмещении вреда 
или восстановлении его в правах в порядке гл. 18 УПК РФ, вправе удовлетворить их 
или отказать в их удовлетворении полностью либо частично в зависимости от дока-
занности указанных требований представленными сторонами и собранными судом 
доказательствами. Постановление судьи о производстве выплат, возврате имущества 
может быть обжаловано в апелляционном, кассационном и надзорном порядке (ст. 137 
УПК РФ). В части требований, оставленных судом без рассмотрения, реабилитирован-
ный вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.  
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9.3. Понятие и значение гражданского иска  
в уголовном судопроизводстве 

Конституция РФ (ст. 46) гарантирует каждому судебную защиту гражданских прав. 
В случае нарушения имущественных прав гражданина непосредственно преступными 
действиями, заявленный им гражданский иск может быть рассмотрен совместно с 
уголовным делом. Предъявление гражданского иска является одним из самых эффек-
тивных способов защиты гражданско-правовых интересов физических и юридических 
лиц в уголовном процессе. Другими способами возмещения ущерба в уголовном про-
цессе являются: а) уголовно-процессуальная реституция (ст. 81, 82, 309 УПК РФ) — это 
восстановление в уголовном деле материального положения лица, пострадавшего от 
преступления, посредством возвращения ему в порядке, указанном в законе, веще-
ственных доказательств, а при необходимости — предметов того же рода или уплаты 
их стоимости, если это возможно без ущерба для производства по делу; б) доброволь-
ное возмещение ущерба — возмещение (по собственной инициативе) обвиняемым 
или иным лицом, несущим материальную ответственность за действия обвиняемого, 
имущественного и морального вреда, причиненного преступлением физическому или 
юридическому лицу в денежной или иной форме. Государство, владея исключитель-
ным правом на уголовное преследование граждан, совершивших преступления, вместе 
с тем принимает на себя юридическую обязанность обеспечить восстановление иму-
щественного положения физического или юридического лица, понесшего ущерб от 
преступного посягательства. Оно «обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 
компенсацию причиненного ущерба». Гражданским истцом, в соответствии с ч. 1 ст. 44 
УПК РФ, является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о 
возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный 
вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании граждан-
ским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, прокурора, 
следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и 
для имущественной компенсации морального вреда. Гражданский иск в уголовном 
процессе — это заявленное в ходе досудебного производства по уголовному делу тре-
бование о возмещении имущественного вреда и имущественной компенсации мо-
рального вреда, причиненных преступлением физическому или юридическому лицу, 
и адресованное этим лицом (его законными представителями, прокурором) обвиняе-
мому или иным лицам, несущим материальную ответственность за действия обвиняе-
мого. Рассмотрение гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства позво-
ляет более эффективно восстанавливать права лица, которому преступлением 
причинен вред. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобожда-
ется от уплаты государственной пошлины (ч. 2 ст. 44 УПК РФ). Рассмотрение граждан-
ского иска совместно с уголовным делом способствует экономии процессуальных 
средств, позволяет использовать более эффективные способы обеспечения иска и ско-
рейшего его рассмотрения.  

9.4. Предмет гражданского иска в уголовном судопроизводстве 
Предметом иска в уголовном процессе является требование гражданского истца о 

возмещении преступником материального ущерба, который был причинен преступ-
лением. Сам гражданский иск в уголовном процессе может быть разрешен при его 
предъявлении только тогда, когда действия обвиняемого, которыми был причинен 
материальный ущерб, содержат признаки состава преступления. Предметом граждан-
ского иска является обращенное к суду требование истца к обвиняемому (граждан-
скому ответчику) о принудительной передаче вещи или денег в качестве возмещения 
за вред, причиненный преступлением. Основание гражданского иска составляют юри-
дические факты, которые приводят к возникновению правоотношения между истцом 
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и обвиняемым (гражданским ответчиком). Именно на этих юридических фактах бази-
руются требования истцов. Такими фактами в рамках уголовного судопроизводства 
являются: совершение преступления; наличие имущественного и морального вреда, 
причиненного истцу; причинная связь между совершенным общественно опасным де-
янием и наступившим в результате его совершения общественно опасным послед-
ствием в виде материального и морального вреда. Физическому лицу может быть при-
чинен моральный, физический и имущественный вред. У юридического же лица в 
результате совершения преступления может пострадать только его имущество и де-
ловая репутация (ч. 1 ст. 42 УПК РФ). Физический вред выражается в лишении жизни, 
причинении вреда здоровью человека различной степени тяжести. Законодательство 
предусматривает, что средства, затраченные на стационарное лечение граждан в слу-
чаях причинения вреда их здоровью в результате умышленных преступных действий 
(за исключением причинения вреда при превышении пределов необходимой обороны 
или в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного не-
правомерными действиями потерпевшего), подлежат взысканию в доход государства 
с лиц, осужденных за эти преступления — по искам лечебных учреждений или проку-
рора. Суд не наделяется правом « в отсутствие предъявленного гражданского иска по 
собственной инициативе, без выяснения позиций сторон и без соблюдения принципов 
состязательности разрешить вопрос о возмещении материального ущерба, причинен-
ного преступлением…»  

Имущественный вред выражается в том, что в результате совершения преступле-
ния уменьшается объем имущественных благ гражданина, предприятия, учреждения. 
Такой вред чаще всего причиняется преступлениями в сфере экономики. Гражданский 
иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания су-
дебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой ин-
станции (ч. 2 ст. 44 УПК РФ). Это связано с необходимостью установить основания 
и размеры вреда и суммы возмещения, в том числе путем проведения следственных 
и процессуальных действий. 

Если гражданский иск не был предъявлен в уголовном процессе или он остался без 
рассмотрения, то лицо имеет право предъявить такой иск в порядке гражданского су-
допроизводства (ч. 3 ст. 250 УПК РФ). Условием рассмотрения гражданского иска сов-
местно с уголовным делом должна являться причинная связь между преступлением, 
совершенным обвиняемым (подсудимым), и причиненным потерпевшему материаль-
ным ущербом. Если в ходе предварительного расследования не будет установлено та-
кой причинной связи, то заявителю должно быть отказано в признании его граждан-
ским истцом. Если по какой-то причине заявитель все же ошибочно будет признан 
гражданским истцом, то такой гражданский иск должен быть устранен из дела, а при 
вынесении приговора его должны оставить без рассмотрения. В ч. 3 ст. 44 УПК РФ за-
креплено право прокурора и законных представителей предъявлять гражданский иск 
в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо 
ограниченно дееспособными, в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои 
права и законные интересы; право на предъявление такого иска в защиту интересов 
государства предоставлено прокурору. Гражданин или юридическое лицо вправе от-
казаться от предъявленного им гражданского иска. До принятия отказа от граждан-
ского иска дознаватель, следователь, прокурор, суд разъясняет гражданскому истцу, 
что это приведет к прекращению производства по иску. Отказ от гражданского иска 
может быть заявлен гражданским истцом в любой момент производства по уголовно-
му делу, но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора 
(п. 11 ч. 4 и ч. 5 ст. 44 УПК РФ). Доказывание гражданского иска в уголовном процессе 
следует рассматривать с двух сторон. Во-первых, по сравнению с доказыванием иска в 
гражданском и арбитражном процессах. Во-вторых, по сравнению с доказыванием 
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остальных обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Естествен-
но, что процесс доказывания гражданского иска в уголовном процессе имеет свои осо-
бенности. Так, предмет доказывания, кроме установления характера и размера вреда, 
причиненного преступлением, может быть расширен при необходимости установле-
ния лица, который должен быть признан гражданским истцом или гражданским от-
ветчиком, включая вопрос об их процессуальной правоспособности и дееспособности. 
В ряде случаев требуется установить имущественное положение обвиняемого или 
гражданского ответчика. Средством обеспечения гражданского иска и возмещения 
вреда, причиненного преступлением, является наложение ареста на имущество и цен-
ные бумаги (ст. 115 и 116 УПК РФ). В соответствии со ст. 230 УПК РФ судья (при по-
ступлении к нему уголовного дела) по ходатайству потерпевшего, гражданского истца 
или их представителей либо прокурора вправе вынести постановление о принятии 
мер по обеспечению возмещению вреда, причиненного преступлением, либо возмож-
ной конфискации имущества. Исполнение указанного постановления возлагается на 
судебных приставов-исполнителей. Гражданский иск в защиту интересов несовер-
шеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в 
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, кото-
рые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, мо-
жет быть предъявлен их законными представителями или прокурором, а в защиту ин-
тересов государства — только прокурором. Согласно ч. 1 ст. 11 УПК РФ суд обязан 
разъяснять обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчи-
ку, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и 
ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав. В кассацион-
ном или надзорном порядке может быть принято решение об отмене приговора в ча-
сти гражданского иска, о его изменении в этой части или оставлении без изменения. 
Допущение гражданского иска к рассмотрению в уголовном процессе имеет большое 
значение. Оно способствует оперативности и экономичности решения вопроса о воз-
мещении имущественного вреда, причиненного преступлением, о компенсации мо-
рального вреда, причиненного им, а также делает излишним повторное исследование 
по сути тех же — необходимых для разрешения уголовного дела — обстоятельств и в 
порядке гражданского судопроизводства; служит тому, чтобы пострадавший от пре-
ступления не был вынужден дважды участвовать в процессе: в порядке уголовного и 
гражданского судопроизводства. Гражданский иск в уголовном процессе — правовое 
средство устранения тех противоправных последствий, которые повлекло совершение 
преступления.  

9.5. Процессуальный порядок заявления, доказывания, обеспечения 
и разрешения гражданского иска 

Гражданский иск в уголовном деле может быть предъявлен после его возбуждения 
и до окончания судебного следствия при рассмотрении и разрешении уголовного дела 
в суде первой инстанции (ст. 44 УПК РФ). Важно заметить, что гражданский иск может 
быть заявлен в указанных временных пределах в суде апелляционной инстанции в 
связи с тем, что рассмотрение и разрешение уголовного дела в этой инстанции являет-
ся новым судебным разбирательством. Окончательно гражданский иск в уголовном 
процессе разрешается судом. Суд вправе рассмотреть гражданский иск в отсутствие 
гражданского истца, если: а) об этом ходатайствует истец или его представитель; 
б) гражданский иск поддерживает прокурор; в) подсудимый полностью согласен с 
предъявленным гражданским иском (ч. 2 ст. 250 УПК РФ). В остальных случаях суд при 
неявке гражданского иска или его представителя вправе оставить гражданский иск 
без рассмотрения. В этом случае за гражданским истцом сохраняется право предъ-
явить иск в порядке гражданского судопроизводства (ч. 3 ст. 250 УПК РФ).  
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В соответствии с п. 10, 11 и 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора 
суд, в частности, решает вопросы:  

а) подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере;  
б) как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения граж-

данского иска или возможной конфискации;  
в) как поступить с вещественными доказательствами.  
В п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 № 1 «О судебном 

приговоре» отмечено, что суд обязан привести в приговоре мотивы, обосновывающие 
полное или частичное удовлетворение иска либо отказ в нем, указать с приведением со-
ответствующих расчетов размеры, в которых удовлетворены требования истца, и закон, 
на основании которого разрешен гражданский иск. При удовлетворении гражданского 
иска, предъявленного нескольким подсудимым, в приговоре надлежит указать, какие 
конкретно суммы подлежат взысканию с них солидарно и какие — в долевом порядке.  

В соответствии с ч. 2 ст. 306 УПК РФ суд отказывает в удовлетворении гражданско-
го иска:  

а) при постановлении оправдательного приговора;  
б) при прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления (п. 1 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ); в) при прекращении уголовного преследования в связи с непри-
частностью подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ). Суд оставляет гражданский иск без рассмотрения при прекращении 
уголовного дела и уголовного преследования по всем другим основаниям, предусмот-
ренным ст. 24 и 27 УПК РФ.  

В ч. 2 ст. 309 УПК РФ предусматривается, что если для определения суммы иска 
необходимы дополнительные расчеты, проведение которых требует отложения су-
дебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удо-
влетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданско-
го иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Прекращение 
производства по гражданскому иску в уголовном процессе по мотиву отказа от него 
лишает гражданского истца права на предъявление иска в порядке гражданского су-
допроизводства к тому же лицу по тому же предмету и основанию. В случаях, когда 
ущерб причинен совместными действиями подсудимого и другого лица, в отношении 
коᴛᴏрого уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям, суд 
возлагает на подсудимого обязанность возместить материальный ущерб в полном 
объеме и разъясняет гражданскому истцу право предъявить в порядке гражданского 
судопроизводства к лицам, уголовное дело в отношении которых было прекращено, иск 
о возмещении ущерба солидарно с осужденным. В случае если материальный ущерб 
причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого уголовное де-
ло было выделено в отдельное производство, суд возлагает обязанность по возмещению 
ущерба в полном размере на подсудимого. При вынесении в последующем обвинитель-
ного приговора в отношении лица, уголовное дело о коᴛᴏром было выделено в отдель-
ное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить ущерб соли-
дарно с ранее осужденным. Следует отметить, что участие в уголовном 
судопроизводстве гражданского истца и гражданского ответчика, несмотря на выпол-
нение ими побочной процессуальной функции, играет важную роль в области возмеще-
ния материального и компенсации морального вреда, причиненного преступлением.  

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Дайте понятие реабилитации. 
2. Перечислите законодательные и иные акты, регламентирующие реабилита-

цию, и дайте им общую характеристику. 
3. Опишите эволюцию института реабилитации лиц, подвергавшихся незакон-

ному уголовному преследованию (привлечению к уголовной ответственности). 
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4. Какими процессуальными документами должно подтверждаться право на реа-
билитацию? 

5. Какие виды вреда подлежат возмещению (устранению) при реабилитации? 
6. Как должны извещаться граждане об их реабилитации и о порядке реализации 

их прав, связанных с реабилитацией? 
7. Опишите основные особенности возмещения имущественного вреда, причи-

ненного незаконным уголовным преследованием: объем возмещаемого вреда, учет 
вины его причинителя и источник покрытия расходов по возмещению. 

8. Назовите органы, уполномоченные разрешать вопросы, связанные с возмеще-
нием имущественного вреда; дайте общую характеристику их полномочий. 

9. В чем особенности компенсации морального вреда, причиненного незаконны-
ми действиями правоохранительных органов? 

10. Дайте общую характеристику оснований признания жертвой политических 
репрессий. 

11. В каком порядке принимается решение о признании лица жертвой политиче-
ских репрессий? 

Глава 10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: правовые средства против нарушений закона в уголовном судопроизвод-

стве, особенности ведомственного процессуального контроля, прокурорского надзора и 
судебного контроля, условия для обращения в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, 
процессуальный порядок рассмотрения жалоб руководителем следственного органа, 
прокурором и судом; 

Уметь: выявлять нарушения закона, влекущие за собой обжалование руководителю 
следственного органа, прокурору и в суд, составлять жалобы; 

Владеть навыками: использования средств против нарушений закона в уголовном 
судопроизводстве. 

Ключевые термины: контроль; надзор; ведомственный процессуальный кон-
троль; прокурорский надзор; судебный контроль.  

10.1. Понятие, сущность и значение контроля и надзора  
в уголовном судопроизводстве 

Публичным началом в российском современном уголовном судопроизводстве обу-
словлено наличие в уголовно-процессуальном законодательстве механизма контроля 
и надзора за законностью процессуальной деятельности органов и уполномоченных 
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Основная цель про-
цессуального контроля и надзора состоит, прежде всего, в обеспечении защиты лично-
сти, её прав и свобод от незаконных действий и решений органов и должностных лиц, 
а в случае выявления нарушений — в их устранении. 

Контроль и надзор за законностью и обоснованностью решений ведётся в каждой 
стадии уголовного судопроизводства. Это публичное начало в рамках предоставлен-
ных полномочий обязывает соответствующие органы своевременно реагировать на 
допущенные нарушения и принимать меры к отмене или изменению незаконного или 
необоснованного решения. 

Исторически функция надзора за исполнением законов лежала исключительно на 
прокуратуре. В настоящее время в соответствии с Конституцией РФ и УПК РФ кон-
троль за законностью действий, ограничивающих конституционные права и свободы 
граждан, возложен не только на суд, но и соответствующих должностных лиц. 

В современном отечественном законодательстве каждому гражданину гарантиру-
ется защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ). Это право, вытекает из 
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конституционной концептуальной идеи о том, что защита прав и свобод человека и 
гражданина является высшей ценностью и из принципа охраны достоинства лично-
сти. В связи с этим, государство должно обеспечить каждому возможность отстаивать 
свои права в споре с любыми уполномоченными должностными лицами и компетент-
ными органами, в том числе и органами, которые осуществляют предварительное рас-
следование по уголовным делам.  

Особое место в защите интересов общества и государства занимают властные 
структурные подразделения и государственные органы, которые осуществляют кон-
троль и надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в российском 
досудебном уголовном судопроизводстве.  

В уголовном процессе ряд должностных лиц обладают значительными контроль-
ными и надзорными полномочиями. Они наделены процессуальной властью, вправе 
единолично решать вопросы, затрагивающие существенные права и свободы человека 
и гражданина, интересы организаций, общества и государства.  

Законодатель предусматривает систему органов и должностных лиц, в пределах их 
компетенции, деятельность которых позволяет ограничить от возможных нарушений 
закона и произвола со стороны лиц, участвующих в досудебном производстве по уго-
ловному делу. К ним следует отнести: прокурора, осуществляющего прокурорский 
надзор; суд, реализующий судебный контроль; руководителя следственного органа, 
начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, на которых возло-
жены функции по ведомственному руководству и процессуальному контролю.  

Как известно, в настоящее время суды не входят в структуру органов — участни-
ков уголовного судопроизводства со стороны обвинения и защиты, а также не являют-
ся органом уголовного преследования. Этот судебный орган создает необходимые 
условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления 
предоставленных им прав. Поэтому судебные полномочия именуются как полномочия 
по осуществлению судебного контроля в досудебном уголовном судопроизводстве.  

Ведомственный процессуальный контроль (руководитель следственного органа, 
начальник органа дознания, начальник подразделения дознания), судебный контроль 
и прокурорский надзор следует рассматривать как формы контроля и надзора на досу-
дебном этапе.  

В современных условиях развития уголовного судопроизводства понятия «надзор» 
и «контроль» имеют важное не только теоретическое, но и практическое значение, 
поскольку от правильного употребления указанных понятий зависит, во-первых, со-
отношение понятий ведомственного процессуального контроля и прокурорского 
надзора и, во-вторых, прокуроры, руководители следственных органов и начальники 
органов (подразделений) дознания в своей повседневной деятельности сталкиваются 
с необходимостью четкого разграничения указанных понятий.  

В юридической литературе, законодательной и правоприменительной практике по 
этому вопросу существуют различные взгляды, и, не в последнюю очередь, это разли-
чие обусловлено не одинаковым словоупотреблением в законодательстве разных 
стран и, даже, одной и той же страны.  

В обыденном понимании значение слов «контроль» и «надзор» одинаково: это 
наблюдение или постоянное наблюдение с целью присмотра, проверки за кем или 
чем-либо за соблюдением каких-нибудь правил132.  

В юридической литературе закрепилось мнение о различности рассматриваемых 
понятий, так как это разные правовые явления, государственные функции и правовые 
институты133. Именно поэтому их не следует отождествлять.  

                                                           
132 Ожегов С. И., Шведова К. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1994. С. 286, 371.  
133 Шалумов М. С. Прокурорский надзор и государственный контроль за исполнением законов: разгра-

ничение компетенции и ответственность // Государство и право. 1999. № 1. С. 79‒80.  
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Чаще всего под контролем понимают такую систему отношений между органами 
публичной власти, при которой контролирующий орган может отменять правоприме-
нительные акты подконтрольного органа.  

С этой точки зрения термин «контроль» может рассматриваться объемнее и полнее 
термина «надзор», поскольку включает в себя возможность соответствующего вышесто-
ящего и контролирующего органа не только надзирать (наблюдать за законностью и 
ставить вопрос об устранении их нарушении), но и устранять их своей властью134.  

Представляется, что надзор при таком понимании — это такая система отноше-
ний, при которой надзорный орган должен лишь обратить внимание поднадзорного орга-
на на его ошибку и, самое большее, может приостановить действие этого нормативно-
правового акта, но отменять или исправлять акт должен сам поднадзорный орган. 

При этом необходимо особо отметить, что в отличие от контролирующего органа 
прокуратура сама не устраняет нарушение закона, но добивается этого от соответ-
ствующего органа или должностного лица, либо в судебном порядке.  

Исключением из этого общего правила является надзор прокуратуры за точным и 
единообразным исполнением закона органами дознания и предварительного следствия 
при расследовании уголовных дел. Прокурор в этой отрасли прокурорского надзора об-
ладает достаточно широкими властно-распорядительными полномочиями и сам своей 
властью вправе устранить выявленные нарушения закона, особенно за органами дозна-
ния. Однако, как представляется, что в соответствии с конституционным положением о 
системе разделения основных ветвей власти прокурор при установлении нарушений 
закона за органами предварительного расследования должен вникать, а не забегать 
и подменять соответствующих должностных лиц и не вмешиваться в их процессуальную 
и административно-управленческую деятельность. Более того, прокурор как гарант за-
конности на всех уровнях, особенно в районном (городском) и среднем звеньях, должен 
потребовать от руководителей следственных органов, начальников органов дознания 
и начальников подразделений дознания всех уровней неукоснительного исполнения 
возложенных на них законом своевременного ведомственного процессуального кон-
троля в досудебном уголовном судопроизводстве.  

Кроме того, говоря о правильном употреблении понятия «надзор» необходимо отме-
тить, что существуют близко с ним связанное понятие «наблюдение», употреблявшееся в 
ряде отечественных законодательных актов о прокурорском надзоре в 20-х годах про-
шлого века.  

Надзор прокурора подразумевает более активную форму деятельности по сравне-
нию с наблюдением и предполагает использование предоставленных прокурору пра-
вовых средств реагирования по предупреждению правонарушений, их пресечению, 
принятию мер по привлечению виновных лиц к ответственности, восстановлению 
нарушенных прав и т. д.  

В отличие от «надзора», «наблюдение» за исполнением законов содержит в себе 
элемент пассивности, созерцательности, невмешательства в то или иное явление, со-
бытие или обстоятельство. В связи с этим, отказ в советский период развития проку-
ратуры от понятия «наблюдение» был не случаен, поскольку в этот период развития 
нашего государства существовало государственное управление по объективным и 
субъективным обстоятельствам с элементами тоталитарного режима. В связи с этим, 
вместо этого понятия в правовой оборот был последовательно введен в законодатель-
ство понятие «надзор» за исполнением законов.  

Прокурорский надзор представляет собой постоянно осуществляемую дея-
тельность уполномоченного на это субъекта. Как известно, в ст. 37 УПК РФ опре-
делены основополагающие полномочия прокурора на досудебных и судебных стадиях 
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уголовного судопроизводства. Это, далеко, не исчерпывающий перечень полномочий. 
Но из них можно сделать вывод, что происходит их непрерывная реализация с момен-
та принятия сообщения о преступлении и заканчивая направлением материалов уго-
ловного дела с итоговым решением в суд либо прекращением уголовного дела.  

Понятие «контроль» предполагает выполнение лишь отдельных полномочий по 
проверке. Так, судебный контроль является одномоментным. Например, в ст. 29 УПК 
РФ закреплен строго определенный закрытый перечень проверочных полномочий 
суда на досудебном этапе, которые касаются санкционирования конкретных след-
ственных действий или проверки законности проведенного следственного действия в 
порядке ст. 165 УПК РФ.  

Ведомственный процессуальный контроль, осуществляемый руководителем след-
ственного органа, начальником органа дознания и начальником подразделения до-
знания является текущим, непрерывным и постоянным в досудебном уголовном судо-
производстве.  

В свою очередь, прокурорский надзор означает определенную отстраненность орга-
на прокуратуры от поднадзорного объекта, то есть это своевременный и тщательный 
«присмотр» извне за органами дознания и органами предварительного следствия. Про-
цессуальный контроль же может осуществляться как извне (судом), так и внутри самой 
системы (руководителем и начальником). Таким образом, надзор служит для своевре-
менного выявления нарушений закона, точного и единообразного исполнения закона на 
всей территории нашего государства, а контроль — для установления нарушения зако-
нодательства и устранения этих нарушений в уголовном судопроизводстве.  

Как отмечалось выше, прокурорский надзор предполагает определенные параметры 
поднадзорной деятельности, то есть проведенные проверки уголовно-процессуальной 
деятельности с точки зрения соответствия федеральному закону, но не целесообразно-
сти, поскольку орган прокуратуры не вправе вмешиваться во внутренние дела другого 
органа, в том числе, за органами дознания и предварительного следствия.  

Сфера же уголовно-процессуального контроля не ограничена: проверке подверга-
ется исполнение всех процессуальных документов, нормативно-правовых актов, целе-
сообразность и эффективность способов, средств и методов, выбранных следователем, 
дознавателем. На страже интересов общества и государства стоят и органы прокура-
туры, которые, согласно ст. 2 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», осуществ-
ляют надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина всеми государ-
ственными органами и должностными лицами, в том числе, за органами дознания и 
органами предварительного следствия.  

Для рассматриваемых понятий «контроль» и «надзор» характерны следую-
щие общие черты:  

— контроль и надзор — это, прежде всего, особые виды государственной дея-
тельности;  

— процессуальный контроль и прокурорский надзор — особая уголовно-
процессуальная деятельность, осуществляемая уполномоченными субъектами вла-
сти — руководителем следственного органа, начальником органа дознания, началь-
ником подразделения дознания, судьей (судом) и прокурором соответственно;  

— общей формой осуществления деятельности по контролю, за исключением су-
дебного контроля, и прокурорскому надзору за объектами является наблюдение;  

— контроль, за исключением судебного контроля, и прокурорский надзор — это 
властное наблюдение за соблюдением законодательства, проверка его соблюдения и 
применение соответствующими органами и должностными лицами в пределах своей 
компетенции мер от имени государства.  

В целом, в отличие от контролирующего органа, прокурор, исходя из конституцион-
ного принципа о разделении основных ветвей власти, сам не устраняет (не отменяет) 
нарушение закона, не должен вмешиваться в процессуальную деятельность органов  
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дознания и предварительного следствия, но обязан добиваться восстановления нару-
шенного закона от соответствующего органа или уполномоченного должностного лица 
(руководителя следственного органа, начальника органа дознания, начальника подраз-
деления дознания) мерами прокурорского реагирования, либо в судебном порядке.  

Как видно, законодатель устанавливает различные полномочия для должностных 
лиц по осуществлению контрольных и надзорных функций в досудебных стадиях, при 
этом значительно расширяет полномочия судебной власти и органов исполнительной 
власти в лице органов дознания и предварительного следствия за счет существенного 
ограничения прокурорской власти.  

Близость указанных понятий не означает их идентичности и функционального 
дублирования решаемых задач соответствующими властными субъектами на досу-
дебных стадиях уголовного судопроизводства.  

Таким образом, понятие «контроль» шире понятия «прокурорский надзор», а про-
курорскую надзорную деятельность можно рассматривать как составную часть дея-
тельности контрольной. Иными словами, соотношение между ними можно опреде-
лить, как целое (контроль, за исключением, ведомственного процессуального 
контроля и судебного контроля, как специфических видов контроля) и частное (про-
курорский надзор).  

Для правильного понимания сущности ведомственного процессуального контроля 
следует соотнести понятие «процессуальный контроль» и понятие «процессуальное ру-
ководство». Это два самостоятельных специфических вида уголовно-процессуальной де-
ятельности.  

Таким образом, процессуальный контроль — это строго регламентированная 
законом, непрерывная и внутренняя процессуальная деятельность уполномоченных 
должностных лиц по контролю за процессом расследования уголовного дела по наибо-
лее важным направлениям работы официальных участников, ведущих производство по 
уголовному делу. Он включает в себя определенные элементы надзора.  

Процессуальное руководство — это понятие более узкое, чем процессуальный 
контроль. Им также наделены специально уполномоченные должностные лица, и оно 
состоит в непосредственной организации работы подконтрольного органа, издании 
организационно-распорядительных документов, обязательных для исполнения всеми 
подчиненными, утверждении структуры и штатного расписания, распределении 
нагрузки на подчиненных сотрудников.  

Процессуальное руководство руководителя следственного органа, начальника ор-
гана дознания и начальника подразделения дознания состоит в организации эффек-
тивного производства в расследовании уголовных дел и осуществляется с помощью 
тех полномочий, которые предоставлены им уголовно-процессуальным законом. Осу-
ществляя процессуальный контроль, руководитель и начальник изучают материалы 
уголовных дел, дают указание о направлении расследования, о производстве опреде-
ленных следственных действий, иные указания управленческого характера. Таким 
образом, рассматриваемые функции тесно взаимосвязаны, и функция процессуального 
контроля проявляется в процессуальном руководстве.  

В настоящее время в досудебном производстве четко не выделены понятия «ве-
домственный процессуальный контроль», «судебный контроль» и «прокурорский 
надзор». Так, в лингвистическом смысле сочетание «судебный контроль» не закрепле-
но. Это свидетельствует о том, что данное понятие пока не стало обще-употребляемым 
среди юристов. 

Таким образом, контроль — это особый вид государственной деятельности, осу-
ществляемый постоянно и непрерывно всеми органами власти и управления, учрежде-
ниями, организациями, предприятиями независимо от форм собственности, долж-
ностными лицами, находящимися в отношениях власти-подчинения, обладающими 
полномочиями по выявлению нарушений закона, отмене незаконных, необоснованных 
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правовых решений, привлечении к ответственности должностных лиц, причастных к 
этим нарушениям, наложении дисциплинарных взысканий, применении иных мер воз-
действия на подконтрольный орган или должностное лицо и распространяющийся на 
все сферы жизнедеятельности.  

Прокурорский надзор — есть единая, федеральная централизованная система ор-
ганов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации и исполнением федеральных законов и подзаконных 
актов, действующих на ее территории, в целях выявления нарушений закона, обраще-
ния внимания об этом поднадзорному органу или должностному лицу, предложения об 
устранении нарушений закона и принятия других мер для восстановления законности. 

Контроль в уголовном судопроизводстве (за исключением судебного кон-
троля) — это специфическая уголовно-процессуальная деятельность, которая осу-
ществляется специально уполномоченными субъектами на этапах приема, регистра-
ции и рассмотрения сообщения о преступлениях на стадии возбуждения уголовного 
дела и в ходе предварительного расследования в форме властного наблюдения за за-
конностью и целесообразностью процессуальной деятельности участников уголовного 
судопроизводства с целью соблюдения Конституции РФ, уголовного и уголовно-
процессуального законодательства и направлена на выявление допущенных нарушений 
закона, их отмену и принятие мер юридической ответственности должностных лиц за 
совершенные правонарушения.  

10.2. Прокурорский надзор за исполнением законов  
в досудебном уголовном судопроизводстве 

Прокурорский надзор на досудебных стадиях уголовного судопроизводства — 
это особая отрасль прокурорского надзора, предметом которой является специфиче-
ский вид государственной деятельности специально уполномоченного органа (проку-
ратуры), осуществляющего надзор от имени государства. Заключается таковой в по-
стоянном и непрерывном внешнем наблюдении за точным и единообразным 
соблюдением и исполнением федеральных законов и подзаконных актов органами, 
осуществляющими дознание и предварительное следствие, выявлении допущенных 
ими нарушений и их устранений в целях защиты прав и свобод участников уголовного 
судопроизводства и использовании предоставленных уголовно-процессуальным зако-
ном средств для их устранения.  

Одним из наиболее приоритетных направлений прокурорского надзора, называе-
мых нередко его отраслью, является надзор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими дознание и предварительное следствие. Характерным признаком это-
го надзора является то, что в отличие от не менее важного надзора за исполнением 
законов (общий надзор) он реализуется в уголовно-процессуальной форме, осуществ-
ляется в установленном порядке и при определенных условиях, точно предусмотрен-
ных уголовно-процессуальным законом.  

Для осуществления этого вида надзора прокурор наделен властными и распоряди-
тельными полномочиями. Анализ полномочий прокурора в досудебном производстве 
свидетельствует о том, что для прокурорского надзора существуют не только соб-
ственно-процессуальные отношения, но и отношения управленческого характера. 
Именно поэтому прокурор осуществляет одновременно надзор как за исполнением 
законов, так и за решением задач досудебной подготовки материалов по уголовным 
делам о совершенных или готовящихся преступлениях.  

Как известно, прокурорский надзор в досудебном производстве представляет собой 
особую и высшую форму государственного контроля, является своего рода вершиной его 
пирамиды. Поэтому прокуратура фактически в этом отношении выступает в качестве 
органа консолидирующего действия ведомственного процессуального контроля в лице 
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руководителя следственного органа, начальника органа дознания и начальника под-
разделения дознания, направленные на устранение, предотвращение, пресечение и 
восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, интересов органи-
заций, общества и государства, достижение эффективного взаимодействия, слаженной 
и результативной работы по выявлению правонарушений, предупреждению преступ-
ных проявлений и противоправных действий.  

Одной из основных целей практической деятельности прокуратуры является 
обеспечение единства и укрепление законности. Укрепление законности в досудебном 
производстве при помощи обеспечения средствами прокурорского надзора выражает-
ся в целенаправленном воздействии прокуратуры на практику исполнения законов 
участниками процесса, обеспечения ими единообразия в понимании закона.  

Важно подчеркнуть, что законность в досудебном уголовном судопроизводстве — 
это мощный организующий и дисциплинирующий фактор, требующий точного и 
неуклонного соблюдения государственной дисциплины со стороны всех участников. 
Конституция Российской Федерации одновременно требует от своих граждан соблю-
дать закон, так как иначе будут нарушены права и свободы других граждан, интересы 
общества, государства. Это требует усиления контрольных функций в досудебном 
производстве со стороны руководителя следственного органа, начальника органа до-
знания и начальника подразделения дознания. При этом контролирующие органы 
также строго и неукоснительно должны исполнять закон.  

Главным направлением в деятельности прокуратуры в досудебных стадиях явля-
ется беспристрастное обеспечение законности за процессуальной деятельностью ор-
ганов предварительного расследования. Содержание законности включает в себя:  

1) законы и подзаконные нормативно-правовые акты;  
2) соблюдение и исполнение федеральных законов и подзаконных актов;  
3) осуществление контрольных функций органов государственного управления;  
4) прокурорский надзор за точным и единообразным соблюдением и исполнением 

федеральных законов и подзаконных актов;  
5) меры юридической ответственности за совершенные правонарушения.  
Как видно, содержание понятия «законность» включает не только законы и подза-

конные акты, но и активную и целенаправленную правоприменительную деятель-
ность органов дознания и предварительного следствия и их контролирующих струк-
тур по строжайшему исполнению данных нормативно-правовых актов.  

Таким образом, когда речь идет об укреплении законности в досудебном производ-
стве, решающим становится разработка государством, его соответствующими органами 
государственной власти, необходимых мер по дальнейшему совершенствованию законо-
дательно-нормативной базы, усилению качества и эффективности деятельности ведом-
ственного процессуального контроля, активизации и совершенствованию прокурорского 
надзора и судебного контроля в деле обеспечения неотвратимости ответственности 
и наказания за допущенные нарушения российской законности.  

Законодатель наделяет прокурора в досудебном производстве особыми полномо-
чиями по осуществлению надзора за законностью процессуальной деятельности орга-
нов, осуществляющих дознание и предварительное следствие. Особенность такого 
надзора состоит в определенных законом действиях, направленных на обеспечение 
неукоснительного исполнения уполномоченными должностными лицами органов до-
знания и предварительного следствия требований федеральных законов и подзакон-
ных актов, начиная с момента поступления к ним и регистрации информации (заявле-
ний, сообщений) о совершенном или готовящимся преступлении и до принятия ими 
окончательного процессуального решения по материалам предварительной (дослед-
ственной) проверки либо по уголовному делу.  

Специфика прокурорского надзора на досудебных этапах характеризуется также 
его особым предметом, которым следует считать исполнение федеральных законов 
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и подзаконных актов уполномоченными должностными лицами органов дознания и 
предварительного следствия. Это деятельность прокуроров в пределах их компетен-
ции с использованием тех полномочий, которые предоставлены им для соблюдения 
законности при расследовании преступлений. Цель этой прокурорско-надзорной дея-
тельности — это своевременное выявление и принятие мер прокурорского реагиро-
вания по предупреждению и устранению нарушения закона.  

Предмет прокурорского надзора непосредственно определен Федеральным за-
коном «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 29), который включает в себя: со-
блюдение прав и свобод человека и гражданина; соблюдение установленного порядка 
разрешения заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях; 
соблюдение порядка проведения расследования; соблюдение законности решений 
органами предварительного расследования. 

Из положения этой нормы следует, что:  
1) предметом прокурорского надзора является не орган государственной власти, 

осуществляющий дознание и предварительное следствие, не дознаватель, следова-
тель, руководитель следственного органа, начальник органа дознания или начальник 
подразделения дознания, а исполнение ими законов и подзаконных актов;  

2) прокурор осуществляет свою деятельность по двум направлениям: с одной 
стороны, это соблюдение прав и свобод человека и гражданина; порядок рассмотрения 
сообщений о преступлениях; производство расследования, а с другой — законность 
решений органов предварительного расследования по уголовным делам, то есть 
надзирает как за законностью осуществления процессуальных действий, так и за за-
конностью принимаемых процессуальных решений.  

Принимая во внимание то, что предметом прокурорского надзора является закон-
ность всей деятельности органов дознания и предварительного следствия, можно вы-
делить несколько основных этапов надзора прокурора в досудебном производстве. 
К ним следует отнести:  

1) надзор за законностью и обоснованностью разрешения заявления и сообщений 
о преступлениях, постановлений о возбуждении уголовного дела или отказе в этом;  

2) надзор за законностью и обоснованностью применения мер процессуального 
принуждения (задержание подозреваемого; заключение под стражу подозреваемого, 
обвиняемого, других мер пресечения; производства неотложных и иных следственных 
действий, проводимых на первоначальном этапе расследования органами дознания и 
предварительного следствия);  

3) надзор за законностью и обоснованностью привлечения лица в качестве обви-
няемого;  

4) участие прокурора в рассмотрении судом ходатайств о применении к подозре-
ваемому и обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего 
ареста и о продлении содержания под стражей; о применении иных мер процессуаль-
ного принуждения; о производстве следственных действий в случаях, предусмотрен-
ных законом; в рассмотрении судом жалоб на действия (бездействие) и процессуаль-
ные решения дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, 
начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и прокурора;  

5) обеспечение прав и законных интересов участников уголовного судопроизвод-
ства, в том числе потерпевших от преступления;  

6) исполнение требований закона об установлении им всех обстоятельств, под-
лежащих обязательному доказыванию по уголовному делу;  

7) прокурорский надзор за законностью принятия решения при окончании до-
знания и предварительного следствия.  

На перечисленные этапы для осуществления прокурорского надзора ориентируют 
приказы Генерального прокурора РФ от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 
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следствия»; от 26 января 2017 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за про-
цессуальной деятельностью органов дознания»; от 27 ноября 2007 г. № 189 «Об орга-
низации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в 
уголовном судопроизводстве»; от 01 ноября 2011 г. № 373 «О порядке рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) и решения органов дознания, дознавателя, следова-
теля, руководителя следственного органа и прокуратуры» и другие.  

В досудебных стадиях уголовного судопроизводства этот вопрос решен несколько 
иначе. В ч. 1 ст. 37 УПК РФ говорится о надзоре за процессуальной деятельностью орга-
нов дознания и предварительного следствия. Именно поэтому, за любой процессуальной 
деятельностью, в которую помимо закрепленных в ФЗ «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», входит и деятельность дознавателя, следователя, руководителя следственно-
го органа, начальника органа дознания и начальника подразделения дознания.  

Такое определение предмета прокурорского надзора связано с тем, что процессу-
альная деятельность в досудебном производстве затрагивает важнейшие конституци-
онные права и свободы лиц, которые вовлечены в уголовное судопроизводство.  

В настоящее время перед органами прокуратуры в досудебных стадиях определена 
первостепенная задача, которая заключается в организации работы таким образом, что-
бы деятельность прокуратуры максимально обеспечивала конечную цель уголовного 
преследования — изобличение лиц, виновных в совершении преступления, и привлече-
ние их к уголовной ответственности. В связи с этим органы прокуратуры должны в пол-
ной мере использовать установленный законом значительный потенциал полномочий 
для осуществления надзора за соблюдением и исполнением федеральных законов и 
подзаконных актов деятельности органов дознания и предварительного следствия 
в целях полноценной защиты прав, свобод и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства, в первую очередь потерпевших от преступлений.  

Задачами прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела являет-
ся: предупреждение, выявление и устранение случаев укрытия преступлений от учета, 
необоснованного возбуждения уголовного дела или отказа в этом, незаконного 
направления материалов о преступлениях по подследственности.  

На стадии предварительного расследования надзорная деятельность прокурора 
акцентирована на защиту конституционных прав граждан и, прежде всего, на обеспе-
чение неприкосновенности личности. В процессе расследования в наибольшей степе-
ни затрагиваются права и законные интересы при решении таких вопросов, как за-
держание, заключение под стражу подозреваемого или обвиняемого, привлечение к 
уголовной ответственности и др. В связи с этим надзор прокурора направлен на то, 
чтобы все действия и решения дознавателя, следователя, начальника подразделения 
дознания, начальника органа дознания и руководителя следственного органа были 
законными, обоснованными и справедливыми, а допущенные ими нарушения законов 
своевременно выявлялись и устранялись.  

В ходе предварительного расследования на всех его этапах надзорной деятельности 
прокурор обязан принимать меры, чтобы защитить конституционные права и интересы 
лиц и организаций, потерпевших от преступления, защитить личность от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения и ограничения ее прав и свобод, а также осу-
ществлять уголовное преследование в целях назначения виновным справедливого нака-
зания. Одновременно с этим он следит за тем, чтобы неукоснительно соблюдались 
предусмотренные законом порядок и условия расследования уголовных дел.  

Важнейшая особенность для успешного осуществления надзора за действиями орга-
нов дознания и предварительного следствия — это наделение прокурора достаточно 
широкими властно-распорядительными полномочиями, особенно в отношении органов 
дознания, хотя это в определенной мере противоречит конституционной концепции о 
разделении ветвей власти. Именно они позволяют ему своевременно выявлять, преду-
преждать и устранять нарушение законов при расследовании преступлений. Только про-
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курор вправе отменить любое незаконное необоснованное решение или акт органа до-
знания и, в определенных случаях, органов предварительного следствия.  

Прокурор не возглавляет органы дознания и предварительного следствия. Во гла-
ве их стоят руководители следственного органа, начальники органов и подразделений 
дознания, которые осуществляют административное руководство подчиненными им 
работниками, в том числе и действующими в качестве следователя.  

В досудебном производстве прокурор в полном объеме реализует процессуальное 
руководство дознанием. В связи с этим, он в соответствии с предоставленными ему 
полномочиями принимает властно-распорядительное решение. При этом процессу-
альная самостоятельность и независимость дознавателя не освобождает прокурора от 
осуществления процессуального руководства за органами дознания при расследова-
нии преступлений.  

Прокуроры одновременно осуществляют общее руководство и надзор за дознани-
ем строго в рамках закона и установленных законом процессуальных средств.  

Надзор за органами дознания и предварительного следствия должен осуществлять-
ся таким образом, чтобы были осуществлены все принципы уголовно-процессуального 
производства, направленные на реализацию цели и задач, стоящих перед ними.  

Значение прокурорского надзора за исполнением законов в досудебном произ-
водстве состоит в том, что прокурор обеспечивает раскрываемость преступлений, за-
конность и обоснованность следственных и процессуальных действий, привлечения к 
уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступлений, и недопуще-
ние привлечения к уголовной ответственности лиц, невиновных в совершении пре-
ступлений, охрану прав и законных интересов человека и гражданина.  

При осуществлении надзора прокурор пользуется определенными формами и ме-
тодами, которые дают ему возможность предупредить, выявить и устранить наруше-
ние законов. Форма надзора есть правовые средства реализации полномочий проку-
рора. В юридической литературе термины «форма надзора» и «правовые средства 
надзора» употребляются как однозначные. Методы — это вырабатываемые прокурор-
ской практикой на основе науки и передового опыта способы, приемы, пути реализа-
ции правомочий прокурора. Иными словами, форма надзора — это то, что должен 
делать прокурор, а методы надзора — это то, каким образом он должен это делать. 

Совокупностью методов называется методика прокурорского надзора. Форма и 
методы надзора используются прокурором в их единстве для выявления, устранения и 
предупреждения нарушения законов. Очевидно, эти направления прокурорской дея-
тельности (выявление, устранение и предупреждение нарушения законов) взаимообу-
словлены, взаимосвязаны и представляют единый процесс прокурорского надзора.  

Прокурорским надзором охватываются все направления стадии возбуждения уго-
ловного дела и расследования преступлений. Возбуждение уголовного дела является 
важнейшей стадией уголовного судопроизводства. Законное, обоснованное и своевре-
менное возбуждение уголовного дела есть одно из необходимых условий как быстрого 
и полного раскрытия, так и его полного, объективного всестороннего и справедливого 
расследования. И, наоборот, незаконное, необоснованное и несвоевременное возбуж-
дение уголовного дела приводит к утрате доказательств содеянного и к снижению 
актуальности события совершенного преступления, а в конечном итоге — к оставле-
нию безнаказанными лиц, совершивших преступление, в том числе и особо опасные, 
такие, как террористические акты, экстремистские и бандитские налеты, умышлен-
ные убийства, разбойные нападения и иные тяжкие преступления.  

Для реализации надзорных полномочий на данных стадиях прокурор ежемесячно 
проверяет неукоснительное исполнение федерального законодательства при приеме, 
разрешении и учете заявлений и сообщений о преступлениях. В связи с этим он сопостав-
ляет имеющиеся фактические данные органов внутренних дел, сообщений СМИ, жалобы 
граждан, сведения страховых компаний, медицинских и травматических учреждений, 
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районных и городских комиссий по делам несовершеннолетних, ГИБДД, государственных 
инспекций по охране труда и технике безопасности и иных источников.  

Особое внимание обращается прокурором на соблюдение порядка регистрации со-
общений о преступлениях, их процессуальное оформление, обязательное уведомление 
заявителя о принятии заявлений и соблюдение сроков их рассмотрений.  

Необходимо подчеркнуть, что прием, учет, регистрация и проверка заявлений о 
преступлениях, осуществляемые правоохранительными органами, являются началом 
начал их деятельности по борьбе с преступностью. Между тем, ни отечественное уго-
ловно-процессуальное законодательство, ни ведомственные предписания руководи-
телей федеральных правоохранительных органов не уделяют этой деятельности 
должного внимания, считая ее чисто технической. В теории уголовно-процессуального 
права эта деятельность всегда считалась вне процессуальной. Однако в большинстве 
случаев поступающие в органы дознания и предварительного следствия сообщения о 
совершенных преступлениях нуждаются в тщательной проверке. Это сам по себе 
сложный и ответственный этап стадии возбуждения уголовного дела. Именно здесь 
окончательно формируется решение о возбуждении уголовного дела. В связи с этим 
законодатель вполне оправдано включает соблюдение установленного порядка раз-
решения заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях 
в качестве составной части предмета прокурорского надзора за исполнением законов 
органов предварительного расследования, подчеркивая особую значимость данного 
участка их деятельности.  

Во избежание нарушений закона при производстве предварительной (дослед-
ственной) проверки и их своевременного пресечения прокурор должен следить за 
точным соблюдением сроков, полномерностью действий органа дознания и предвари-
тельного следствия, обоснованностью проведения проверочных действий, качеством 
их выполнения. Как затягивание предварительных (доследственных) проверок, так и 
поспешное поверхностное их производство в равной степени несут в себе опасность 
осложнений в последующей работе по расследованию преступлений.  

Оценка законности, обоснованности и своевременности возбуждения уголовного 
дела осуществляется прокурором в сплошном порядке, имея в виду, что в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 147 УПК РФ копия постановления о возбуждении уголовного дела 
должна незамедлительно направляться прокурору.  

Своевременность возбуждения уголовного дела зависит от того, насколько ответ-
ственно и взвешенно дознаватель, следователь, начальник подразделения дознания, 
начальник органа дознания и руководитель следственного органа подходят к установле-
нию достаточности данных, указывающих на признаки преступления. Для этого они 
должны опираться на определенные критерии и систему показателей, позволяющих 
принять безошибочные решения о возбуждении уголовного дела. Данными показателя-
ми должен руководствоваться и прокурор, оценивая законность действий уполномочен-
ных должностных лиц поднадзорных органов дознания и предварительного следствия.  

Как правило, основными признаками, свидетельствующими о достаточности дан-
ных для возбуждения уголовного дела, являются сведения, указывающие на наличие 
события преступления, отдельные элементы субъективной и объективной сторон со-
става преступления и другие. Бесспорным признаком, дающим необходимость неза-
медлительного возбуждения дела, служит явная выраженность общественно опасного 
и противоправного характера совершенного деяния. Законность возбуждения уголов-
ного дела оценивается прокурором не только по существу, но и по его оформлению.  

Особое внимание в надзорной практике заслуживают результаты рассмотрения 
мотивированных постановлений прокуроров, направленных в органы дознания или 
предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по 
фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства. При отри-
цательном решении должна быть незамедлительная реакция прокурора, направлен-
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ная на отмену принятого руководителем следственного органа решения. При положи-
тельном решении не следует ограничиваться признанием законности и обоснованно-
сти вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. Подчас формально, со-
гласившись с прокурором, следственный орган может вскоре незаконно и 
необоснованно прекратить производство по делу. Наблюдение прокурора за последу-
ющим после возбуждения уголовного дела ходом расследования в данном случае поз-
волит исключить по таким, как, впрочем, и другим уголовным делам ошибочные ре-
шения органов расследования преступлений.  

Таким образом, прокуроры на местах должны:  
1) тщательно изучать материалы проверок и сообщения о преступлениях;  
2) не допускать промедления в возбуждении уголовного дела при очевидных 

признаках преступления;  
3) выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих 

материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного 
законодательства;  

4) требовать от органов дознания и предварительного следствия незамедли-
тельного устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 
дознания и предварительного следствия.  

Существенное место в работе прокурора по надзору за исполнением законов орга-
нами, осуществляющими дознание и предварительное следствие, занимает надзор за 
законностью производства следственных действий. Проведение следственных дей-
ствий возможно только при наличии возбужденного уголовного дела. До возбуждения 
уголовного дела отступление от данного правила закон допускает в случаях, не тер-
пящих отлагательства, допускает для производства отдельных следственных дей-
ствий по закреплению следов преступления и установлению лица, его совершившего, 
допускает осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетель-
ствование, назначение и производство судебной экспертизы (ч. 1 ст. 144, ч. 2 ст. 176, 
ч. 4 ст. 178, ч. 1 ст. 179, ч. 4 ст. 195 УПК РФ). На соблюдение данных требований проку-
рор обращает внимание в первую очередь.  

При производстве следственных действий должен соблюдаться в полном объеме 
установленный законом порядок их проведения.  

О соблюдении данного требования прокурор судит по протоколу следственного 
действия.  

Осуществляя надзор за соблюдением законов органами, производящими дознание 
и предварительное следствие, прокурор следит за тем, чтобы органы дознания не 
подменяли органа предварительного следствия. В частности, чтобы по уголовным де-
лам, по которым производство предварительного следствия обязательно, деятель-
ность органов дознания ограничивалась бы только производством неотложных след-
ственных действий. По окончании этих действий уголовное дело незамедлительно 
должно быть направлено руководителю следственного органа, причем во всех случаях 
не позднее десяти суток с момента возбуждения уголовного дела.  

Постоянное внимание прокурором должно уделяться соблюдению правил о под-
следственности, от чего во многом зависит объективность расследования. Серьезной 
задачей прокурора является обеспечение действенного надзора за законностью при-
влечения лица в качестве обвиняемого. В процессе ее решения прокурор выясняет 
наличие и достаточность оснований для вынесения постановления о привлечении ли-
ца в качестве обвиняемого, соблюдении требований закона, определяющих порядок 
предъявления обвинения, разъяснения обвиняемому его прав, допрос обвиняемого.  

От уровня прокурорского надзора в решающей степени зависит соблюдение за-
конности при применении мер процессуального принуждения и, прежде всего, задер-
жание подозреваемого, заключение под стражу подозреваемого и обвиняемого.  
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Применение всех без исключения мер пресечения прокурором должно признаваться 
законным только при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый (по-
дозреваемый) скроется от дознания, предварительного следствия, суда или воспре-
пятствует установлению справедливости по уголовному делу, или будет продолжать 
заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приго-
вора (ст. 97 УПК РФ). Основания применения меры пресечения должны быть обяза-
тельно названы в постановлении следователя.  

Одной из наиболее важных составных частей процесса расследования преступле-
ний является исполнение законов, регламентирующих окончание дознания и предва-
рительного следствия. Прокурорский надзор на данном этапе окончания расследова-
ния преступлений заключается в проверке и оценке прокурором законности и 
обоснованности решения дознавателя и следователя о признании следствия, дознания 
законченным; соблюдения прав потерпевшего, обвиняемого, гражданского истца (от-
ветчика) на ознакомление с материалами дела; соблюдения требований закона при 
составлении обвинительного заключения, обвинительного акта (постановления) или 
постановления о прекращении уголовного дела.  

Обоснованность и законность признания дознавателем и следователем дознания и 
предварительного следствия законченным и собранных доказательств достаточным 
для составления обвинительного заключения (акта, постановления) прокурор оцени-
вает на основе изучения всех материалов дела, как правило, при поступлении к нему 
дела с обвинительным заключением (актом, постановлением). При этом достаточ-
ность доказательств может быть прокурором констатирована только в том случае, 
если они подтверждают наличие совершения преступления и виновность обвиняемо-
го, других обстоятельств, входящих в предмет доказывания.  

Неполнота расследования, его односторонность, необъективность и несправедли-
вость указывают на преждевременность его признания завершенным и необходи-
мость продолжения работы по делу. Именно поэтому, прокурор должен следить и за 
тем, чтобы по каждому уголовному делу были доказаны обстоятельства, способство-
вавшие совершению преступлений (ч. 2 ст. 73 УПК РФ).  

Если эти обстоятельства органами дознания и предварительного следствия по 
уголовному делу не выяснены или установлены неполно, то прокурор вправе возвра-
тить дело со своими письменными указаниями дознавателю, следователю для допол-
нительного расследования и устранения выявленных недостатков (п. 2 ч. 1 ст. 221, п. 2 
ч. 1 ст. 226 УПК РФ).  

По уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением при сокра-
щенной форме дознания, прокурор может направить дело дознавателю для производ-
ства дознания в общем порядке, если по делу были допущены существенные наруше-
ния закона («б» п. 3 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ).  

Как видно, главное внимание прокурора должно быть сосредоточено на своевре-
менной проверке выполнения вышеперечисленных требований закона дознавателем, 
следователем, начальником подразделения дознания, начальником органа дознания 
и руководителем следственного органа в процессе расследования преступлений.  

В досудебном уголовном судопроизводстве субъектами реализации прокурорских 
полномочий являются прокурор района (города), их заместители, а также приравнен-
ные к ним прокуроры (ч. 5 ст. 37 УПК РФ).  

Законодателем не наделены полномочиями прокурора в досудебных стадиях 
начальники отделов и управлений прокуратур субъектов Федерации и Генеральной 
прокуратуры РФ, их помощники.  

Правовыми актами прокурорского надзора в досудебном производстве являются 
постановления, письменное требование, письменное указание, письменное согласие 
на проведение конкретных процессуальных действий или принятие решений, пред-
ставлений (апелляционных, кассационных, надзорных и другие).  
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10.3 Ведомственный процессуальный контроль за исполнением законов  
в досудебном уголовном судопроизводстве 

Ведомственный процессуальный контроль за исполнением законов в досудебном 
уголовном судопроизводстве — это особая уголовно-процессуальная деятельность 
специально уполномоченных субъектов в лице руководителя следственного органа, 
начальника органа дознания и начальника подразделения дознания, которая заключа-
ется в процессуальном руководстве и ведомственном контроле за административно-
управленческой деятельностью подчиненных им должностных лиц в форме непосред-
ственного наблюдения, проверки выявления нарушений закона, их отмене и принятии 
мер ответственности за совершенные ими правонарушения в целях законного, эффек-
тивного и экономного функционирования органа дознания и органа предварительного 
следствия при осуществлении уголовного судопроизводства.  

Данный контроль представляет собой установленные законом процессуальные 
механизмы обеспечения законности дознания и предварительного следствия на досу-
дебных этапах уголовного судопроизводства.  

Наряду с прокурорским надзором и судебным контролем указанные формы дея-
тельности руководителя следственного органа, начальника органа дознания и 
начальника подразделения дознания, их заместители создают дополнительные пра-
вовые гарантии четкого и строгого соблюдения процессуального порядка производ-
ства по уголовному делу, качества и результативности предварительного расследова-
ния, обеспечения прав и свобод участников уголовного судопроизводства.  

Повседневный текущий ведомственный процессуальный контроль за соблюдени-
ем законности деятельности следователей и ходом предварительного следствия при 
производстве расследования преступлений осуществляет руководитель следственно-
го органа. Он обладает полномочиями, которыми ранее был наделен прокурор. Можно 
сказать о том, что связка «прокурор-следователь» заменена законодателем на связку 
«руководитель следственного органа — следователь». Законодателем переданы ему, 
в основном, все полномочия, связанные с контролем качества процессуальной дея-
тельности следователя. Это очень важное нововведение, поскольку появился новый 
властный субъект со стороны обвинения с присущими ему функциями и полномочия-
ми. Наделение руководителя следственного органа сверхвластным кругом полномо-
чий по ведомственному процессуальному контролю было обусловлено в первоочеред-
ном порядке в связи с реализацией конституционной концептуальной системой о 
разделении ветвей власти и реформы органов прокуратуры и предварительного след-
ствия, проведенной в 2007 году.  

Руководитель следственного органа осуществляет три функции: уголовное пре-
следование, уголовно-процессуальный контроль и ведомственный контроль. Наряду 
с другими обязанностями он осуществляет свою основную функцию уголовного пре-
следования путем реализации уголовно-процессуального контроля и ведомственного 
контроля.  

В уголовно-процессуальных правоотношениях между руководителем следственно-
го органа и следователем присутствуют как собственно-процессуальные, так и органи-
зационно-управленческие отношения. Ведомственный контроль следователями со-
ставляет лишь часть деятельности руководителя следственного органа, поскольку он 
осуществляет процессуальный контроль в целом за состоянием и ходом расследова-
ния производства по уголовному делу.  

Как видно, помимо прокурорского надзора в досудебных стадиях предусмотрены 
некоторые формы контроля за законностью процессуальной деятельности органов 
предварительного расследования и их должностных лиц, реализующих публичное 
уголовное преследование, в частности процессуальный контроль руководителя след-
ственного органа.  
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Функция процессуального контроля руководителя следственного органа осу-
ществляется в интересах строгого и точного исполнения закона. Его контроль за про-
цессуальной деятельностью органа предварительного следствия является контролем 
за исполнением законов этим подконтрольным органом и должностным лицом, по-
скольку процессуальная деятельность следователя реализуется исключительно на 
основе закона. Поэтому такой процессуальный контроль наряду с функцией уголовно-
го преследования является одной из основных процессуальных функций руководите-
ля следственного органа. Следовательно, функция уголовного преследования осу-
ществляется через контрольную функцию, так как все элементы, связанные с 
возбуждением, приостановлением, прекращением и окончанием уголовного дела 
должны быть законными, обоснованными и справедливыми. Для этого он наделен 
значительными властно-распорядительными полномочиями.  

Для осуществления этой процессуальной функции он обеспечен широким кругом 
полномочий (ст. 39 УПК РФ). Именно поэтому, руководитель следственного органа яв-
ляется ключевой фигурой в досудебном производстве, поскольку в его ведении нахо-
дятся вопросы координации предварительного следствия, согласования и отмены ря-
да процессуальных решений и ходатайств следователя, его отводов и самоотводов, 
продления сроков предварительного следствия и другие.  

Одним из наиболее важных средств его процессуального руководства за деятель-
ностью следователя при расследовании преступлений является дача соответствующих 
указаний. Данные указания руководителя по делу даются в виде постановления или в 
иной письменной форме, которая обязательна для исполнения следователем. Однако 
они могут быть обжалованы не только руководителю вышестоящего следственного 
органа, но и в судебном порядке, как это имело место в свое время до 1917 г. в Россий-
ской империи. Обжалование указаний руководителя не приостанавливает их исполне-
ние, за исключением случаев, когда эти указания касаются внутреннего убеждения 
следователя, то есть вопросов, перечисленных в ч. 3 ст. 38 УПК РФ.  

Внутриведомственными нормативными актами на руководителя также возложе-
ны обязанности по:  

1) контролю за своевременностью действий следователей по раскрытию и пре-
дупреждению преступлений;  

2) организации и контролю работы следователей по своевременному и каче-
ственному расследованию уголовных дел;  

3) принятию мер к наиболее полному, всестороннему, объективному и справед-
ливому производству предварительного следствия по уголовным делам, используя 
при этом, предоставленные ему полномочия УПК РФ;  

4) осуществлению контроля за своевременностью и обоснованностью возбужде-
ния уголовных дел или об отказе в этом, избрания и изменения меры заключения; 
своевременностью и полнотой принятых мер по установлению личности обвиняемого 
(подозреваемого), по обеспечению возмещения материального ущерба и сохранности 
изъятых вещественных доказательств;  

5) соблюдению законности при осуществлении следователями деятельности по 
раскрытию и предупреждению преступлений при производстве предварительного 
расследования;  

6) контролю за своевременностью назначения экспертиз; направления в терри-
ториальные подразделения органов внутренних дел уведомлений о необходимости 
проведения профилактической работы с лицами, в отношении которых избрана мера 
пресечения, не связанная с лишением свободы; направления материалов для органи-
зации розыска скрывшегося обвиняемого в соответствующие розыскные подразделе-
ния. Помимо этого, руководитель следственного органа ежемесячно проверяет закон-
ность и обоснованность приостановления производства уголовных дел по основаниям, 
указанным в ст. 208 УПК РФ.  
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Возложение всех указанных полномочий на руководителя следственного органа 
способствуют обеспечению процессуальной самостоятельности органов предвари-
тельного следствия, разделению прокурорских и следственных функций и, по мнению 
законодателя, должно положительно повлиять на всесторонность, объективность, 
полноту и справедливость данной формы расследования.  

Следует отметить, что произошедшее изменение в действующем уголовно-
процессуальном законодательстве в какой-то степени укрепило процессуальную само-
стоятельность следователя, что можно оценивать положительно.  

Текущий ведомственный процессуальный контроль за соблюдением законов при 
производстве дознания осуществляется начальником подразделения дознания и 
начальником органа дознания. Этот контроль в отношении дознавателей (оперупол-
номоченных, участковых уполномоченных, других должностных лиц, в производстве 
которых находятся материалы доследственной проверки или уголовные дела) по но-
вому уголовно-процессуальному закону стал носить еще более ограниченный харак-
тер по сравнению с ранее действовавшим законодательством. В связи с этим: 1) дозна-
ватель стал более самостоятельным и независимым от органов дознания (его 
начальника); 2) круг полномочий органа дознания по отношению к дознавателю зна-
чительно уменьшился; 3) предусмотренные законом уголовно-процессуальные пол-
номочия начальника органа дознания не подлежат расширительному толкованию, ибо 
дознаватель действует самостоятельно, за исключением случаев, когда в соответствии 
с уголовно-процессуальным законом на это требуется согласие органа дознания.  

Начальник органа дознания принимает решения (или утверждает таковые) по 
принципиальным вопросам, перечисленным в ст. 94, 144, 145, 157 и 225 УПК РФ. Он 
уполномочен давать письменные указания дознавателю по любым вопросам рассле-
дования. Такие указания обязательны для исполнения (ч. 4 ст. 41 УПК РФ).  

Уголовно-процессуальные действия, направленные на собирание доказательства, 
применение мер уголовно-процессуального принуждения, осуществляют:  

1) по делам, по которым предварительное следствие не обязательно, — дознава-
тель;  

2) по делам, по которым предварительное следствие обязательно, — сотрудник 
органа дознания, получающий полномочия участвовать в деле от начальника органа 
дознания (или его заместителя), который должен указать ему на необходимость при-
нятия дела к производству и проведению неотложных следственных действий в по-
становлении о возбуждении уголовного дела (такой сотрудник при проведении про-
цессуальных действий наделен правами и обязанностями дознавателя).  

Ведомственный процессуальный контроль за соблюдением законов при производ-
стве дознания наряду с начальником органа дознания осуществляется и начальником 
подразделения дознания. В уголовном судопроизводстве появился новый субъект 
власти, которому переданы определенные полномочия, связанные с непосредствен-
ным ведомственным процессуальным контролем качества деятельности дознавателя. 
Это очень важная новелла в отечественном уголовном судопроизводстве, поскольку 
новый официальный участник со стороны обвинения обладает присущими только ему 
функциями и полномочиями. В настоящее время начальник подразделения дознания 
обладает тремя основными полномочиями: уголовного преследования, процессуаль-
ного контроля и ведомственного контроля.  

Контролирующая деятельность начальника подразделения дознания не подменя-
ет и не заменяет начальника органа дознания и прокурора в досудебном производстве, 
а органично способствует им. Он имеет возможность более оперативно руководить 
расследованием.  

Анализ полномочий начальника подразделения дознания показывает, что он име-
ет возможность более оперативно руководить расследованием. Он, как и начальник 
органа дознания, наделен некоторыми функциями по координации этой формы  
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предварительного расследования, а также по обеспечению законности и обоснованно-
сти решений дознавателя. Начальник подразделения дознания обладает не только 
процессуальным контролем, но и ведомственным контролем в виде организационно-
управленческих отношений.  

Начальник подразделения дознания, как и руководитель следственного органа, 
осуществляет непосредственный процессуальный контроль в целом за состоянием и 
ходом расследования преступлений дознавателями.  

Одним из главных положений руководства начальника подразделения дознания 
по уголовному делу является дача им официальных указаний по наиболее принципи-
альным вопросам дела (направление расследования, производства отдельных след-
ственных действий, избрание в отношении подозреваемого меры пресечения, квали-
фикация преступления и объеме обвинения), которые обязательны для исполнения 
дознавателем. Эти указания даются в письменном виде. Правила об обязательном ис-
полнении его указаний и невозможности приостановить их исполнение в связи с об-
жалованием ограничивает процессуальную самостоятельность дознавателя. Процес-
суальные полномочия начальника подразделения дознания необходимы для 
повышения результативности уголовного преследования.  

Процессуальный контроль может осуществляться как с помощью мер, для приня-
тия которых достаточно решения самого начальника подразделения дознания, так и 
посредством обращений к прокурору.  

Как видно, процессуальный статус начальника подразделения дознания в опреде-
ленной степени схож с процессуальным статусом руководителя следственного органа.  

Более подробно процессуальные полномочия руководителя следственного органа, 
начальника органа дознания и начальника подразделения дознания по контролю за 
деятельностью органов предварительного расследования рассмотрены в соответ-
ствующих темах.  

10.4. Судебный контроль за исполнением законов  
в досудебном уголовном судопроизводстве 

Судебная власть является составной частью государственной власти на террито-
рии Российской Федерации. В соответствии с Конституцией РФ и уголовно-
процессуальным законодательством помимо осуществления правосудия на суд возло-
жен целый ряд контрольных функций досудебного производства по отношению к дея-
тельности органов, осуществляющих дознание и предварительное следствие.  

Расширение такого рода юрисдикции связано с гуманизацией и справедливостью 
отечественного уголовного судопроизводства и объясняется тем, что суд — более бес-
пристрастный и надежный гарант защиты прав и свобод человека и гражданина на 
досудебных стадиях, чем прокурорский надзор и ведомственный процессуальный 
контроль руководителя следственного органа, начальника органа дознания и началь-
ника подразделения дознания.  

Судебный контроль за исполнением законов в досудебном производстве — это 
специфическая уголовно-процессуальная деятельность, направленная на обеспечение 
соблюдения в уголовном судопроизводстве конституционных прав и свобод участников 
процесса, недопущение их нарушения, восстановления незаконно и (или) необоснованно 
нарушенных конституционных прав, позволяющая своевременно выявить и устранить 
следственные ошибки органов предварительного расследования. 

В настоящее время судебный контроль за процессуальными решениями и дей-
ствиями дознавателя, следователя, начальника подразделения дознания, начальника 
органа дознания, руководителя следственного органа, прокурора, других должност-
ных лиц осуществляется в двух формах.  

Первая форма (предварительный контроль) заключается в судебном санкциони-
ровании процессуальных решений (действий), реализация которых сопряжена с суще-
ственным ограничением конституционных прав и свобод граждан.  
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Данный судебный контроль направлен на то, чтобы не допустить незаконного и 
необоснованного применения соответствующей меры уголовно-процессуального при-
нуждения на досудебном производстве. По результатам предварительного судебного 
контроля принимаются следующие непосредственные решения: 1) об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога; 2) о продлении 
срока содержания под стражей или срока домашнего ареста; 3) о помещении подозре-
ваемого, обвиняемого, не находящихся под стражей, в медицинскую организацию, ока-
зывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или медицинскую органи-
зацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для 
производства соответствующих судебных экспертиз; 4) о возмещении имущественно-
го вреда; 5) о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности; 
6) об установлении срока ареста, наложенного на имущество, и его продлении в по-
рядке, предусмотренном УПК РФ (п. 1‒3.1, 9.1, 10 ч. 2 ст. 29).  

К этой форме судебного контроля относится также разрешение судом органу рас-
следования производства следственных действий, связанных с ограничением консти-
туционных прав и свобод на неприкосновенность личности, жилища, тайну переписки 
и другие (п. 4–9, 10.1‒12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ).  

Перечисленные решения принимаются судом в порядке, предусмотренном ст. 108, 
109, 165 и 203 УПК РФ.  

Этот судебный контроль реализуется также в процессе проверки законности и 
обоснованности производства, осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного 
обыска, выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложении 
ареста на имущество, указанные в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ в случаях, не терпящих отлага-
тельства (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).  

Очень важной формой судебного контроля (последующий судебный контроль) за 
исполнением законов в досудебном производстве является проверка законности и 
обоснованности процессуальных действий (бездействия) и принимаемых решений 
уполномоченными должностными лицами органов уголовного преследования.  

Такой судебный контроль осуществляется в рамках института «судебной защиты 
прав и свобод человека и гражданина» (ст. 46 Конституции РФ).  

Поводом к судебному контролю за исполнением законов в досудебных стадиях вы-
ступают жалобы как конкретного, так и неопределенного круга лиц, а также ходатай-
ства дознавателей, следователей, других должностных лиц, осуществляющих предва-
рительное расследование преступлений.  

Предметом жалобы могут быть любые уголовно-процессуальные действия (без-
действие) и решение дознавателя, следователя, начальника подразделения дознания, 
начальника органа дознания, руководителя следственного органа, прокурора, его за-
местителя, других должностных лиц в процессе досудебного производства по установ-
лению обстоятельств преступления, которые способны причинить ущерб конституци-
онным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить 
доступ к правосудию.  

Из этого института исключены уголовно-процессуальные действия и решения, 
связанные с задержанием подозреваемого; продлением ему срока задержания; домаш-
ним арестом, заключением под стражу обвиняемого (подозреваемого); продлением 
срока содержания обвиняемого под стражей; помещением подозреваемых, обвиняе-
мых в судебно-медицинский или судебно-психиатрический стационар для соответ-
ствующих экспертиз, для которых предусмотрен специальный порядок их осуществ-
ления и принятия.  

Рассматриваемая форма судебного контроля реализуется в порядке, предусмот-
ренном ст. 125 УПК РФ.  

Следует отметить, что постановление дознавателя, следователя, начальника подраз-
деления дознания, начальника органа дознания, руководителя следственного органа, 
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прокурора, его заместителя о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом, о 
прекращении уголовного дела, а равно иные их решения и действия (бездействие), 
которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут 
быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного расследо-
вания. Исключения могут составить случаи, когда дознаватель, следователь, началь-
ник подразделения дознания, начальник органа дознания, руководитель следственно-
го органа или прокурор по своей инициативе найдут нужным приостановить действия 
или исполнение решения до рассмотрения и разрешения жалобы судом по существу.  

Жалоба может быть подана в суд потерпевшим, подозреваемым (обвиняемым), его 
защитником, либо законным представителем, другим заинтересованным лицом непо-
средственно через дознавателя, следователя или прокурора.  

Жалобы лиц, содержащихся под стражей, подаются через администрацию места 
содержания под стражей, которая немедленно их направляет в суд. Эти жалобы рас-
сматриваются судьей единолично.  

В случае, если жалоба подается непосредственно в суд, то он сам принимает необ-
ходимые меры к истребованию необходимых для рассмотрения и разрешения жалобы 
через дознавателя, следователя или прокурора, обязывает их вместе с жалобой пред-
ставить в суд необходимые документы и материалы.  

При поступлении жалобы в суд она регистрируется, по ней заводится отдельное 
производство, к которому приобщаются: жалобы, представленные сторонами матери-
алы, сведения о подготовке к судебному заседанию, постановления судьи по результа-
там рассмотрения жалобы, а также иные документы.  

Если суд посчитает представленные материалы недостаточными для всесторонне-
го, объективного и справедливого разрешения дела, то он вправе истребовать необхо-
димые материалы.  

Судья проверяет законность и обоснованность обжалуемых действий (бездей-
ствия) и решений перечисленных компетентных должностных лиц не позднее чем че-
рез пять судок со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием заявите-
ля, его защитника, законного представителя или представителя, если они участвуют в 
уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым 
действием (бездействием) или решением, а также с участием прокурора, следователя, 
дознавателя, других должностных лиц в суде.  

Жалобы, подлежащие разрешению, рассматриваются в открытом судебном засе-
дании, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 241 УПК РФ.  

Неявка лиц, надлежащим образом извещенных о времени, дате и месте рассмотре-
ния жалобы в судебном заседании и не настаивающих на ее рассмотрении с их участи-
ем, не является препятствием для рассмотрения жалобы судом.  

В начале судебного заседания судья открывает заседание, объявляет, какая жалоба 
подлежит рассмотрению, представляется явившимся в судебное заседание участникам 
уголовного процесса, разъясняет им права и обязанности. Затем заявитель обосновы-
вает жалобу, после чего заслушиваются другие лица. Заявителям предоставляется 
возможность выступить с репликой.  

По результатам рассмотрения жалобы судья выносит постановление, в котором:  
1) констатирует признание действия (бездействия) или решения соответствую-

щих компетентных должностных лиц незаконными или необоснованными и обязыва-
ет их устранить допущенные ими нарушения;  

2) признает обжалуемое действие (бездействие), решение выполненным или вы-
несенным в соответствии с законом и отказывает в удовлетворении жалобы.  

Копии постановления судьи по жалобе направляются заявителю и прокурору с 
указанием права и порядка обжалования. Постановление судьи может быть обжалова-
но в апелляционном порядке в десятидневный срок в вышестоящий суд.  
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Принесение жалобы не приостанавливает производство обжалуемого действия 
или исполнение обжалуемого решения, если это не найдет нужным сделать дознава-
тель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа, прокурор или 
судья.  

В соответствии со ст. 127 УПК РФ жалобы и представления на приговоры, опреде-
ления постановлений судов первой и апелляционной инстанций, а также жалобы и 
представления на судебные решения, принимаемые в ходе досудебного производства 
по уголовному делу, приносятся в порядке, установленном гл. 45.1 и 47.1 УПК РФ.  

Жалобы и представления на судебные решения, вступившие в законную силу, 
приносятся в порядке, установленном гл. 48.1 и 49 УПК РФ.  

10.5. Соотношение надзора и контроля за исполнением законов  
в досудебном уголовном судопроизводстве 

Соотношение положения процессуального статуса прокурора с процессуальным 
положением руководителя следственного органа являются базовой основой реализа-
ции властными субъектами сторон обвинения, поставленных перед ними целей. Пол-
номочия прокурора и руководителя следственного органа, предусмотренные УПК РФ, 
обусловлены занимаемыми должностями и соответствующей компетенцией. Они воз-
никают и используются только в сфере досудебного производства с момента возбуж-
дения уголовного дела.  

Осуществление прокурором функций уголовного преследования и надзора за про-
цессуальной деятельностью органов предварительного следствия являются взаимо-
связанными составляющими.  

Уголовное преследование реализуется в тех прокурорских полномочиях, которые 
нацелены на максимально эффективное и целесообразное обеспечение неотвратимо-
сти уголовной ответственности лиц, совершивших преступления. Надзорная функция 
прокурора проявляется там, где он руководствуется исключительно интересами стро-
гого и точного исполнения закона, жертвуя ради этого, если потребуется эффективно-
стью уголовного преследования.  

Руководитель следственного органа в досудебном производстве реализует две ос-
новные функции: 1) уголовного преследования; 2) ведомственного процессуального 
контроля за деятельностью органов предварительного следствия.  

Процессуальная контрольная функция руководителя следственного органа 
и надзорная функция прокурора осуществляются исключительно интересами строгого 
и неукоснительного соблюдения законов. Текущий ведомственный процессуальный 
контроль со стороны руководителя следственного органа создает правовые гарантии 
соблюдения процессуального порядка производства по уголовному делу, качества 
и эффективности предварительного расследования, обеспечения функциональных 
прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства и иных 
лиц, не являющихся участниками досудебного производства.  

Прокурорский надзор в отличие от процессуального контроля руководителя след-
ственного органа может осуществляться только в отношении обеспечения законности, 
а руководитель следственного органа проверяет не только законность, но и целесооб-
разность деятельности подконтрольного органа.  

В настоящее время прокурор в досудебном производстве полностью освобожден 
от ответственности за процессуальное руководство предварительным следствием, что 
само по себе является уникальной новацией. В настоящее время процессуальное руко-
водство за ходом предварительного следствия возложено на руководителя следствен-
ного органа.  

Важно подчеркнуть, что уголовное преследование проявляется, главным образом, на 
завершающем этапе предварительного расследования, окончания предварительного 
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следствия — в полномочиях прокурора при рассмотрении уголовного дела, поступив-
шего к нему от следователя с обвинительным заключением. Только с этого момента, 
по большому счету, прокурор становится ответственным за качество обвинения по 
уголовному делу, по которому ему придется в дальнейшем поддерживать государ-
ственное обвинение в суде. Таким образом, прокурор теоретически свободен для 
осуществления более объективного и справедливого надзора в стадии возбуждения 
уголовного дела и на ранних этапах предварительного следствия. Исключения со-
ставляют лишь определенные полномочия прокурора по инициированию уголовно-
го преследования в стадии возбуждения уголовного дела. Так, прокурор вправе вы-
носить мотивированные постановления о направлении материалов в следственный 
орган или орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 
Прокурор, признав отказ следователя или руководителя следственного органа о воз-
буждении уголовного дела незаконным или необоснованным, вправе вынести моти-
вированное постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.  

Прокурор вплоть до момента утверждения им обвинительного заключения (акта, 
постановления) еще не является в полном смысле уголовным преследователем и потому 
до некоторой степени призван исполнять роль арбитра между сторонами обвинения и 
защиты. При этом он принимает меры по устранению допущенных следователем и ру-
ководителем следственного органа нарушений закона. При таких обстоятельствах со-
здаются объективные предпосылки для усиления состязательности на предваритель-
ном следствии.  

Представляется, что решение законодателя о передаче, практически в полном объе-
ме, процессуальных полномочий управленческого характера в досудебном производстве 
от прокурора к руководителю следственного органа выглядит абсолютно логичным.  

Процессуальное положение руководителя следственного органа в современных 
условиях имеет важное научное и практическое значение. Такое положение ключевой 
процессуальной фигуры руководителя следственного органа на досудебных стадиях и 
присущий только ему набор процессуальных возможностей обусловлены необходимо-
стью осуществления им процессуального контроля за организацией предварительного 
следствия, его сроками, обеспечением мер к наиболее полному, всестороннему, объек-
тивному и справедливому производству предварительного следствия.  

Несмотря на разные процессуальные интересы прокурора и руководителя след-
ственного органа, их объединяет единство цели и задач, которые состоят в обеспече-
нии реализации своих полномочий по законному и эффективному производству след-
ствия по уголовному делу. Однако, процессуальные возможности по вмешательству в 
расследование дела у руководителя следственного органа шире, нежели у прокурора, 
хотя последний обладает большими правами и властными полномочиями при опреде-
лении направления движения уголовного дела после завершения его расследования.  

Полномочия прокурора, направленные на обеспечение исполнения федерального 
законодательства, при приеме, регистрации и разрешении информации о преступле-
ниях и на осуществление последующего своевременного и поступательного надзора за 
процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия вхо-
дят в число его надзорной функции. В свою очередь руководитель следственного ор-
гана обязан по каждому уголовному делу обеспечить соответствующие направления 
расследования и не допускать принятия следователем незаконных и необоснованных 
решений. Поэтому он должен регулярно проверять материалы уголовных дел, нахо-
дящихся в производстве у следователя. Несмотря на это, серьезное вмешательство 
прокурора в расследование уголовного дела продолжает иметь место до сих пор.  

В целях обеспечения прокурором точного и единообразного исполнения закона на 
досудебных стадиях он истребует уголовные дела, осуществляет их проверку и при-
нимает по ним процессуальные решения в порядке, установленном законом.  
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Полномочия прокурора характеризуются наличием в них властных организацион-
но-распорядительных форм его процессуальной деятельности. Это указывает на то, 
что в досудебном производстве прокурор является руководителем межведомственно-
го уровня организации предварительного расследования. Несмотря на то, что проку-
рор лишился значительных властных полномочий по процессуальному руководству за 
органами предварительного следствия и непосредственного производства по уголов-
ному делу, а также в какой-то степени ограничен его вмешательством в уголовно-
процессуальную деятельность уполномоченных должностных лиц, осуществляющих 
производство, законодатель, главным образом, оставил его ответственным не только 
за качество проведенного расследования, но и за законность самого процесса рассле-
дования. Прокурор свои процессуальные полномочия в ходе предварительного след-
ствия непосредственно реализует также через процессуальную деятельность руково-
дителя следственного органа.  

Требования и другие процессуальные действия прокурора, адресованные руководи-
телю следственного органа, обязательны к исполнению последним. В исключительном 
случае, законодатель допускает руководителю следственного органа выразить проку-
рору свое несогласие с его требованием об устранении нарушений федерального зако-
нодательства, допущенные в процессе предварительного следствия, исходя из процессу-
альной самостоятельности следователя и руководителя следственного органа.  

Совсем иное процессуальное положение руководителя следственного органа в до-
судебных стадиях уголовного судопроизводства. Во-первых, он наделен большим кру-
гом властных полномочий в отношении осуществления ведомственного контроля за 
следователями при расследовании дел и, во-вторых, процессуального руководства за 
деятельностью следователей при расследовании преступлений.  

Деятельность руководителя следственного органа является формой прямого и 
непосредственного участия в производстве расследования по уголовному делу. Так, 
в его ведении находятся вопросы координации и предварительного следствия, согла-
сования и отмены ряда процессуальных решений и ходатайств следователя, рассмот-
рение отводов и самоотводов следователя, продления процессуальных сроков предва-
рительного следствия и другие. Таким образом, возложение на руководителя 
следственного органа таких полномочий в досудебном производстве также реально 
способствует обеспечению процессуальной самостоятельности органов предвари-
тельного следствия, разделению прокурорских и следственных функций.  

В настоящее время руководитель следственного органа наделен всеми контроль-
ными (с элементами надзора) полномочиями за процессуальной деятельностью сле-
дователей в досудебном производстве, которые ранее осуществлял прокурор. Он осу-
ществляет процессуальный контроль с помощью мер, для принятия которых 
достаточно его решения (постановления).  

Цели, формы, методы и организационные условия осуществления процессуального 
контроля руководителя следственного органа установлены не только в УПК РФ, но и в 
ведомственных правовых актах. 

Несмотря на то, что в досудебном производстве фигура руководителя следствен-
ного органа сверхвластна, прокурор вправе требовать от него и следователя устране-
ния нарушений, допущенных ими в процессуальной деятельности. В случае необходи-
мости законодателем предусмотрена процедура межведомственных споров (ч. 6 ст. 37 
и ч. 7 ст. 39 УПК РФ). К сожалению, она настолько сложна и неэффективна для защиты 
человека и гражданина, что вынуждает всех участников досудебного производства и 
иных лиц, не являющихся участниками процесса, в целях ускорения и объективности 
обращаться за защитой своих прав, свобод и законных интересов в суд.  

Важное место в уголовно-процессуальных отношениях занимают вопросы соотно-
шения правового статуса прокурора и начальника органа дознания. Так, начальник 
органа дознания в досудебном производстве осуществляет две основные функции: 
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функцию уголовного преследования и функцию ведомственного процессуального 
контроля (управления за дознанием при расследовании уголовных дел).  

Начальник органа дознания реализует свою функцию уголовного преследования 
при возбуждении уголовного дела, вправе принимать решение о производстве неот-
ложных следственных действий в отсутствие следователя по тяжким и особо тяжким 
преступлениям, по которым предварительное следствие обязательно (задержание ли-
ца по подозрению в совершении преступления, направление руководителю след-
ственного органа дел, по которым необходимо предварительное следствие, утвержде-
ние обвинительного акта (постановления) по уголовным делам, по которым 
предварительное следствие необязательно).  

Начальник органа дознания осуществляет функцию ведомственного процессуаль-
ного контроля за дознанием, имеет право и уполномочен давать указания дознавате-
лю по вопросам расследования. Такие указания обязательны для исполнения.  

Начальник подразделения дознания осуществляет функцию ведомственно-
процессуального управления и руководство дознанием при расследовании уголовного 
дела. Эта его деятельность как руководителя подразделения дознания является про-
цессуальной формой прямого и непосредственного участия в процессуальном произ-
водстве расследования по уголовному делу. В досудебном производстве он имеет не-
которые схожие полномочия с начальником органа дознания по отношению к 
дознавателю, и с руководителем следственного органа по отношению к следователю.  

В досудебном производстве важное значение имеет вопрос о соотношении объема 
полномочий начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и руко-
водителя следственного органа по уголовным делам, по которым производство предва-
рительного следствия не обязательно. Анализ процессуального статуса указанных 
должностных лиц позволяет сделать вывод об их определенном сходстве и различии.  

Сходные полномочия руководителя следственного органа, начальника органа до-
знания и начальника подразделения дознания в досудебном производстве выражают-
ся в следующем.  

1. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания и начальник 
подразделения дознания наиболее всего приближены к уполномоченным должност-
ным лицам, непосредственно осуществляющим предварительное расследование по 
уголовному делу. Следовательно, они могут своевременно принять процессуальное 
решение, выявить и устранить возможные нарушения, привлечь виновного к уголов-
ной ответственности, осуществить, тем самым, свои контрольные полномочия без 
привлечения прокурорского надзора.  

2. Руководитель следственного органа вправе возбудить уголовное дело, принять 
его к производству и произвести предварительное следствие в полном объеме (ч. 2 
ст. 39 УПК РФ). Начальник органа дознания имеет право возбудить уголовное дело, 
принять его к производству и произвести дознание в полном объеме, то есть он обла-
дает полномочиями органа дознания, предусмотренные ч. 2 ст. 40 УПК РФ, иначе он не 
мог бы возлагать полномочия, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК РФ на дознавателя. 
Начальник подразделения дознания также обладает полномочиями по возбуждению 
уголовного дела, принятию его к своему производству и проведению дознания в пол-
ном объеме (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ).  

3. Руководитель следственного органа и начальник подразделения дознания име-
ют право проверить материалы уголовного дела. Данная проверка позволяет выявить 
недостатки при расследовании уголовного дела и принять меры по их устранению. 
Проверка должна проводиться систематически, распространяться на следователей и 
дознавателей и на уголовные дела.  

4. Руководитель следственного органа вправе давать поручения производства 
предварительного следствия следователю, либо нескольким следователям, изымать 
уголовное дело у следователя и передавать его другому следователю, создавать след-
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ственную группу и изменять ее состав. Поручение о производстве дознания и неот-
ложных следственных действий, решение о производстве дознания группой дознава-
телей, об изменении ее состава, о назначении ее руководителя, о наделении дознава-
теля полномочиями органа дознания принимает начальник органа дознания (ч. 2 
ст. 223.2, ч. 1 ст. 41 УПК РФ).  

Начальник подразделения дознания поручает дознавателю проверку сообщения о 
преступлении, принятии по нему решения, выполнение неотложных следственных 
действий либо производство дознания по уголовному делу; вправе изымать уголовное 
дело и передавать его другому дознавателю (п. 1, 2 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ).  

5. Указания, данные руководителем и начальником, обязательны для исполнения. 
Данные указания можно разделить на две группы: 1) указания, обжалование которых 
приостанавливает их исполнение следователем (в случае, когда указания касаются 
изъятия уголовного дела и передачи его другому следователю, привлечения лица в 
качестве обвиняемого, квалификации преступления, объема обвинения, избрания ме-
ры пресечения, производства следственных действий, которые допускаются только по 
судебному решению, направление дела в суд или его прекращение (ч. 3 ст. 39 УПК РФ). 
Эти указания приостанавливают исполнение только на стадии предварительного 
следствия; 2) указания, обжалование которых не приостанавливает их исполнение 
следователем или дознавателем (ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 40.1 УПК РФ). Обжалование этой 
группы указаний не приостанавливает их исполнение на стадии предварительного 
расследования в форме следствия и дознания.  

6. Руководитель следственного органа по окончании расследования утверждает 
обвинительное заключение (ч. 6 ст. 220 УПК РФ), а начальник органа дознания утвер-
ждает обвинительный акт (постановление) (ч. 4 ст. 225 УПК РФ). 

7. Восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов производит-
ся по постановлению руководителя следственного органа, начальника органа дозна-
ния (ст. 158.1 УПК РФ).  

8. Руководитель следственного органа обладает полномочием по даче указаний 
следователю о привлечении лица в качестве обвиняемого, о квалификации преступле-
ния и об объеме обвинения. Он вправе лично участвовать в проверке сообщения о пре-
ступлении и лично рассматривать сообщения о преступлении (п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ).  

Начальник подразделения дознания правомочен давать указания о направлении рас-
следования, о производстве отдельных следственных действий, об избрании меры пресе-
чения, о квалификации преступления и об объеме обвинения (п. 2 ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ).  

В досудебном производстве прокурор обладает схожими полномочиями с руково-
дителем следственного органа, но не наделены ими начальник органа дознания и 
начальник подразделения дознания:  

1. К наиболее суровым средствам процессуального контроля руководителя след-
ственного органа относится отмена незаконных и необоснованных постановлений 
подчиненного следователя, нижестоящего руководителя следственного органа, руко-
водителя, следователя (дознавателя) другого органа предварительного расследования 
(п. 2, 2.1 и п. 7 ч. 1 ст. 39 УПК РФ).  

Начальник органа дознания подобным контрольным полномочием не обладает. 
Оно закреплено за прокурором (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).  

Начальник подразделения дознания вправе отменить лишь необоснованное по-
становление дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному 
делу, а ходатайство об отмене незаконных необоснованных постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела направить прокурору.  

2. Руководитель следственного органа уполномочен продлевать процессуальный 
срок предварительного следствия, тогда как срок дознания может быть продлен толь-
ко прокурором (п. 8 ч. 1 ст. 39, ч. 3 ст. 223 УПК РФ).  

3. Руководитель вправе возвращать уголовное дело следователю со своими указа-
ниями о производстве дополнительного расследования, тогда как по отношению 
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к дознавателю это право закреплено только за прокурором (п. 15 ч. 2 ст. 37, п. 11 ч. 1 
ст. 39 УПК РФ).  

4. Руководитель дает согласие следователю на возбуждение перед судом ходатай-
ства на производство следственного действия, на которое требуется получение судеб-
ного решения, дает согласие на избрание, продление, отмену, или изменение меры 
пресечения, в том числе и меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 4 ч. 1 
ст. 39, ч. 3 ст. 108 УПК РФ) и продление, тогда как дознавателю согласия на перечис-
ленные процессуальные действия дает только прокурор (п. 5 ч. 2 ст. 37, ч. 3 ст. 108, ч. 4 
ст. 224 УПК РФ).  

5. Руководитель вправе разрешать отводы, заявленные следователю, его самоот-
воды, а также отстранять следователя от дальнейшего расследования при допущении 
нарушений закона (п. 5 и п. 6 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). В отношении дознавателя этим пра-
вом обладает прокурор (п. 9 и п. 10 ст. 37 УПК РФ).  

6. Руководитель вправе давать указания следователю о направлении расследова-
ния, производстве отдельных следственных действий (п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), а проку-
рор уполномочен давать письменные указания дознавателю о направлении расследо-
вания, производстве процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), хотя этим 
полномочием обладает и начальник подразделения дознания.  

7. Руководитель следственного органа утверждает постановление следователя о 
прекращении производства по уголовному делу (п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). Постановле-
ние дознавателя о прекращении производства по уголовному делу утверждает проку-
рор (п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).  

8. В случае признания следователем постановления о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным руководитель 
следственного органа вправе принять решение о его отмене и возобновлении произ-
водства по уголовному делу (ч. 1 ст. 214 УПК РФ). В отношении дознавателя подобным 
правомочием обладает прокурор (ч. 1 ст. 214 УПК РФ).  

Прокурор при осуществлении надзорной функции и функции уголовного пресле-
дования в досудебном производстве должен добиваться от руководителя следствен-
ных органов, начальника органа дознания и начальника подразделения дознания 
неукоснительного исполнения требования закона при реализации ими процессуаль-
ных контрольных функций, их качества и эффективности.  

Совсем иное положение у прокурора по осуществлению надзора за дознанием в до-
судебном производстве. Анализ полномочий прокурора позволяет сделать вывод о том, 
что он в настоящее время не просто осуществляет функцию уголовного преследования, 
но и руководит процессуальной деятельностью органов дознания и дознавателя. Эту 
функцию прокурора сложно назвать как процессуальным руководством в отношении 
упрощенной и ускоренной формы предварительного расследования — дознания.  

Прокурор, осуществляя процессуальное руководство за органами дознания, обес-
печивает не только уголовное преследование, но и надзор за процессуальной деятель-
ностью дознания, а начальник подразделения дознания, по смыслу закона, по каждому 
делу должен обеспечить соответствующее направление расследования и не допускать 
принятие дознавателем незаконных и необоснованных решений.  

Полномочия прокурора по отношению к начальнику органа дознания и начальни-
ку подразделения дознания характеризуются наличием властных организационно-
распорядительных форм. Процессуальная деятельность начальника органа дознания и 
начальника подразделения дознания является для прокурора предметом поднадзор-
ной деятельности. Прокурор, исходя из интереса обеспечения законности и обосно-
ванности осуществления уголовного преследования и защиты прав, свобод и интере-
сов участников уголовного судопроизводства в ходе дознания, является гарантом 
законности, а начальник органа дознания и начальник подразделения дознания явля-
ются непосредственными организаторами процессуальной деятельности по расследо-
ванию преступлений органами дознания.  
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Профессиональные отношения между прокурором, начальником органа дознания 
и начальником подразделения дознания осуществляются на основе уголовно-
процессуальных отношений, не имеют между собой характера «власти-подчинения». 
Прокурор выступает процессуальным руководителем по отношению к ним, которые в 
своих уголовно-процессуальных отношениях с прокурором обладают относительной 
процессуальной самостоятельностью по вопросам, отнесенным к их компетенции.  

Особое место в досудебном производстве занимает вопрос о соотношении прокурор-
ского надзора и судебного контроля. В настоящее время можно однозначно утверждать, 
что действующий ныне судебный контроль — это совершенно новая и самостоятельная 
функция суда в современном российском уголовном судопроизводстве, и наиболее важ-
ное значение она приобретает по уголовным делам на досудебных стадиях.  

Судебный контроль по своей сущности есть еще одна система гарантий прав и сво-
бод человека и гражданина. При надлежащем его осуществлении правовая защищен-
ность граждан получает эффективные средства ее обеспечения.  

Анализ прокурорско-следственной и судебной практики убедительно показывает, 
что прокурорский надзор и судебный контроль не конкуренты, и тем более не антаго-
нисты. Каждая из форм контроля делает общее государственное дело, имеет общие 
цели укрепления законности в сфере расследования преступлений, защиты прав, сво-
бод и законных интересов человека и гражданина. В своей совокупности прокурор-
ский надзор и судебный контроль в досудебном производстве взаимно дополняют 
и усиливают друг друга.  

Институт судебной защиты не влечет ограничения надзорной функции, возложен-
ной на прокурора. Как и до его введения, полномочия по осуществлению надзора за 
точным и единообразным соблюдением и исполнением федеральных законов и подза-
конных актов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие, 
обеспечивают прокурору возможность реального воздействия на весь ход расследова-
ния преступлений.  

Уголовно-процессуальный закон Российской Федерации в первоначальной редак-
ции, практически в основной части, сохранил права, которыми были наделены ранее 
прокуроры на досудебных этапах уголовного судопроизводства.  

Несмотря на то, что в настоящее время произошли существенные изменения и до-
полнения в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве, полномочия 
прокурора, тем не менее, позволяют прокурорскому надзору и сейчас выступать рав-
ноправным партнером судебного контроля, обеспечивать оптимальный режим взаи-
моотношений судебного контроля и прокурорского надзора.  

Полная совместимость прокурорского надзора и судебного контроля имеет в своей 
основе специфику средств, с помощью которых каждый из названных правовых ин-
ститутов обеспечивает решение задач по укреплению законности в досудебном про-
изводстве. Концепция становления прокуратуры Российской Федерации на переход-
ный период развития правового демократического российского государства 
справедливо признает, что постепенно расширяющийся судебный порядок защиты 
прав и свобод граждан является наиболее надежным и эффективным. Вместе с тем 
данная концепция исходила из того, что правосудие не заменяет и не подменяет про-
курорский надзор за законностью, а судебная система не может и не должна выпол-
нять надзорные функции прокуратуры, поскольку суд в силу многих причин весьма 
ограничен в своих возможностях.  

Если говорить о сфере распространения компетенций суда и прокуратуры в отно-
шении контроля и надзора за законностью, то, с одной стороны, они в определенной 
степени совпадают, а с другой — прокурорская надзорная деятельность существенно 
шире судебной, о чем свидетельствуют полномочия прокурора, указанные в УПК РФ. 
Прокурор не ограничивается рассмотрением вопросов о правомерности совершения 
тех или иных действий органом уголовного преследования, либо оценкой законности 
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и обоснованности процессуальных решений (действий) поднадзорных органов и 
должностных лиц, вовлеченных в орбиту уголовно-процессуальных отношений при 
производстве уголовных дел.  

В поле зрения прокурора широкий пласт полномочий, связанных с осуществлени-
ем надзорных функций, например, использование требований федерального законо-
дательства о порядке приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях 
во всех правоохранительных органах; разрешение споров о подследственности; за-
ключение досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым (обвиняемым), 
определением направления расследования уголовных дел и другие.  

Способы осуществления судом и прокуратурой своих контрольных и надзорных 
полномочий значительно отличаются. Суд реализует их только по инициативе заин-
тересованных лиц и по мере поступления заявлений и жалоб граждан, организаций, 
материалов следственных и оперативных органов государства. Судебный контроль 
носит эпизодический характер, а прокурорский надзор осуществляется постоянно, 
причем и в случае отсутствия сигналов извне. Механизм судебного контроля включа-
ется только в случае принесения в суд жалобы на действия и решения органа дозна-
ния, дознавателя, следователя и прокурора.  

Прокурор имеет возможность знакомиться со всеми материалами дела, выявлять 
нарушения закона путем оперативного анализа направляемых в прокуратуру копий 
постановлений о возбуждении уголовного дела, приостановлении предварительного 
следствия или дознания, о прекращении уголовного дела, привлечении в качестве об-
виняемого, уведомлении о подозрении лица в совершении преступления, сообщении о 
задержании подозреваемого и другие, что суду не свойственно. Однако судья, осу-
ществляющий судебную практику законности и обоснованности действий следовате-
ля и органа дознания, вправе применить другие средства, которые неправомочен ис-
пользовать прокурор, например, рассмотрение жалобы в судебном заседании с 
вызовом в суд заинтересованных лиц.  

Средства прокурорского надзора позволяют незамедлительно выявлять и реаги-
ровать на нарушения закона. Порядок судебной проверки законности решения следо-
вателя, органа дознания предусматривает отведение определенного срока на рассмот-
рение в суде поступивших на них жалоб, возможность апелляционного, кассационного 
и надзорного обжалования принятых судом решений.  

Прокурорский надзор носит сплошной характер, охватывая все действия по рассле-
дованию преступлений. Судебный контроль таковым быть не может, поскольку ограни-
чен предметом жалобы. Кроме того, нельзя не считаться с тем, что, в противном случае, 
суд может быть поставлен перед необходимостью оценки виновности лица, что допусти-
мо лишь при рассмотрении дела по существу. Судебная проверка законности решений 
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, начальника подразделе-
ния дознания и начальника органа дознания распространяется, главным образом, на те 
из них, которые непосредственно связаны с ограничением прав и свобод граждан. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Определите сущность и значение контроля в уголовном судопроизводстве.
2. Определите сущность и значение надзора в уголовном судопроизводстве.
3. В чем заключается ведомственный процессуальный контроль?
4. Определите процессуальный порядок осуществления судебного контроля.
5. Как на Ваш взгляд соотносятся контроль и надзор в досудебном производстве?
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Раздел II. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Глава 11. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: понятие, сущность и порядок возбуждения уголовного дела в уголовном су-

допроизводстве; 
Уметь: правильно принимать решение о возбуждении или отказе в возбуждении 

уголовного дела; 
Владеть знаниями: о порядке регистрации сообщений о преступлениях, о порядке 

проведения проверки сообщения о преступлении, о порядке принятия решения о возбуж-
дении или отказе в возбуждении уголовного дела. 

Ключевые термины: возбуждение уголовного дела; поводы к возбуждению; осно-
вание возбуждения; явка с повинной; заявление; проверка сообщения о совершенном пре-
ступлении; решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о совер-
шенном преступлении.  

11.1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела 
Законодателем определено, что расследование преступления начинается со стадии 

возбуждения уголовного дела. От своевременного и правильного решения вопросов на 
этой стадии во многом зависит главное — будет ли раскрыто преступление, или буду-
щая следственная деятельность закончится неудачей.  

Стадия возбуждения уголовного дела является первой стадией уголовного про-
цесса. В этой стадии должностные лица органов предварительного расследования, по-
лучив сведения о совершённом или готовившемся преступлении, устанавливают нали-
чие или отсутствие оснований для производства по уголовному делу и принимают 
решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Задача стадии возбуждения уголовного дела состоит в своевременном начале рас-
следования по совершенному или готовившемуся преступлению, так как запоздалое реа-
гирование на информацию о преступлении может привести к утрате доказательств, что 
может серьезно затруднить расследование или даже обречь его на неудачу. 

Сущность стадии возбуждения уголовного дела заключается в том, что орган 
дознания, дознаватель и следователь, установив в событии, о котором им стало из-
вестно, признаки преступления, обязаны принять процессуальное решение о возбуж-
дении уголовного дела и начать производство по уголовному делу. Иными словами, на 
стадии возбуждения уголовного дела принимается решение о начале принудительной 
процессуальной деятельности, результаты которой будут служить материалом для 
судебного разбирательства (ст. 146, 147 УПК РФ).  

Если же отсутствуют достаточные основания признаков преступления, либо выяв-
ляются обстоятельства, исключающие производство по делу, то органом предвари-
тельного расследования принимается решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела (ч. 1 ст. 148 УПК РФ). Этими двумя видами решений завершается стадия возбуж-
дения уголовного дела. 

Значение стадии возбуждения уголовного дела заключается в том, что своевре-
менное и обоснованное возбуждение уголовных дел имеет большое предупредитель-
ное и воспитательное значение, поскольку способствует укреплению убежденности 
населения в неотвратимости наказания, справедливости законодательства, надлежа-
щем уровне борьбы с преступностью, надежности защиты правоохранительными ор-
ганами интересов граждан и государства от преступных посягательств. Производство 
по заявлениям и сообщениям о преступлениях представляет собой своеобразный 
фильтр, который позволяет уполномоченным на то государственным органам отделить 
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преступление от проступка, принять решение о необходимости производства рассле-
дования или об отказе в возбуждении уголовного дела. Поэтому возбуждение уголов-
ного дела без достаточных оснований, равно как и необоснованный отказ в возбужде-
нии уголовного дела, являются не только нарушениями законности, но и приводят к 
напрасной затрате сил и средств правоохранительных органов и к созданию чрезмер-
ной нагрузки в их работе.  

Как и любую другую стадию уголовного процесса, стадию возбуждения уголовного 
дела характеризуют свои непосредственные задачи, особый круг субъектов, процессу-
альная форма, сроки производства, особые итоговые решения и процессуальные эта-
пы. А теперь рассмотрим подробнее стадию возбуждения уголовного дела.  

11.2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела 
Для возбуждения уголовного дела необходимо одновременное наличие двух со-

ставляющих: законного повода и достаточного основания. 
Повод для возбуждения уголовного дела. Под поводами для возбуждения уголов-

ного дела следует понимать сообщение о преступлении, полученное из предусмотрен-
ного процессуальным законом источника, приём которого обязывает органы предва-
рительного расследования (а по делам частного обвинения — судью) приступить к 
процессуальной деятельности (п. 43 ст. 5; ст. 140–143 УПК РФ). 

В ч. 1 ст. 140 УПК РФ предусмотрено четыре повода для возбуждения уголовного 
дела.  

Первым поводом к возбуждению уголовного дела в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 140 
УПК РФ является заявление о преступлении. Заявление о преступлении — это обра-
щённое к компетентным органам или суду официальное сообщение о совершённом или 
готовящемся преступлении, удостоверенное определённым образом. 

Заявление о преступлении является наиболее распространенным поводом, адресо-
ванным компетентным органам. 

Заявление о преступлении может исходить как от частного, так и от должностного 
лица. Например, как заявление о преступлении расценивается обращение руководите-
ля коммерческой организации с просьбой о привлечении к уголовной ответственно-
сти за преступление против интересов службы в коммерческой организации. 

Анонимное заявление не может служить поводом к возбуждению уголовного дела. 
Анонимные заявления проверяются путем проведения оперативно-разыскных меро-
приятий либо иным не процессуальным путем.  

В соответствии с ч. 1 ст. 141 УПК РФ заявление о преступлении может быть сооб-
щено в устной или письменной форме. Письменное заявление должно быть подписано 
заявителем. Устное заявление подлежит занесению в протокол. В протоколе должны 
содержаться данные о заявителе и о документах, удостоверяющих личность заявите-
ля. В соответствии с ч. 6 ст. 141 УПК РФ заявитель должен быть предупрежден об уго-
ловной ответственности за заведомо ложный донос в порядке ст. 306 УК РФ, о чем де-
лается отметка в протоколе, которая удостоверяется его подписью. При этом 
заявителю также разъясняются положения статьи 51 Конституции РФ о том, что он не 
обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственни-
ков. В заявлении отражается информация о преступлении, в конце протокола делается 
отметка о том, прочитан ли он лично заявителем или вслух лицом, принявшим заяв-
ление, правильно ли записано со слов заявителя, содержание замечаний либо указание 
на их отсутствие. Протокол также подписывается лицом, принявшим заявление. 

Если сообщение о преступлении сделано при производстве следственного дей-
ствия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в про-
токол следственного действия или протокол судебного заседания. В этом случае от-
дельный протокол принятия устного заявления не составляется. По общему правилу 
сообщать о совершенном или готовившемся преступлении — это право, а не обязан-
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ность граждан, однако при определенных обстоятельствах законодатель предусмат-
ривает обязанность граждан под страхом привлечения к уголовной ответственности 
сообщать органам предварительного расследования об известных им готовившихся 
или совершенных особо тяжких преступлениях (ст. 316 УК РФ).  

В силу принципа публичности уголовного процесса компетентные органы государ-
ства и уполномоченные должностные лица в каждом случае обнаружения признаков 
преступления обязаны возбудить уголовное дело независимо от волеизъявления потер-
певшего. Исключение составляют только дела частного и частно-публичного обвинения. 

Вторым поводом для возбуждения уголовного дела является явка с повинной, 
предусмотренная п. 2 ч. 1 ст. 140, ст. 142 УПК РФ. Она представляет собой доброволь-
ное сообщение лица, обратившегося в орган дознания или орган предварительного 
следствия, о совершенном им преступлении.  

Явка с повинной является одним из видов позитивного поведения лица, совер-
шившего преступление. Полученное сообщение подлежит тщательной проверке и 
критической оценке, с целью исключить самооговор или незаконное давление на ли-
цо, заявившее о явке с повинной.  

Заявление о явке с повинной может быть сделано как в устном, так и в письменном 
виде. Письменное заявление подписывается заявителем. Устное заявление принима-
ется и заносится уполномоченным должностным лицом в протокол в порядке, уста-
новленном ч. 3 ст. 141 УПК РФ. В конце протокола отмечается, прочитан ли он лично 
заявителем или вслух лицом, принявшим явку с повинной, правильно или неправиль-
но записано со слов заявителя, отмечаются замечания к протоколу (содержание заме-
чаний либо указание на их отсутствие). Протокол подписывается явившимся с повин-
ной и лицом, принявшим заявление. 

Третьим поводом для возбуждения уголовного дела является сообщение о совер-
шённом или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, что преду-
смотрено п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ. В связи с тем, что заявление о преступлении и явка с 
повинной выделены законом как самостоятельные поводы, можно сделать вывод о 
том, что третьим поводом для возбуждения уголовного дела является любая инфор-
мация о совершённом или готовящемся преступлении, процессуально оформленная 
рапортом об обнаружении признаков преступления. 

Иными источниками могут быть любые источники информации, за исключением 
указанных в ст. ст. 141 и 142 УПК РФ. Этими источниками информации являются при-
знаки преступления, обнаруженные, как правило, органом дознания, дознавателем, 
начальником подразделения дознания, следователем, руководителем следственного 
органа, прокурором или судом. Они могут быть обнаружены при проведении след-
ственных действий по возбужденному уголовному делу (например, при осмотре места 
происшествия, обыске, допросе потерпевшего, свидетеля и т. д.), при выявлении факта 
дачи заведомо ложных показаний участниками судопроизводства во время рассмот-
рения дел в суде, при проведении оперативно-разыскных мероприятий органом до-
знания135, при исполнении служебных обязанностей сотрудниками правоохранитель-
ных органов.  

Постановлениями Правительства, приказами, инструкциями ряда министерств и ве-
домств определена обязанность руководителей учреждений, организаций, предприятий 
сообщать о наличии, выявлении, обнаружении признаков преступления. Так, медицин-
ские учреждения обязаны незамедлительно сообщать в органы полиции о случаях  
                                                           

135 См. подробнее: Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: совместный приказ МВД России, Министер-
ства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы 
внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/ 
535/398/68 // Российская газета. 2013. № 282. 
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доставления в них лиц с наличием телесных повреждений, когда есть основания пола-
гать о насильственном характере этих повреждений136.  

Одним из видов иного источника информации следует считать и материалы (ра-
порты, объяснения, акты), которыми оформлены результаты личного наблюдения 
преступления сотрудниками правоохранительных органов, оказавшихся случайными 
свидетелями данного преступления. 

Факт получения информации о совершённом или готовящемся преступлении из ука-
занных источников оформляется рапортом об обнаружении признаков преступления 
(143 УПК РФ). Этот рапорт, как вытекает из буквального толкования закона, составляет-
ся в момент получения первичной информации. В некоторых случаях подобная инфор-
мация, являясь результатом специально предпринятой проверки (в рамках администра-
тивной, оперативно-разыскной, прокурорско-надзорной деятельности), содержит 
достаточные данные для принятия окончательного процессуального решения.  

В рапорте об обнаружении признаков преступления отражаются наименование 
руководителя следственного органа или начальника органа дознания, которому адре-
сован рапорт; процессуальное основание рапорта; установленные обстоятельства со-
вершённого деяния и источник получения информации об этом; должность, звание, 
фамилия и инициалы лица, получившего сообщение; число, месяц и год составления 
рапорта; подпись должностного лица, составившего рапорт.  

Четвертым поводом для возбуждения уголовного дела является постановление 
прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного рас-
следования для решения вопроса об уголовном преследовании. Прокурор выносит дан-
ное постановление в результате осуществления надзора за соблюдением законности или 
рассмотрения обращения граждан (ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре РФ»).  

С целью исключения случаев укрытия преступлений от учета, а также правильного 
исчисления сроков принятия решения составленный повод к возбуждению уголовного 
дела подлежит регистрации в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. 
В органах внутренних дел эта книга ведется в дежурной части. После регистрации ра-
порт передается начальнику органа предварительного следствия или дознания137. 

Федеральным законом № 498-ФЗ от 27 декабря 2019 г.138 введена новая часть 3 
ст. 140 УПК РФ, которая закрепила, что не могут служить поводом для возбуждения 
уголовного дела факт представления специальной декларации в соответствии с Феде-
ральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и 
счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также сведения, содержащиеся в указанной декларации и 
документах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации. 

Одного лишь наличия повода для возбуждения уголовного дела недостаточно. 
Чтобы обеспечить обоснованность расследования, требуется еще основание.  

Основание для возбуждения уголовного дела. Основанием для возбуждения 
уголовного дела является наличие фактических данных, указывающих на признаки 
преступления. 

В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ дело может быть возбуждено, когда имеются 
достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления. Для обнаруже-
                                                           

136 См. подробнее: Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный Закон 
РФ № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. // Российская Газета. 2011. № 263. 

137 Подробнее о порядке регистрации сообщений о преступлениях: совместный приказ Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/ 
253/780/353/399 // Российская газета. №3979 от 25 января 2006 г. 

138 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный за-
кон от 27 декабря 2019 г. № 498-ФЗ // Российская газета. 2019. № 296. 
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ния признаков преступления (то есть оснований к возбуждению уголовного дела) 
проводится проверка заявления или сообщения о преступлении. Она осуществляется 
не процессуальным (в том числе оперативным) путем.  

 В некоторых случаях уголовное дело может быть возбуждено и при отсутствии 
этих данных. В этих случаях бывает достаточно установить объект и объективную 
сторону преступления и уголовное дело возбуждается по факту события преступления 
(in rem), а не в отношении конкретного лица (in personam), что, однако, при опреде-
ленных условиях не исключает возможности возбуждения уголовного дела в отноше-
нии определенного лица, например, при задержании преступника на месте преступле-
ния, либо в силу специфики преступления (дача заведомо ложных показаний). В этом 
случае лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, должно получить 
процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого в установленном порядке. 
Выяснение самого деяния и установление в нем признаков состава преступления 
предпринимается на основе полученных данных. Необходимо, чтобы их было доста-
точно для обоснованного вывода. Достаточность данных достигается путем установ-
ления логических связей между ними, устранения противоречий, подкрепления об-
стоятельств комплексом источников. В каждом конкретном случае достаточность 
данных для обоснованного вывода о наличии признаков преступления определяется 
уполномоченным должностным лицом по своему внутреннему убеждению. Поэтому 
каждое сообщение о преступлении должно быть тщательно рассмотрено, первичные 
материалы внимательно изучены, проанализированы и оценены, при необходимости 
получены объяснения, потребованы дополнительные материалы.  

Вместе с тем получение необходимых данных должно быть ограничено задачами 
стадии возбуждения уголовного дела. Вывод об имевшем место преступлении, хотя и 
должен быть основан на достаточных данных, все же носит обычно предположитель-
ный характер и побуждает к проведению всестороннего расследования в следующей 
стадии процесса. С другой стороны, необоснованное расширение пределов проверки 
сообщения о преступлении затягивает решение вопроса о возбуждении уголовного 
дела и создает условия для уничтожения следов и сокрытия преступления.  

Поэтому, чтобы не допустить подмены этой стадии предварительным следствием, 
законодатель ограничивает возможность производства до возбуждения дела след-
ственных действий, направленных на собирание и проверку доказательств и их источ-
ников, но предусматривает возможность довольно широкого применения иных про-
цессуальных действий, с помощью которых можно процессуально закрепить и 
проверить поступившее заявление или сообщение о преступлении.  

11.3. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении 
Рассмотрение сообщений о преступлениях составляет содержание стадии возбуж-

дения дела и включает в себя приём, регистрацию, проверку первичной информации и 
принятие по ней решения (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). 

Порядок приёма и регистрации сообщений о преступлении. Приём и регистра-
ция сообщений о преступлениях осуществляется в правоохранительных органах, чаще 
всего, в дежурной части подразделения полиции. Должностные лица обязаны принять 
сообщение вне зависимости от вида преступления, места и времени его совершения, 
полноты информации. Прием сообщения о преступлении заканчивается соответству-
ющей регистрацией (в книге учета сообщений о происшествиях в органах внутренних 
дел и аналогичных книгах в других органах предварительного расследования). Поря-
док регистрации устанавливается ведомственными инструкциями. 

Заявителю на руки выдается документ о принятии сообщения о преступлении (та-
лон-уведомление) с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени 
его принятия. Отказ в приеме сообщения может быть обжалован заявителем прокуро-
ру или в суд в порядке ст. 124 и 125 УПК РФ (ч. 5 ст. 144 УПК РФ). 
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Способы проверки сообщений о преступлении. Проверка сообщения о преступлении 
носит логический характер и осуществляется по каждому заявлению или сообщению 
только в рамках тех сведений, которые имеются в поступившем материале. Она прово-
дится в форме анализа и оценки информации, содержащейся в задокументированных 
заявлениях или сообщениях о преступлении. Без такой проверки весьма сомнительно 
принятие сколько-нибудь законного, обоснованного решения. По существу в таком слу-
чае происходит уяснение смысла поступивших сведений, логическое определение их со-
держания, с целью дать им правовую оценку и принять конкретное решение.  

В тех случаях, когда в поступивших материалах содержится недостаточно сведений 
для принятия решения, проводятся проверочные действия, суть которых заключается 
в собирании дополнительных сведений, подтверждающих или опровергающих перво-
начальную информацию о преступлении.  

Средствами проверки являются процессуальные действия не связанные с принужде-
нием. К ним относятся получение образцов для сравнительного исследования, различ-
ные справки, проведение ревизий, документальных проверок, инвентаризаций, а также 
судебные экспертизы. Ряд проверочных мероприятий инициируется путем дачи пись-
менных поручений органу дознания о проведении оперативно-разыскных мероприятий. 
Проведение таких действий предусматривается ч. 4 ст. 21, ст. 144 УПК РФ. 

Часть 1-1 ст. 144 УПК РФ определяет порядок получения объяснений от очевидцев 
и заявителя. Опрашиваемым разъясняется, что при проведении данных процессуаль-
ных действий они могут не свидетельствовать против самих себя, своего супруга (сво-
ей супруги) и других близких родственников, круг которых определен ст. 5 УПК РФ, 
что они могут пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководи-
теля следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ. Участники 
проверки сообщения о преступлении могут также быть предупреждены о неразглаше-
нии данных досудебного производства в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ. 
При необходимости безопасность участника досудебного производства обеспечивает-
ся в порядке, установленном частью девятой статьи 166 УПК РФ, в том числе при при-
еме сообщения о преступлении. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 2 ФЗ РФ «О государствен-
ной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» государственной защите могут подлежать до возбуждения уголов-
ного дела заявитель, очевидец или жертва преступления, либо иные лица, которые 
способствовали предупреждению или раскрытию преступления139. 

Если информация о преступлении было получена из средств массовой информа-
ции, то редакция СМИ должна по запросу органов уголовного преследования передать 
им имеющиеся в ее распоряжении материалы о преступлении (ч. 4 ст. 21 УПК РФ). При 
этом редакция имеет право не сообщать данные о лице, предоставившем информацию, 
если это лицо поставило условие неразглашения своего имени. 

Чтобы не допустить подмены стадии возбуждения уголовного дела стадией 
предварительного расследования, законодатель ограничивает возможность произ-
водства до возбуждения дела следственных действий, направленных на собирание и 
проверку доказательств и их источников, но, компенсируя свой запрет, допускает 
возможность довольно широкого применения иных процессуальных действий, с по-
мощью которых можно процессуально закрепить и проверить поступившее заявле-
ние или сообщение о преступлении. В связи с этим возможности установления об-
стоятельств совершенного преступления на данном этапе значительно уже, чем во 
время предварительного расследования.  

                                                           
139 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизвод-

ства: Федеральный закон № 119-ФЗ от 20 августа 2004 г. // Собрание законодательства РФ. 2004. № 34. 
Ст. 3534. 



Раздел II. Досудебное производство 
 

231 

Таким образом, согласно действующему законодательству процессуальная дея-
тельность в данной стадии осуществляется за небольшим исключением без производ-
ства следственных действий. По общему правилу производство следственных дей-
ствий (как обладающих принудительным характером) до вынесения постановления о 
возбуждении уголовного дела не допускается, кроме осмотров места происшествия, 
предметов и документов, трупов (ч. 2 ст. 176 УПК РФ), освидетельствование и произ-
водство судебной экспертизы (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). 

Таким образом, можно сделать вывод, что проверка — это умозрительная и прак-
тическая деятельность должностных лиц предварительного расследования, осуществ-
ляемая в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона и направленная 
на получение, фиксацию и оценку фактических данных, необходимых для разрешения 
заявлений и сообщений.  

Сроки проведения проверки по сообщению о преступлении. Срок процессуаль-
ной проверки сообщений о преступлениях составляет до 3 суток со дня приема сооб-
щения о преступлении. Данный срок может быть продлен до 10 суток по ходатайству 
следователя или дознавателя соответственно руководителем следственного органа 
или начальником органа дознания. При необходимости проведения документальных 
проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, 
а также оперативно-разыскных мероприятий этот срок может быть продлен до 30 су-
ток прокурором по ходатайству дознавателя или руководителем следственного органа 
по ходатайству следователя  

Установленный законодателем срок принятия решения — 30 суток исчисляется с 
момента поступления заявления или сообщения в соответствующий государственный 
орган и до его разрешения, то есть до принятия решения о возбуждении дела или об 
отказе в нем. Ни при каких условиях он не может быть продлен, данный срок является 
окончательным, дальнейшее проведение проверочных мероприятий в стадии возбуж-
дения уголовного дела законодателем не допускается.  

11.4. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения 
о преступлении 

Проверка сообщения о преступлении завершается вынесением постановления:  
— о возбуждении уголовного дела;  
— об отказе в возбуждении уголовного дела;  
— о передаче сообщения по подследственности или подсудности. 
Возбуждение уголовного дела 
При наличии повода и достаточного основания к возбуждению уголовного дела 

следователь, дознаватель в пределах своей компетенции возбуждает уголовное дело. 
О возбуждении уголовного дела выносится постановление. Постановление состоит из 
вводной, описательной и резолютивной частей. В вводной части указывается кем, ко-
гда и где вынесено постановление. В описательной части излагаются повод и основа-
ние к возбуждению уголовного дела. В резолютивной части указывается пункт, часть, 
статья УК РФ, на основании которых возбуждается уголовное дело. При наличии лица, 
в отношении которого возбуждается уголовное дело, указываются его фамилия, имя, 
отчество. После вынесения постановления орган предварительного расследования 
приступает к расследованию. В тех случаях, когда уголовное дело возбуждается тем 
должностным лицом, которое будет вести расследование, выносится одно постанов-
ление — о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству. В слу-
чае принятия к своему производству дела, возбужденного другим следователем или 
дознавателем, лицо, которому поручено продолжить расследование, выносит поста-
новление о принятии дела к своему производству. При принятии решения о возбужде-
нии уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 193-3 и 193-4 
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УК РФ, не позднее 3 суток следователь направляет информацию в налоговый орган, на 
учете которого стоит налогоплательщик, в отношении которого было возбуждено 
уголовное дело. Полученную информацию налоговый орган рассматривает в течение 
15 суток и извещает следователя (пп. 7–8 ст. 144 УПК РФ).  

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела следователь (до-
знаватель) предоставляет его надзирающему прокурору вместе с материалами воз-
бужденного уголовного дела для проверки законности и обоснованности принятого 
решения.  

Отказ в возбуждении уголовного дела  
При отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела выносится постанов-

ление об отказе в возбуждении уголовного дела. Данные решения в соответствии со 
ст. 148 УПК РФ вправе выносить следователь, орган дознания или дознаватель. 

Основания для отказа в возбуждении уголовного дела содержатся в ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ и предусматривают:  

1. Отсутствие события преступления. Данное основание предполагает отсут-
ствие самого факта или события, для расследования которого может осуществляться 
производство по делу. Например, информация о наступлении смерти человека не под-
твердилась.  

2. Отсутствие в деянии состава преступления означает, что сам факт деяния, со-
вершенного конкретным лицом, установлен, но в установленном событии отсутствует 
состав преступления. Например, деяние, по которому проводятся проверочные дей-
ствия, совершено в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, ли-
бо имел место добровольный отказ от совершения преступления, либо имеются иные 
установленные законом условия, исключающие уголовную наказуемость деяния. Так-
же по этому основанию выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, если преступление совершил несовершеннолетний. Уголовным законодатель-
ством предусмотрено, что уголовная ответственность наступает с 16 лет, а по ряду 
преступлений с 14-летнего возраста. В отношении несовершеннолетних, не достигших 
возраста, необходимого для привлечения к уголовной ответственности, могут приме-
няться лишь меры воспитательного характера.  

3. Истечение сроков давности уголовного преследования определяется на ос-
новании ст. 78 УК РФ, в которой установлены сроки давности и сформулированы ос-
новные правила их применения. 

4. Смерть подозреваемого или обвиняемого влечет отказ в возбуждении уголов-
ного дела, поскольку указанное обстоятельство свидетельствует об отсутствии субъ-
екта преступления. 

Возбуждение уголовного дела о преступлении, которое совершил при жизни 
умерший, может осуществляться только в интересах его реабилитации. 

5. Отсутствие заявления потерпевшего, исключает производство по уголовным 
делам о преступлениях, относящихся к делам частного и частно-публичного обвине-
ния. Особенности возбуждения и расследования дел данной категории изложены в 
ст. 20 УПК РФ 

6. Отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действи-
ях любого лица, указанного в пунктах 1, 3–5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсут-
ствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конститу-
ционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного 
дела или привлечение в качестве обвиняемого лица, указанного в пунктах 1, 3–5 ч. 1 
ст. 448 УПК РФ влечет отказ в возбуждении уголовного дела. Согласие указанных ор-
ганов на возбуждение уголовного дела или на привлечение в качестве обвиняемого 
требуется в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, 
судьи Конституционного Суда РФ, судьи Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 
Суда РФ и всех иных судей, в том числе судьи окружного (флотского) военного суда. 
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Заключение суда о наличии признаков преступления дается в отношении указанных 
лиц, а также в отношении депутата законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, следователя и адвоката.  

Об отказе в возбуждении уголовного дела выносится мотивированное постанов-
ление, в котором особое внимание обращается на обоснованность такого решения.  

При принятии процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела 
о преступлениях, предусмотренных ст. 198–199-4 УК РФ, копия постановления 
направляется течении 24 часов в налоговый орган, где стоит на учете налогоплатель-
щик, в отношении которого было принято данное процессуальное решение. 

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по поводу деяния, о кото-
ром в сообщении или заявлении говорится как о преступлении, но оно таковым не при-
знается, должны быть приведены конкретные данные, обосновывающие этот вывод. 

Содержащаяся в постановлении аргументация, подтверждающая выводы лица, 
вынесшего постановление, позволяет достаточно глубоко, объективно и всесторонне 
проверить правильность этих выводов, а лицам и организациям, от которых поступи-
ло заявление или сообщение, при несогласии с принятым решением принести моти-
вированную жалобу. 

Должностное лицо, вынесшее постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, обязано разъяснить заявителю право на обжалование. Заявитель вправе оспари-
вать как сам отказ, так и мотивы решения. На постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, вынесенное дознавателем или следователем, жалоба приносится 
прокурору, руководителю следственного подразделения или в суд. 

Закон не содержит указания, в какой срок может быть обжаловано решение об от-
казе в возбуждении уголовного дела. Это означает, что при принесении жалобы на от-
каз в возбуждении уголовного дела следует руководствоваться общими сроками дав-
ности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 78 УК РФ.  

После принятия процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела материалы направляются надзирающему прокурору для проверки законности и 
обоснованности принятого решения.  

Передача сообщения по подследственности 
Третьим видом решения на стадии возбуждения уголовного дела является переда-

ча сообщения по подследственности. Если сообщение о преступлении поступило в 
правоохранительный орган, который в силу правил о подследственности (ст. 151 УПК 
РФ) не вправе возбудить по данному сообщению уголовное дело и расследовать его 
сам, тогда этот орган направляет сообщение о преступлении вместе с приобщенными 
к нему материалами в тот орган, к компетенции которого относится принятие реше-
ния по данному сообщению140. Например, орган внутренних дел обязан зарегистриро-
вать заявление потерпевшего от преступления, вне зависимости от места, где было 
совершено преступление, принять меры к закреплению следов, а затем незамедли-
тельно в соответствии с ч. 3 ст. 145 УПК РФ направить заявление по территориально-
сти в соответствующий орган предварительного расследования, в компетенции кото-
рого находится расследование уголовных дел на данной территории. Споры о 
подследственности разрешает прокурор (ч. 4 ст. 145 УПК РФ). Такой порядок имеет 
важное практическое значение. С одной стороны, он обязывает органы предваритель-
ного расследования принять заявление или сообщение о любом преступлении и при-
нять неотложные действия по пресечению преступления и процессуальному закреп-
лению следов преступления, с другой стороны, освобождает потерпевшего от 
необходимости обивать пороги казенных учреждений в поисках компетентного  

                                                           
140 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разреше-

нии сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия: Приказ Генпрокуратуры 
России от 05 сентября 2011 г. № 277 // Законность. 2011. № 12. 
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правоохранительного органа. Срок принятия решения по материалу о преступлении, 
который передан в другой орган, исчисляется с момента первичной регистрации и со-
ставляет не более 30 суток. Пересылка материала о преступлении приостанавливает 
течение срока принятия решения, после поступления материала в орган предвари-
тельного расследования, который будет принимать решение, срок принятия процессу-
ального решения возобновляется.  

Копия постановления вынесенного о передаче сообщения по подследственности в 
течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору. 

О передаче материалов по подследственности информируется заявитель.  
Споры о передаче сообщения о преступлении по подследственности разрешаются 

прокурором в течение 3 суток с момента поступления соответствующего обращения. 
Особенности прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного дела  
Важным условием обеспечения законности и обоснованности возбуждения уго-

ловных дел является прокурорский надзор. Прокурор надзирает за тем, чтобы не было 
необоснованного возбуждения или отказа в возбуждении уголовного дела, чтобы 
должностными лицами органов предварительного расследования строго соблюдались 
сроки и порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, не ущемля-
лись права и законные интересы граждан. Для решения этих задач законодатель 
предусмотрел, чтобы следователь (дознаватель) в срок не позднее 24 часов предо-
ставлял прокурору копию постановления о возбуждении уголовного дела и материа-
лы, являющиеся основанием для возбуждения уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ).  

Если решение о возбуждении уголовного дела, по мнению прокурора, является не-
законным и необоснованным, то прокурор выносит постановление об отмене поста-
новления о возбуждении уголовного дела и возвращает материалы в орган предвари-
тельного расследования для дополнительной проверки141.  

Осуществляя надзор за законностью возбуждения уголовного дела, уполномочен-
ные сотрудники прокуратуры обязаны не реже 1 раза в месяц проверять в органах до-
знания и предварительного следствия требования закона о приеме, регистрации и 
разрешении заявлений и сообщений о преступлениях. 

В целях проверки законности принятых решений об отказе в возбуждении уголов-
ного дела в соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ прокурор, проверяя постановления сле-
дователя или дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела, обязан обращать 
внимание не только на обоснованность отказа по существу, но и на соответствие фор-
мулировки приведенного в постановлении основания отказа в возбуждении уголовно-
го дела нормам материального и процессуального права, а также на соответствие этой 
формулировки обстоятельствам, находящимся в материалах проверки.  

Также прокурор проверяет, уведомлены ли об отказе в возбуждении уголовного 
дела граждане, учреждения и организации, приславшие заявление или сообщение, 
разъяснено ли им право на обжалование такого решения.  

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. В чем заключается значение стадии возбуждения уголовного дела?  
2. Дайте определение стадии возбуждения уголовного дела. 
3. Перечислите поводы к возбуждению уголовного дела. 
4. Назовите основания к возбуждению уголовного дела. 

                                                           
141 Совместный приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции Российской Федерации, 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства экономического развития и торгов-
ли Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399. 
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5. Перечислите, какие решения уполномочено принимать должностное лицо на 
стадии возбуждения уголовного дела. 

6. В какой период необходимо принять решение по заявленному сообщению о со-
вершенном преступлении?  

Глава 12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: понятие и сущность стадии предварительного расследования; формы пред-

варительного расследования; понятие, значение и содержание общих условий предва-
рительного расследования; 

Уметь: разграничивать формы предварительного расследования: предваритель-
ное следствие, дознание, дознание в сокращенной форме; применять общие условия 
предварительного расследования;  

Владеть знаниями: о формах предварительного расследования; об общих условиях 
предварительного расследования. 

Ключевые термины: предварительное расследование; предварительное след-
ствие; дознание; общие условия предварительного расследования; подследственность; 
территориальность; обязательное разрешение ходатайств; соединение уголовного 
дела; выделение уголовного дела; производство неотложных следственных действий. 

12.1. Понятие, задачи, значение стадии предварительного расследования 
Нормативная основа — главы 21, 22, 32, 32.1 УПК РФ. 
Предварительное расследование — это самостоятельная стадия уголовного су-

допроизводства, на которой специально уполномоченные органы и должностные лица 
(следователь, руководитель следственного органа, дознаватель и орган дознания) осу-
ществляют в соответствии с уголовно-процессуальным законом деятельность по со-
биранию, проверке и оценке доказательств, на основе которых устанавливается ви-
новность (или невиновность) лица в совершении преступления, а также иные 
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.  

Предварительное расследование следует рассматривать в 2-х аспектах: как само-
стоятельную стадию уголовного судопроизводства и как деятельность специально 
уполномоченных органов и должностных лиц. 

Предварительное расследование представляет собой деятельность органов дозна-
ния и предварительного следствия по собиранию, проверке и оценке доказательств о 
событии преступления; виновности лица его совершившего, а также о мотивах пре-
ступления; об обстоятельствах, влияющих на степень и характер ответственности; об 
условиях, способствующих совершению преступления; о характере и размере вреда, 
причиненного преступлением. Это далеко не полный перечень обстоятельств, кото-
рые в соответствии с уголовно-процессуальным законом требуется установить на этой 
стадии (ст. 73, 421, 434 УПК РФ). 

Всестороннее, полное и объективное расследование преступления обеспечивает не 
только правильное применение норм уголовного закона, но и предотвращает возмож-
ность привлечения в качестве обвиняемого лица, не совершавшего преступления, что 
предопределено назначением уголовного судопроизводства. 

Задачи стадии предварительного расследования: 
— быстрое и полное раскрытие преступления;  
Это необходимо для того, чтобы обеспечить полное раскрытие преступления 

и неотвратимость наказания за его совершение. Преступление считается раскрытым 
полно, когда установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу 
(ст. 73 УПК РФ). 

— изобличение виновных;  
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Заключается в том, что органы дознания и предварительного следствия должны 
собрать достаточно доказательств, на основе которых можно сделать однозначный 
вывод о наличии события преступления и состава преступления в деянии лица, при-
влекаемого к уголовной ответственности.  

— обеспечение правильного применения закона; 
Означает точное и неуклонное исполнение органами дознания и предварительно-

го следствия требований закона и соответствие ему всех действий и принимаемых 
решений.  

— выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления, 
и принятие мер к их устранению;  

В соответствующие государственные органы, общественные организации или 
должностным лицам вносятся представления о принятии мер к устранению этих при-
чин и условий.  

— принятие мер по обеспечению возмещения материального ущерба в случае 
причинения преступлением такого ущерба; 

Органы дознания и предварительного следствия в числе таких мер могут разыс-
кать и изъять похищенное имущество, провести обыск в целях обнаружения и изъятия 
имущества, денег и ценностей, нажитых преступным путем, и т. д. 

— укрепление законности и правопорядка;  
Данная задача выражается в строгом соблюдении законов в деятельности самих 

этих органов, разъяснении и обеспечении прав всех участвующих в деле лиц и т. п. 
Расследование называется предварительным потому, что оно предшествует про-

изводству в суде. Сделанные органами дознания и предварительного следствия пер-
воначальные выводы о том, что преступление имело место, и о лице, его совершив-
шем, является для суда предварительной версией органов предварительного 
расследования, осуществляющих в соответствии с уголовно-процессуальным законом 
уголовное преследование (ст. 20 УПК РФ), что подлежит всесторонней и объективной 
проверке в суде. Признать лицо виновным в совершении преступления и назначить 
ему справедливое наказание правомочен только суд (ст. 49 Конституции РФ). При этом 
суд основывает приговор лишь на тех доказательствах, которые были рассмотрены и 
нашли свое подтверждение при судебном рассмотрении уголовного дела. Однако оче-
видно, что предварительное расследование, проведенное органами дознания или 
следствия в соответствии с законом, является фактором, обеспечивающим всесторон-
нее, полное и объективное исследование обстоятельств дела в судебном заседании, и в 
последующем постановление законного, обоснованного и справедливого приговора. 

12.2. Предварительное следствие и дознание  
как формы предварительного расследования 

Уголовно-процессуальный закон предусматривает две формы предварительного 
расследования: дознание и предварительное следствие (ч. 1 ст. 150 УПК РФ). 

Предварительное следствие — это основная форма предварительного расследо-
вания, осуществляемая по большинству уголовных дел следователем (или следствен-
ной группой) в пределах установленных УПК РФ полномочий, связанных с уголовным 
преследованием лиц, виновных в совершении преступлений.  

Производство предварительного следствия обязательно по всем уголовным делам, 
за исключением уголовным дел о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, так 
как по ним производится дознания. 

В соответствии с ч. 2 ст. 151 УПК РФ предварительное следствие производится: 
1) следователями Следственного комитета Российской Федерации;  
2) следователями органов федеральной службы безопасности;  
3) следователями органов внутренних дел Российской Федерации.  



Раздел II. Досудебное производство 
 

237 

Предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотрен-
ных ч. 5 ст. 151 УПК РФ может производиться также следователями органа, выявивше-
го эти преступления. По уголовным делам о преступлениях, перечисленных в ч. 6 
ст. 151 УПК РФ предварительное следствие производится следователями того органа, 
к чьей подследственности относится преступление, в связи с которым возбуждено со-
ответствующее уголовное дело. 

Началом производства предварительного следствия является момент вынесения 
следователем, дознавателем, органом дознания постановления о возбуждении уго-
ловного дела либо постановления следователя, дознавателя о принятии уголовного 
дела к своему производству. 

Предварительное следствие должно быть закончено в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 162 УПК РФ). В срок предвари-
тельного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до его 
направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о пере-
даче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных 
мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении 
производства по уголовному делу (ч. 2 ст. 162 УПК РФ)142. 

В срок предварительного следствия не включается время на обжалование следова-
телем решения прокурора о возвращении уголовного дела для производства дополни-
тельного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий об-
виняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения 
выявленных недостатков, а также время, в течение которого предварительное след-
ствие было приостановлено по основаниям, предусмотренным ст. 208 УПК РФ. 

Срок предварительного следствия может быть продлен до трех месяцев руководи-
телем соответствующего следственного органа. 

По уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок 
предварительного следствия может быть продлен руководителем следственного ор-
гана по субъекту Российской Федерации и приравненным к нему руководителем иного 
следственного органа, а также их заместителями до 12 месяцев. 

Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произве-
дено только в исключительных случаях Председателем Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, руководителем следственного органа соответствующего феде-
рального органа исполнительной власти и их заместителями. 

В соответствии с ч. 6 и 6.1 ст. 162 УПК РФ при возобновлении приостановленного 
или прекращенного уголовного дела, а также при возвращении уголовного дела для 
производства дополнительного следствия руководитель следственного органа, в про-
изводстве которого находится уголовное дело, вправе устанавливать срок предвари-
тельного следствия в пределах одного месяца со дня поступления уголовного дела к 
следователю вне зависимости от того, сколько раз оно до этого возобновлялось, пре-
кращалось либо возвращалось для производства дополнительного следствия, и вне 
зависимости от общей продолжительности срока предварительного следствия. В слу-
чае возвращения прокурором уголовного дела следователю в связи с выявлением су-
дом обстоятельств, указанных в ч. 1 и 1.2 ст. 237 УПК РФ, срок производства след-
ственных и иных процессуальных действий не может превышать одного месяца со дня 
поступления уголовного дела к следователю. Дальнейшее продление срока предвари-
тельного следствия производится на общих основаниях. 

Производство предварительного следствия по уголовному делу в случае его слож-
ности или большого объема может быть поручено следственной группе, о чем выно-
сится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уго-
ловного дела. 
                                                           

142 Определение Верховного Суда РФ от 20 января 2010 г. № 66-О09-241 // СПС КонсультантПлюс. 
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Решение о производстве предварительного следствия следственной группой, об 
изменении ее состава принимает руководитель следственного органа. В постановле-
нии должны быть перечислены все следователи, которым поручено производство 
предварительного следствия, в том числе указывается, какой следователь назначается 
руководителем следственной группы. К работе следственной группы могут быть при-
влечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-разыскную дея-
тельность. Состав следственной группы объявляется подозреваемому, обвиняемому. 

Руководитель следственной группы принимает уголовное дело к своему производ-
ству, организует работу следственной группы, руководит действиями других следовате-
лей, составляет обвинительное заключение либо выносит постановление о направлении 
уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер 
медицинского характера к лицу, совершившему преступление, и направляет данное по-
становление вместе с уголовным делом прокурору. 

В ч. 4 ст. 163 УПК РФ закреплены решения, принимаемые руководителем следствен-
ной группы.  

Руководитель и члены следственной группы вправе участвовать в следственных 
действиях, производимых другими следователями, лично производить следственные 
действия и принимать решения по уголовному делу в порядке, установленном уголов-
но-процессуальным законом (ч. 5 ст. 163 УПК РФ). 

Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятель-
ность, привлекаемые для работы в следственной группе, должны быть также указаны 
в постановлении о ее создании или изменении ее состава.  

Производство предварительного следствия оканчивается принятием одного из 
следующих решений (п. 1 ч. 1 ст. 158 УПК РФ): 

— о прекращении уголовного дела; 
— о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом хода-

тайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры 
воспитательного воздействия; 

— о направлении уголовного дела с обвинительным заключением прокурору для 
передачи его в суд; 

— о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер 
медицинского характера. 

Дознание — это форма предварительного расследования, осуществляемая дозна-
вателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предвари-
тельного расследования необязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ).  

В соответствии с ч. 3 ст. 150 УПК РФ дознание производится: 
1) дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации;  
2) дознавателями пограничных органов федеральной службы безопасности;  
3) дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов;  
4) дознавателями органов государственного пожарного надзора федеральной про-

тивопожарной службы; 
5) следователями Следственного комитета Российской Федерации; 
6) дознавателями таможенных органов Российской Федерации. 
Также в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК РФ правом производства дознания наде-

лены органы дознания и начальник подразделения дознания (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ). 
Дознание производится в общем порядке либо в сокращенной форме (ч. 1.1 ст. 150 

УПК РФ). 
Дознание в общем порядке. Условием для производства дознания является со-

вершение преступления, которое должно быть отнесено, как правило, к категории не-
большой или средней тяжести (ч. 3 ст. 150 УПК РФ). Преступлением небольшой тяже-
сти признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание не превышает 3 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15 УК РФ). 
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По преступлениям, которые относятся к категории дел частного и частно-
публичного обвинения, дознаватель с согласия прокурора вправе возбудить уголовное 
дело и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя в 
случае, если: 

а) 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; 

б) преступление совершено лицом, данные о котором не известны (ч. 4 ст. 20 УПК РФ). 
Дознание по уголовным делам об иных преступлениях небольшой и средней тяже-

сти может производиться лишь по письменному указанию прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 150 
УПК РФ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 223 УПК РФ дознание производится в течение 30 суток со 
дня возбуждения уголовного дела. При необходимости срок может быть продлен про-
курором до 30 суток. В необходимых случаях, в том числе связанных с производством 
судебной экспертизы, срок дознания может быть продлен прокурорами района, горо-
да, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 6 месяцев. В ис-
ключительных 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.  

Возобновление приостановленного дознания либо продление срока дознания по 
уголовным делам, находящимся в производстве следователя Следственного комитета 
Российской Федерации, осуществляется соответствующим руководителем следствен-
ного органа Следственного комитета Российской Федерации (ч. 6 ст. 223 УПК РФ). 

В случае признания прокурором постановления о приостановлении производства 
по уголовному делу незаконным или необоснованным, согласно ч. 3.2 ст. 223 УПК РФ, 
он в течение 5 суток с момента получения материалов уголовного дела отменяет такое 
постановление, о чем выносит мотивированное постановление, которое незамедли-
тельно направляется начальнику органа дознания. При этом в случае истечения срока 
дознания прокурор устанавливает срок дополнительного дознания не более 10 суток. 
Дальнейшее продление срока дознания осуществляется на общих основаниях.  

В случаях, когда уголовное дело возбуждается по факту совершения преступления и в 
ходе дознания получены достаточные данные, дающие основание подозревать лицо в 
совершении преступления, дознаватель составляет письменное уведомление о подозре-
нии в совершении преступления (ч. 1 ст. 223.1 УПК РФ). Содержание данного уведомле-
ния закреплены в ч. 2 ст. 223.1 УПК РФ. Копия уведомления вручается подозреваемому с 
разъяснением ему прав подозреваемого, предусмотренных ст. 46 УПК РФ. В течение 3 су-
ток с момента вручения лицу уведомления о подозрении в совершении преступления 
дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения. Также копия 
уведомления о подозрении лица в совершении преступления направляется прокурору. 

При наличии данных, дающих основание подозревать лицо в совершении нескольких 
преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями УК РФ, в уведом-
лении о подозрении в совершении преступления должно быть указано, в совершении 
каких деяний данное лицо подозревается по каждой из этих норм уголовного закона. 

При установлении по одному уголовному делу нескольких подозреваемых уведом-
ление о подозрении в совершении преступления вручается каждому из них.  

В случае сложности или большого объема уголовного дела производство дознания 
может быть поручено группе дознавателей, о чем выносится отдельное постановление 
или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела. Решение о произ-
водстве дознания группой дознавателей, об изменении ее состава принимает началь-
ник органа дознания. В постановлении должны быть перечислены все дознаватели, 
которым поручено производство дознания, в том числе указывается, какой дознаватель 
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назначается руководителем группы дознавателей. К работе группы дознавателей мо-
гут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-
разыскную деятельность. Состав группы дознавателей объявляется подозреваемому, 
обвиняемому. 

Руководитель группы дознавателей принимает уголовное дело к своему производ-
ству, организует работу группы дознавателей, руководит действиями других дознава-
телей, составляет обвинительный акт.  

Решения, принимаемые руководителем группы дознавателей, закреплены в ч. 4 
ст. 223.2 УПК РФ. Руководитель и члены группы дознавателей вправе участвовать в 
следственных действиях, производимых другими дознавателями, лично производить 
следственные действия и принимать решения по уголовному делу в порядке, установ-
ленном уголовно-процессуальным законом. 

Производство дознания оканчивается принятием одного из следующих решений 
(п. 2 ч. 1 ст. 158 УПК РФ): 

— о прекращении уголовного дела; 
— о направлении уголовного дела с обвинительным актом прокурору для пере-

дачи его в суд; 
Дознание в сокращенной форме. В соответствии с ФЗ № 23-ФЗ от 4 марта 

2013 года в УПК РФ были внесены изменения, а именно законодатель дополнил УПК 
РФ главой 32.1 «Дознание в сокращенной форме», регламентирующей основания и 
порядок производства дознания в сокращенной форме, особенности доказывания, 
срок, окончание дознания, а также особенности судебного производства по уголовно-
му делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме.  

Согласно положениям главы 32.1 УПК РФ дознание в сокращенной форме произво-
дится на основании соответствующего письменного ходатайства подозреваемого при 
наличии одновременно следующих условий: 

а) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одно-
го или нескольких преступлений, подследственных дознанию; 

б) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступ-
лением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в поста-
новлении о возбуждении уголовного дела;  

в) отсутствуют предусмотренные ст. 226.2 УПК РФ обстоятельства, исключающие 
производство дознания в сокращенной форме. 

Дознание в сокращенной форме не может производиться, если:  
а) подозреваемый является несовершеннолетним; 
б) имеются основания для производства о применении принудительных мер ме-

дицинского характера, в порядке, предусмотренном гл. 51 УПК РФ; 
в) подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок уголовного судопроизводства, предусмотренный гл. 52 УПК РФ; 
г) лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно 

из них не относится к преступлениям, предусмотренным п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ; 
д) подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроиз-

водство; 
е) потерпевший возражает против дознания в сокращенной форме. 
Выявление этих обстоятельств на любой стадии уголовного процесса до удаления 

суда в совещательную комнату для постановления приговора является основанием 
для перехода к производству дознания в общем порядке или возвращения уголовного 
дела дознавателю для производства дознания в общем порядке. 

При производстве дознания в сокращенной форме участники уголовного судопро-
изводства имеют те же права и обязанности, что и участники уголовного процесса по 
уголовному делу, дознание по которому производится в общем порядке, но с некото-
рыми особенностями. 
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Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить 
ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о про-
должении производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в 
совещательную комнату для постановления приговора. Такое ходатайство подлежит 
удовлетворению лицом, в производстве которого находится уголовное дело. 

При наличии условий, предусмотренных гл. 32.1 УПК РФ, для производства дозна-
ния в сокращенной форме до начала первого допроса дознаватель разъясняет подо-
зреваемому 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 сокращен-
ной 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 сокра-
щенной форме подлежит рассмотрению дознавателем в срок не более 24 часов с мо-
мента его поступления, по результатам рассмотрения которого дознаватель выносит 
одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в сокращенной форме;  
2) об отказе в удовлетворении ходатайства при наличии обстоятельств, препят-

ствующих производству дознания в сокращенной форме. 
Постановление об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в со-

кращенной форме или постановление об отказе в удовлетворении соответствующего 
ходатайства может быть обжаловано в порядке, предусмотренном гл. 16 УПК РФ. 

Уведомление об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производстве 
дознания в сокращенной форме в течение 24 часов с момента вынесения соответству-
ющего 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 со-
кращенной форме. 

Участие защитника при производстве дознания в сокращенной форме является 
обязательным, даже если подозреваемый об этом не ходатайствует.  

При производстве дознания в сокращенной форме доказательства по уголовному 
делу собираются в объеме, достаточном для установления события преступления, ха-
рактера и размера причиненного им вреда, а также виновности лица в совершении 
преступления, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 226.5 УПК РФ. Дознаватель 
обязан произвести только те следственные и иные процессуальные действия, не про-
изводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступле-
ния или иных доказательств. 

Дознаватель вправе: 
а) не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его 

защитником, потерпевшим или его представителем;  
б) не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении 

были получены объяснения, за исключением случаев, если необходимо установить 
дополнительные фактические обстоятельства, имеющие значение для уголовного де-
ла, сведения о которых не содержатся в материалах проверки сообщения о преступле-
нии, либо проверить доказательства, достоверность которых оспорена подозревае-
мым, его защитником, потерпевшим или его представителем. 

При производстве дознания в сокращенной форме не обязательно назначение су-
дебной экспертизы по вопросам, ответы на которые содержатся в заключение специа-
листа по результатам исследования, за исключением необходимости установления 
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дополнительных фактических обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела; 
проверки выводов специалиста, поставленных под сомнение подозреваемым, его за-
щитником, потерпевшим или его представителем, а также в случаях, когда УПК РФ 
предусмотрено обязательное назначение судебной экспертизы. 

Дознаватель также вправе не производить иные следственные и процессуальные 
действия, направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о ко-
торых содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, если такие све-
дения отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-
процессуальным законом. 

В соответствии со ст. 226.6. УПК РФ дознание в сокращенной форме должно быть 
окончено в срок, не превышающей 15 суток со дня вынесения постановления о произ-
водстве дознания в сокращенной форме. В этот срок включается время со дня вынесе-
ния постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня направле-
ния уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением. 

Срок производства дознания в сокращенной форме может быть продлен прокуро-
ром до 20 суток в случаях, предусмотренных ч. 9 ст. 226.7 УПК РФ, а именно когда об-
виняемый, его защитник, потерпевший и (или) его представитель до окончания озна-
комления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела заявили 
ходатайства о признании доказательства, указанного в обвинительном постановле-
нии, недопустимым либо о производстве дополнительных следственных и иных про-
цессуальных действий. Постановление о продлении срока дознания в сокращенной 
форме должно быть представлено прокурору не позднее, чем за 24 часа до истечения 
срока дознания 15 суток. О продлении срока дознания в сокращенной форме дознава-
тель в письменном виде уведомляет подозреваемого, его защитника, потерпевшего и 
его представителя. 

Если в указанный срок окончить дознание в сокращенной форме не представляет-
ся возможным, то оно продолжается в общем порядке. 

Признав, что необходимые следственные действия произведены и объем собран-
ных доказательств достаточен для обоснования вывода о совершении преступления 
подозреваемым, дознаватель составляет обвинительное постановление, в котором 
указываются обстоятельства, изложенные в п. 1–8 ч. 1 ст. 225 УПК РФ, а также ссылки 
на листы уголовного дела. Обвинительное постановление должно быть составлено не 
позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокра-
щенной форме, подписывается дознавателем и утверждается начальником органа до-
знания (ст. 226.7 УПК РФ). 

В соответствии со п. 3 ч. 1 ст. 47 УПК РФ с момента вынесения обвинительного по-
становления подозреваемый приобретает статус обвиняемого.  

Не позднее 3 суток со дня составления обвинительного постановления обвиняемый и 
его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материа-
лами уголовного дела, о чем в протоколе ознакомления участников уголовного судопро-
изводства с материалами уголовного дела делается соответствующая отметка. 

При наличии соответствующего ходатайства потерпевший и (или) его представи-
тель знакомятся с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела, 
о чем в протоколе ознакомления делается отметка. 

В соответствии со ст. 226.8 УПК РФ уголовное дело и обвинительное постановле-
ние направляются прокурору для принятия им в течение 3 суток соответствующего 
решения.  

По уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, 
судебное производство осуществляется в особом порядке без проведения судебного 
разбирательства, что выражается в постановлении приговора на основании исследо-
вания и оценки только тех доказательств, которые указаны в обвинительном поста-
новлении, а также дополнительных данных о личности подсудимого, представленных 
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в порядке ч. 3 ст. 226.9 УПК РФ. Если же подсудимый, государственный обвинитель, 
потерпевший возражают против этого, и суд по собственной инициативе в случае 
установления обстоятельств, препятствующих постановлению законного, обоснован-
ного и справедливого приговора, а также при наличии достаточных оснований пола-
гать самооговор подсудимого, судья выносит постановление о возвращении уголовно-
го дела прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания 
в общем порядке. 

12.3. Понятие, значение и содержание общих условий  
предварительного расследования 

Общие условия составляют основу расследования так же, как принципы составля-
ют основу всего уголовного судопроизводства. Расследование уголовного дела не мо-
жет осуществляться с нарушением его общих условий. В противном случае собранные 
в ходе предварительного расследования доказательства являются недопустимыми, 
а принятые решения — не имеющими юридической силы. 

Общие условия предварительного расследования — это установленные уго-
ловно-процессуальным законом и основанные на принципах уголовного судопроиз-
водства положения (требования), которые выражают природу, сущность и содержание 
предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства. 

Значение общих условий предварительного расследования заключается в том, что 
их соблюдение: 

1) обеспечивает успешное выполнение задач, стоящих перед органами дознания 
и предварительного следствия; 

2) создает возможность для реализации принципов уголовного судопроизводства; 
3) является гарантией соблюдения прав и законных интересов участников процесса.  
Все вместе они образуют систему, закладывающую основы производства предва-

рительного расследования. 
Глава 21 УПК РФ выделяет следующие виды общих условий предварительного 

расследования:  
— формы предварительного расследования (ст. 150 УПК РФ);  
— подследственность (ст. 151 УПК РФ);  
— место производства предварительного расследования (ст. 152 УПК РФ); 
— соединение уголовных дел (ст. 153 УПК РФ); 
— выделение уголовных дел (ст. 154 УПК РФ);  
— выделение в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 155 

УПК РФ);  
— начало производства предварительного расследования (ст. 156 УПК РФ); 
— производство неотложных следственных действий (ст. 157 УПК РФ);  
— окончание предварительного расследования (ст. 158 УПК РФ);  
— восстановление уголовных дел (ст. 158.1 УПК РФ);  
— обязательность рассмотрения ходатайства (ст. 159 УПК РФ);  
— меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и 

меры по обеспечению сохранности его имущества (ст. 160 УПК РФ); 
— меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных 

имущественных взысканий (ст. 160.1 УПК РФ); 
— недопустимость разглашения данных предварительного расследования 

(ст. 161 УПК РФ). 
Подследственность (ст. 151 УПК РФ) — это признаки уголовного дела, в силу ко-

торых определяется, к ведению какого органа относится производство предваритель-
ного расследования.  

Различают следующие признаки подследственности: предметный (родовой), пер-
сональный, альтернативный (смешанный) и территориальный. 
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Предметный (родовой) признак подследственности определяется в зависимости 
от квалификации совершенного преступления по соответствующей статье УК РФ.  

Персональный признак подследственности зависит от особенностей субъекта пре-
ступления (возраст лица, физическое или психическое состояние, должностное поло-
жение и пр.). 

Альтернативная (смешанная) подследственность имеет место в тех случаях, когда 
уголовно-процессуальный закон допускает производство предварительного следствия 
по делам о некоторых преступлениях следователями того органа, который их выявил 
(ч. 5 ст. 151 УПК РФ), вследствие чего предварительное расследование по одной и той 
же категории дел, в зависимости от обстоятельств, может производиться следовате-
лями и дознавателями различных ведомств. Подследственность по связи дел опреде-
ляется при необходимости расследования двух или более связанных между собой пре-
ступлений, когда подследственность одного дела определяется в зависимости от 
подследственности другого дела (ч. 6 ст. 151 УПК РФ).  

Споры о подследственности уголовного дела разрешает прокурор. 
Территориальный признак подследственности определяется местом производ-

ства предварительного расследования. 
В соответствии со ст. 152 УПК РФ местом производства предварительного рассле-

дования является место совершения общественно опасного деяния, содержащего при-
знаки преступления. Если преступление было начато в одном месте, а окончено в дру-
гом, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления. Если же 
преступления совершены в разных местах, то по решению вышестоящего руководите-
ля следственного органа уголовное дело расследуется по месту совершения большин-
ства преступлений или наиболее тяжкого из них. В целях обеспечения полноты, объ-
ективности расследования и соблюдения процессуальных сроков предварительное 
расследование может производиться по месту нахождения обвиняемого или большин-
ства свидетелей. По мотивированному постановлению руководителя вышестоящего 
следственного органа уголовное дело может быть передано для производства предва-
рительного расследования в вышестоящий следственный орган с письменным уве-
домлением прокурора о принятом решении.  

В соответствии со ст. 153 УПК РФ соединение уголовных дел производится с це-
лью успешного расследования уголовного дела, выявления всех участников преступ-
ления, определения роли каждого из них в совершенном деянии, а также решения за-
дач уголовного судопроизводства. 

Соединение уголовных дел в одно производство возможно 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, рас-

следуемых по соединяемым уголовным делам;  
4) в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не 

установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступле-
ний совершены одним лицом или группой лиц. 

Соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, произво-
дится на основании постановления руководителя следственного органа, а находящих-
ся в производстве дознавателя — на основании постановления прокурора. 

Срок предварительного расследования при соединении уголовных дел определя-
ется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок предварительного 
расследования. При этом срок производства по остальным уголовным делам поглоща-
ется наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается. 

В соответствии со ст. 154 УПК РФ выделение уголовного дела в отдельное произ-
водство для завершения предварительного расследования возможно, если это не от-
разится на всесторонности и объективности предварительного расследования и раз-
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решения уголовного дела, в случаях большого объема уголовного дела или множе-
ственности его эпизодов143. Дознаватель и следователь вправе выделить из уголовно-
го дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении: 

1) отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступле-
ниях, совершенных в соучастии, в связи с необходимостью приостановления произ-
водства по делу (п. 1–4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ);  

2) несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых, привлеченных к уголов-
ной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми;  

3) иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не свя-
занного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об 
этом становится известно в ходе предварительного расследования; 

4) подозреваемых или обвиняемых, с которыми прокурором заключено досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве;  

5) отдельных подозреваемых, в отношении которых предварительное расследова-
ние производится в порядке, предусмотренном гл. 32.1 УПК РФ, если в отношении 
иных подозреваемых или обвиняемых предварительное расследование производится 
в общем порядке. 

Выделение уголовного дела производится на основании постановления следова-
теля или дознавателя. В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, 
должны содержаться подлинники или заверенные следователем, или дознавателем 
копии процессуальных документов, имеющих значение для уголовного дела. Материа-
лы уголовного дела, выделенного в отдельное производство, допускаются в качестве 
доказательств по данному 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.  

Если выделяется в отдельное производство уголовное дело для производства 
предварительного расследования нового преступления или в отношении нового лица, 
то в постановлении о выделении уголовного дела должно содержаться решение о воз-
буждении уголовного дела в порядке ст. 146 УПК РФ.  

Согласно ст. 155 УПК РФ в случае, если в ходе предварительного расследования 
становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с рас-
следуемым преступлением следователь, дознаватель выносит постановление о выде-
лении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и 
направлении их для принятия решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ: следо-
ватель — руководителю следственного органа, а дознаватель — прокурору. Материа-
лы, содержащие сведения о новом преступлении и выделенные из уголовного дела в 
отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголов-
ному делу (ч. 2 ст. 155 УПК РФ).  

Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 155 
УПК РФ) 

В случае если в ходе предварительного расследования становится известно о со-
вершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлени-
ем, следователь, дознаватель выносит постановление о выделении материалов, со-
держащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их для 
принятия решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ: следователь — руководи-
телю следственного органа, а дознаватель — начальнику органа дознания. 

Копия постановления о выделении в отдельное производство материалов уголов-
ного дела направляется прокурору. 
                                                           

143 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 30.08.2006 № 73-О06-21 // СПС КонсультантПлюс. 



Глава 12. Предварительное расследование 
 

246 

Материалы, содержащие сведения о новом преступлении и выделенные из уголов-
ного дела в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данно-
му уголовному делу. 

Начало производства предварительного расследования связано со стадией 
возбуждения уголовного дела и характеризуется тремя правилами: расследование 
проводится только после возбуждения уголовного дела; оно проводится в строго 
определенном порядке; следователь и дознаватель обязаны приступить к расследова-
нию немедленно после принятия дела к своему производству.  

Предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного 
дела, о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносит соответствующее по-
становление. 

Если следователю или дознавателю поручается производство по уже возбужден-
ному уголовному делу, то он выносит постановление о принятии его к своему произ-
водству (ст. 156 УПК РФ). 

Неотложные следственные действия — это действия, осуществляемые орга-
ном дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предва-
рительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступ-
ления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия 
и исследования (п. 19 ст. 5 УПК РФ).  

Неотложные следственные действия производят: 
1) органы дознания, указанные в п. 1 и 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ, по всем уголовным де-

лам, за исключением уголовных дел, указанных в пп. 2–6 ч. 2 ст. 157 УПК РФ, а также 
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 198–199.4 УК РФ; 

2) органы федеральной службы безопасности — по уголовным делам о преступле-
ниях, указанных в п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК РФ; 

3) таможенные органы — по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 
ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, ч. 3 и 4 ст. 194, ч. 2 ст. 200.1, 200.2, 226.1, 
229.1 УК РФ, выявленных таможенными органами РФ; 

4) начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, командиры воинских частей и соединений, начальники военных учреждений и 
гарнизонов — по уголовным делам о преступлениях, совершенных военнослужащими, 
гражданами, проходящими военные сборы, а также лицами гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или в располо-
жении части, соединения, учреждения, гарнизона; 

5) начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы — по 
уголовным делам о преступлениях против установленного порядка несения службы, 
совершенных сотрудниками соответствующих учреждений и органов, а равно о пре-
ступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений и органов иными 
лицами; 

6) иные должностные лица, которым предоставлены полномочия органов дозна-
ния в соответствии со ст. 40 УПК РФ. 

Срок производства неотложных следственных действий составляет 10 суток со дня 
возбуждения уголовного дела, после чего орган дознания направляет уголовное дело 
руководителю следственного органа в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ и может про-
изводить по нему следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия 
только по письменному поручению следователя.  

Следователь, дознаватель, установив, что уголовное дело им не подследственно, 
производит неотложные следственные действия, после чего следователь передает де-
ло руководителю следственного органа, а дознаватель прокурору для направления по 
подследственности (ч. 5 ст. 152 УПК РФ). 



Раздел II. Досудебное производство 
 

247 

Окончание предварительного расследования определяется формой его рассле-
дования (ст. 158 УПК РФ). 

Предварительное следствие может быть окончено в порядке, установленном 
гл. 29–31 УПК РФ:  

а) вынесением постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования (ст. 213 УПК РФ);  

б) составлением обвинительного заключения и направления уголовного дела в 
прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направле-
ния дела в суд (ст. 215 УПК РФ).  

в) вынесением постановления о направлении дела в суд для применения принуди-
тельных мер медицинского характера (п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ). 

Предварительное расследование в форме дознания оканчивается в порядке, уста-
новленным гл. 32 УПК РФ:  

а) вынесением постановления о прекращении уголовного дела и уголовного пре-
следования (ст. 213 УПК РФ); 

б) обвинительным актом, вынесенным по данному делу (ст. 225 УПК РФ); 
в) обвинительным постановлением (при сокращенной форме дознания). 
Установив в ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления, дознаватель, руководитель следствен-
ного органа, следователь вправе внести в соответствующую организацию или соот-
ветствующему должностному лицу представление о принятии мер по устранению ука-
занных обстоятельств или других нарушений закона. Данное представление подлежит 
рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного 
месяца со дня его вынесения. 

Восстановление уголовного дела осуществляется путем производства предвари-
тельного расследования с соблюдением всех требований уголовно-процессуального 
закона, в том числе с соблюдением общих условий предварительного расследования, 
сроков расследования и содержания под стражей. Восстановление уголовного дела 
производится по сохранившимся копиям материалов уголовного дела, которые могут 
быть признаны доказательствами в порядке, установленном УПК РФ, и путем прове-
дения процессуальных действий. 

Восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов производится 
по постановлению: 

— руководителя следственного органа;  
— начальника органа дознания;  
— по решению суда, направляемому руководителю следственного органа или 

начальнику органа дознания для исполнения, в случае утраты уголовного дела или 
материалов в ходе судебного производства. 

Сроки дознания, предварительного следствия и содержания под стражей при вос-
становлении уголовного дела исчисляются в порядке, установленном ст. 109, 162 и 223 
УПК РФ. Если по утраченному уголовному делу истек предельный срок содержания под 
стражей, то обвиняемый подлежит немедленному освобождению. 

Ходатайство — это официальная просьба о совершении процессуальных действий 
или принятии решений, обращенная к органу дознания, следователю или в суд. Обяза-
тельность рассмотрения ходатайства, заявленного следователю, дознавателю либо 
в суд закреплена в ч. 1 ст. 159 и ч. 2 ст. 119 УПК РФ. Подозреваемый, обвиняемый, его 
защитник, потерпевший, его законный представитель и представитель, частный об-
винитель, эксперт, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители и 
иное лицо, права и законные интересы которых затронуты в ходе досудебного или су-
дебного производства, вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных 
действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 119 УПК РФ). Подозреваемому или  
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обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, граждан-
скому ответчику или их представителям не может быть отказано в допросе свидете-
лей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обсто-
ятельства, об установлении которых они ходатайствуют, также имеют значение для 
данного уголовного дела144. 

Меры попечения о детях, об иждивенцах и меры по обеспечению сохранности 
имущества принимает следователь, дознаватель, если подозреваемый или обвиняе-
мый, задержан или заключен под стражу и у него остались без присмотра и помощи 
несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители, нуж-
дающиеся в постороннем уходе. Следователь, дознаватель принимает меры по их пе-
редаче на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо по-
мещению в соответствующие детские или социальные учреждения. Также 
следователем, дознавателем принимаются меры по обеспечению сохранности имуще-
ства и жилища подозреваемого или обвиняемого (ст. 160 УПК РФ). 

О принятых мерах следователь или дознаватель уведомляет подозреваемого или 
обвиняемого. 

Меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных 
имущественных взысканий. В соответствии со ст. 160.1 УПК РФ следователь, дозна-
ватель, установив, что совершенным преступлением причинен имущественный вред, 
а равно возможно применение мер по конфискации имущества в соответствии со 
ст. 104.1 УК РФ либо за совершенное преступление предусмотрены наказание в виде 
штрафа или другие имущественные взыскания, обязан принять меры по установле-
нию подлежащего конфискации имущества подозреваемого, обвиняемого или имуще-
ства подозреваемого, обвиняемого, стоимость которого соответствует стоимости 
предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предме-
та, и имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, которые в соответствии с за-
конодательством РФ несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, 
обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имуще-
ственного вреда, взыскание штрафа, другие имущественные взыскания, а также при-
нять меры по наложению ареста на данное имущество. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования за-
креплена в ст. 161 УПК РФ. Данные предварительного расследования не подлежат раз-
глашению, за исключением случаев, когда они могут быть преданы гласности лишь с 
разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет при-
знано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предваритель-
ного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства.145 Разглашение данных о частной жизни участников 
уголовного судопроизводства без их согласия, а также данных о частной жизни несо-
вершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 14 лет, без согласия его за-
конного представителя не допускается. Следователь, дознаватель предупреждает 
участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения, о чем у них 
берется подписка с предупреждением об уголовной ответственности в соответствии 
со ст. 310 УК РФ. 

                                                           
144 О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 

ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ): Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 // Российская газета. 2017. № 125. 

145 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Уткина С. В. на нарушение его конституци-
онных прав ч. 1 и ч. 2 ст. 125 и ст. 161 УПК РФ: Определение Конституционного Суда РФ от 21 мая 2015 г. 
№ 1049-О // СПС КонсультантПлюс. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Дайте понятие предварительного расследования. 
2. Назовите задачи стадии предварительного расследования. 
3. Какие формы предварительного расследования Вам известны? Раскройте их. 
4. Какими органами производится предварительное следствие? 
5. Кем производится дознание в общем порядке? 
6. Кем производится дознание в сокращенной порядке? 
7. Дайте понятие общих условий предварительного расследования. 
8. Соотнесите понятие общих условий предварительного расследования с прин-

ципами уголовного процесса. 
9. Дайте понятие подследственности уголовных дел, раскройте ее виды. 
10. Что является местом производства предварительного расследования? 
11. Дайте понятие неотложных следственных действий. Кто вправе проводить не-

отложные следственные действия? 
12. Дайте понятие ходатайства. 

Глава 13. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: понятие, сущность и систему следственных действий; правовые и факти-

ческие основания проведения следственных действий; общие правила производства 
следственных действий; правила и порядок производства отдельных следственных 
действий; 

Уметь: реализовывать нормы уголовно-процессуального закона, регламентирую-
щие производство следственных действий; 

Владеть: навыками составления процессуальных документов: постановлений о 
производстве следственных действий, протоколов следственных действий; термино-
логией в области производства следственных действий. 

Ключевые термины: следственные действия; общие правила производства след-
ственных действий; осмотр; освидетельствование; следственный эксперимент; обыск; 
личный обыск; выемка; наложение ареста на почто-телеграфные отправления; кон-
троль и запись телефонных и иных переговоров; получение информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами; допрос; очная ставка; предъ-
явление для опознания; проверка показаний на месте; судебная экспертиза. 

13.1. Понятие, сущность, значение и система следственных действий. 
Основания, условия и общие правила их производства 

УПК РФ не содержит определения «следственные действия» ни в ст. 5, где изложе-
ны основные понятия, используемые в уголовно-процессуальном кодексе, ни в других 
нормах закона. 

Только в п. 32 ст. 5 УПК РФ закреплено понятие процессуального действия, опре-
деленного как следственное, судебное или иное действие, предусмотренное УПК РФ, 
из которого лишь следует вывод о том, что следственные действия являются частью 
процессуальных.  

Ввиду отсутствия законодательного закрепления определения следственного дей-
ствия, многие ученые-процессуалисты предприняли попытки выработать данное по-
нятие.  

Наиболее развернутое и полное определение следственных действий, включающее 
в себя большинство существенных признаков, позволяющих отграничить эти дей-
ствия от других, сформулировал В. А. Семенцов, по мнению которого «следственные 
действия — это регламентированные уголовно-процессуальным законом процессуальные 
действия по собиранию и проверке доказательств, проводимые уполномоченными на 
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то лицами с целью установления и доказывания имеющих значение для уголовного дела 
фактических обстоятельств, характеризующиеся детальной процедурой производ-
ства и оформления, обеспеченные уголовно-процессуальным принуждением»146. Исходя 
из данного определения, необходимо иметь в виду, что для сбора доказательств воз-
можно использовать только те следственные действия, которые прямо предусмотре-
ны действующим уголовно-процессуальным законодательством. А такие доказатель-
ства, при собирании и закреплении которых были нарушены гарантированные 
Конституцией РФ права человека и гражданина либо предусмотренные УПК РФ требо-
вания, а также, если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадле-
жащим лицом или органом, должны признаваться полученными с нарушением закона, 
вследствие чего — недопустимыми (ст. 75 УПК РФ)147.  

Обеспечение следственных действий уголовно-процессуальным принуждением, 
как обоснованно считает С. А. Шейфер, служит проявлением принципа публичности148, 
обусловленного направленностью на раскрытие и расследование преступлений.  

Таким образом, следственными действиями считаются такие способы собирания 
(формирования) доказательств, которые детально регламентированы законом и обес-
печены принуждением.  

Значение следственных действий состоит в том, что они являются основным спо-
собом собирания доказательств, следовательно, и основным средством установления 
истины по уголовному делу. 

К следственным действиям законодателем отнесены следующие: 
— осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент (гл. 24 УПК РФ); 
— обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, кон-

троль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами 
и (или) абонентскими устройствами (гл. 25 УПК РФ);  

— допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний на месте (гл. 26 УПК РФ);  
— производство судебной экспертизы (гл. 27 УПК РФ).  
К лицам, уполномоченным на собирание и проверку доказательств путем произ-

водства следственных и иных процессуальных действий в ходе осуществления уго-
ловного судопроизводства, законодатель, согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ, относит дозна-
вателя, следователя, прокурора и суд. 

На стадии предварительного расследования решение о необходимости производ-
ства того или иного следственного действия с целью установления данных, входящих 
в предмет доказывания, принимает следователь (дознаватель), в производстве кото-
рого находится уголовное дело, по своему внутреннему убеждению, основанному на 
законе и знании материалов уголовного дела.  

Полномочия следователя на производство следственных действий закреплены как 
в п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, так и в статьях, содержащихся в главах 24–27 УПК РФ. 

Полномочия дознавателя на производство следственных действий закреплены в 
п. 1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ, а также логично следуют из положения, закрепленного в ч. 1 
ст. 223 УПК РФ.  

Наряду с указанными должностными лицами, законодатель наделил правом осу-
ществлять производство следственных действий следующих должностных лиц: 

— начальника подразделения дознания в случае возложения на себя полномочий 
дознавателя, а при создании для расследования уголовного дела группы дознавате-
лей — полномочий руководителя этой группы (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ); 
                                                           

146 Семенцов В. А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения теории и практи-
ки): Монография. Екатеринбург, 2006. С. 26. 

147 О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 
правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 // 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1996. № 2. С. 1.  

148 Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 
2001. 
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— руководителя следственного органа в случае возложения на себя полномочий 
следователя или руководителя следственной группы (ч. 2 ст. 39 УПК РФ); 

— следователя-криминалиста, уполномоченного, согласно п. 40.1 ст. 5 УПК РФ, 
осуществлять как предварительное следствие по уголовному делу в целом, так и произ-
водить по поручению руководителя следственного органа отдельные следственные и 
иные процессуальные действия без принятия уголовного дела к своему производству. 

В ходе судебного следствия, при возникновении необходимости, производство след-
ственных действий осуществляется судом в порядке, закрепленном главой 37 УПК РФ. 

Кроме того, в п. 19 ст. 5 УПК РФ закреплено понятие неотложные следственные 
действия, определенные в законе как действия, осуществляемые органом дознания 
после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного 
следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а так-
же доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследова-
ния, правом на производство которых законодатель наделил органы дознания, что 
следует из данного определения и регламентировано п. 2 ч. 2 ст. 40 УПК РФ. 

К органам дознания, согласно ч. 1 ст. 40 УПК РФ, отнесены: 
— органы внутренних дел РФ и входящие в их состав территориальные, в том 

числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции и иные органы 
исполнительной власти, которые наделены полномочиями по осуществлению опера-
тивно-разыскной деятельности; 

— органы Федеральной службы судебных приставов; 
— начальники органов военной полиции Вооруженных Сил РФ, командиры воин-

ских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов; 
— органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 

службы. 
Кроме того, в ряде случаев, полномочиями по производству неотложных след-

ственных действий законодатель наделил лиц, не осуществляющих функции предста-
вителя власти, в частности: 

— капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, — по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах; 

— руководителей геолого-разведочных партий и зимовок, начальников россий-
ских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположе-
ния органов дознания, — по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту 
нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз; 

— глав дипломатических представительств и консульских учреждений РФ — по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий данных пред-
ставительств и учреждений (ч. 3 ст. 40 УПК РФ). 

Но при этом, следует учитывать закрепленную в ч. 3 ст. 157 УПК РФ обязанность 
вышеперечисленных лиц, осуществлявших производство неотложных следственных 
действий, не позднее 10 суток с момента возбуждения уголовного дела направить его 
материалы руководителю следственного органа, а по уголовным делам, по которым 
производство предварительного следствия не обязательно, произвести дознание. 

После принятия уголовного дела следователем (дознавателем) к своему производ-
ству, следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия могут быть про-
изведены только на основании письменных поручений следователя (дознавателя), 
данных в пределах полномочий, которыми наделены указанные должностные лица 
(п. 4 ч. 2 ст. 38, п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ).  

В ст. 164 УПК РФ закреплены общие правила производства следственных дей-
ствий, применимые в большей или меньшей степени к каждому следственному дей-
ствию, которые подразделяются на группы норм, регламентирующие:  

1) принятие решения о производстве следственного действия;  
2) основания и условия производства следственного действия;  
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3) порядок производства следственного действия;  
4) меры, обеспечивающие производство следственных действий. 
1. Все вышеназванные следственные действия по способу принятия решения об их 

проведении следует разделить на две группы: 
а) не требующие вынесения постановлений, к которым отнесены: допрос, очная 

ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, следственный 
эксперимент, осмотр (за исключением случаев осмотра жилища вопреки воли прожи-
вающих в нем лиц), личный обыск (в случае задержания лица или заключения его под 
стражу, либо при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся по 
месту производства обыска, скрывает при себе предметы или документы, которые мо-
гут иметь значение для уголовного дела (ч. 2 ст. 184 УПК РФ)); 

б) требующие для их производства вынесения постановлений, к которым относят-
ся: освидетельствование, эксгумация, обыск, выемка, личный обыск (в случаях, не 
предусмотренных ч. 2 ст. 184 УПК РФ), наложение ареста на почтово-телеграфные от-
правления, осмотр и их выемка, контроль и запись переговоров, получение информа-
ции о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

В свою очередь, требующие вынесения постановлений следственные действия 
подразделяются на: 

• проводимые на основании постановления следователя (дознавателя) посколь-
ку связаны с применением принуждения, к которым отнесены: 

— эксгумация, за исключением случая, предусмотренного ч. 3 ст. 178 УПК РФ, то 
есть наличия возражения родственников покойного против эксгумации, при котором 
необходимо получение разрешения суда; 

— освидетельствование; 
— обыск и выемка, за исключением случаев, предусмотренных пп. 5, 5.1, 5.2, 7 ч. 2 

ст. 29 УПК РФ; 
— контроль и запись телефонных и иных переговоров — при наличии угрозы со-

вершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении по-
терпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц, 
изложенных в заявлении указанных лиц (ч. 2 ст. 186 УПК РФ); 

— в исключительных случаях, когда не терпит отлагательства производство 
осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, выемки заложенной 
или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество (ч. 5 ст. 165 
УПК РФ). Однако, при возникновении таких исключительных случаев, в срок, не позд-
нее 3 суток с начала производства следственного действия, следователь (дознаватель) 
обязан уведомить об их производстве суд и прокурора, а также предоставить в суд ко-
пии постановления о производстве следственного действия, протокола следственного 
действия и иных материалов уголовного дела, в том числе указывающих на неотлож-
ность его производства, для проверки судом законности принятого решения о произ-
водстве следственного действия. В случае признания судом незаконным произведен-
ное следственное действие, все полученные в ходе такого следственного действия 
доказательства признаются недопустимыми, поскольку их получение сопряжено с 
нарушением требований УПК РФ.  

• требующие судебного разрешения, поскольку связаны не только с применени-
ем принуждения, но и с ограничением гарантированных Конституцией РФ прав на: 
неприкосновенность жилища; неприкосновенность частной жизни; личную и семей-
ную тайну; тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений. Такие следственные действия закреплены в пп. 4, 5, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 11, 12 
ч. 2 ст. 29 УПК РФ, а именно: 

— производство осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем 
лиц; 

— производство обыска и (или) выемки в жилище; 
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— производство выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи; 
— производство обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката (в том числе в 

жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской 
деятельности) (ст. 450.1 УПК РФ); 

— производство личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 
ст. 184 УПК РФ; 

— производство 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 ор-
ганизациях; 

— наложение ареста на корреспонденцию, разрешение на ее осмотр и выемку в 
учреждениях связи; 

— контроль и запись телефонных и иных переговоров, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 ст. 186 УПК РФ; 

— получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентски-
ми устройствами. 

Судебный порядок получения разрешения на производство следственного дей-
ствия закреплен в ст. 165 УПК РФ, согласно которому следователь с согласия руково-
дителя следственного органа (п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), а дознаватель с согласия проку-
рора (п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) возбуждает перед судом ходатайство о производстве 
следственного действия, о чем выносит мотивированное постановление, которое 
предоставляется в суд вместе с копиями материалов уголовного дела, содержащими 
необходимые в обоснование ходатайства сведения, и подлежит рассмотрению едино-
лично судьей районного или военного суда по месту производства предварительного 
расследования либо месту фактического производства следственного действия в срок, 
не позднее 24 часов с момента поступления в суд постановления о возбуждении хода-
тайства. Указанный срок рассмотрения ходатайства законодатель не распространяет 
на решение судом вопроса о разрешении производства следственного действия, каса-
ющегося реализации, утилизации или уничтожении ряда вещественных доказа-
тельств, перечисленных в ч. 2 ст. 82 УПК РФ, предоставляя суду право на принятие ука-
занного решения в течение 5 суток с момента поступления в суд данного ходатайства, 
за исключением решения вопроса относительно скоропортящихся товаров и продук-
ции либо предметов, длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья лю-
дей или для окружающей среды (ч. 3.1 ст. 165 УПК РФ). 

При рассмотрении судом ходатайства органа предварительного расследования о 
производстве следственного действия вправе участвовать прокурор, следователь либо 
дознаватель, в зависимости от подследственности. 

По результатам рассмотрения заявленного перед судом ходатайства судья выно-
сит постановление о разрешении производства следственного действия либо об отка-
зе в его производстве с указанием мотивов отказа.  

2. К общим основаниям производства следственных действий законодателем отне-
сено наличие сведений о необходимости получения определенного вида доказатель-
ства по уголовному делу и возможности его получения посредством производства од-
ного либо нескольких из предусмотренных уголовно-процессуальным законом 
следственных действий.  

Общие условия производства следственных действий складываются из следующих 
обстоятельств:  

а) наличие возбужденного уголовного дела, за исключением указанных в ч. 2 
ст. 176 УПК РФ осмотра места происшествия, документов и предметов, и в ч. 4 ст. 195 
УПК РФ — назначения и производства судебной экспертизы, поскольку производство 
указанных следственных действий сопряжено с минимальным принуждением; 

б) надлежащий субъект, уполномоченный законодателем на производство след-
ственных действий; 
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в) отсутствие у участников уголовного судопроизводства служебного иммунитета, 
указывающего на необходимость применения особого порядка производства след-
ственных и иных процессуальных действий (ст. 3, 450 УПК РФ). 

3. Порядок проведения следственного действия включает в себя правила, опреде-
ляющие: 

а) место производства следственного действия, определяемое в порядке ст. 152 
УПК РФ, как место производства предварительного расследования, так и иное место, 
куда следователь (дознаватель), по находящемуся в производстве уголовному делу, 
вправе направить органу дознания обязательное для исполнения письменное поруче-
ние о производстве отдельных следственных действий либо выехать лично в иное ме-
сто (другой регион) для их производства; 

б) время производства следственного действия — период местного времени с 
06 часов 00 минут до 21 часа 59 минут включительно, за исключением случаев, не тер-
пящих отлагательства, поскольку законодателем не допускается производство след-
ственных действий в ночное время, которым признается промежуток местного време-
ни с 22 часов до 06 часов (п. 21 ст. 5 УПК РФ). При этом, даже при возникновении не 
терпящих отлагательства случаев, согласие подозреваемого (обвиняемого) на произ-
водство следственного действия с его участием в ночной период времени следует за-
креплять собственноручно написанным заявлением указанного лица; 

в) участников следственного действия, которые могут быть отнесены к обяза-
тельным и факультативным. Случаи обязательного участия защитника предусмотре-
ны ст. 51 УПК РФ, участие понятых регламентировано ст. 170 УПК РФ, переводчика — 
ст. 169 УПК РФ. Решение о необходимости привлечения иных лиц принимается следо-
вателем (дознавателем) по его усмотрению, но законодатель обязывает следователя 
(дознавателя) обеспечить право сторон на участие в следственных действиях, прово-
димых по их ходатайству (п. 9 ч. 2 ст. 42; п. 10 ч. 4 ст. 44; п. 9 ч. 4 ст. 46; п. 10 ч. 4 ст. 47; 
п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). Следователь вправе привлечь к участию в следственном дей-
ствии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятель-
ность (ч. 7 ст. 164 УПК РФ);  

г) последовательность и приемы проведения следственного действия. Последова-
тельность проведения следственного действия складывается из нескольких этапов: 

Первый этап — подготовительный. На данном этапе принимается решение о про-
изводстве следственного действия и в целях производства ряда из предусмотренных 
уголовно-процессуальным законом следственных действий выносится постановление 
о его производстве либо, в предусмотренных законом случаях, выносится постановле-
ние о возбуждении перед судом ходатайства о производстве следственного действия, 
по результатам рассмотрения которого, судом, в случае принятия решения об удовле-
творении заявленного ходатайства, выносится постановление о разрешении произ-
водства следственного действия. Затем, предпринимаются меры, направленные на 
обеспечение возможности и устранение препятствий производства следственного 
действия (решается вопрос о необходимости применения и выборе технических 
средств фиксации следственного действия; направляется уведомление в отделение 
связи о необходимости задержания корреспонденции; направляется повестка о вызове 
на допрос; при необходимости привлечения к производству следственного действия 
специалиста, предпринимаются меры для его приглашения; при производстве след-
ственного действия с участием подозреваемого (обвиняемого) содержащегося под 
стражей, в подразделения охранно-конвойной службы МВД России направляется заяв-
ка на обеспечение конвоирования указанного лица к месту производства следственно-
го действия и уведомляется защитник подозреваемого (обвиняемого) о месте и вре-
мени его производства и др.). 

Второй этап начинается с удостоверения личности участников следственного 
действия, разъяснения каждому из участников процессуальных прав и обязанностей, 
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а также предупреждения ряда участников (потерпевшего, свидетеля, специалиста, пе-
реводчика) об уголовной ответственности по ст. 307–308 УК РФ за отказ свидетеля 
или потерпевшего от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний, заведомо 
неправильный перевод соответственно. В случае производства следственных дей-
ствий с участием того или иного участника уголовного судопроизводства ранее, по-
вторного удостоверения его личности не требуется. Далее, разъясняется порядок про-
изводства следственного действия.  

Третий этап состоит в непосредственном производстве следственного действия с 
применением тактики его производства и технических средств фиксации при необхо-
димости. При производстве следственных действий недопустимо применение наси-
лия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья 
участвующих в нем лиц.  

При производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. 159 ч. 1–4, 159.1–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ, если эти пре-
ступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также ст. 159 
ч. 5–7, 171, 171.1, 171.3–172.2, 173.1–174.1, 176–178, 180, 181, 183, 185–185.4 и 190–
199.4 УК РФ, не допускается необоснованное применение мер, которые могут привести 
к приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, в том числе не допускается необоснованное изъятие электронных 
носителей информации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 164.1 УПК 
РФ. При производстве следственных действий также не допускается изъятие специ-
альной декларации, поданной в соответствии с Федеральным законом «О доброволь-
ном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и 
(или) документов и сведений, прилагаемых к указанной декларации. 

На четвертом этапе осуществляется фиксация хода и результатов следственного 
действия путем составления протокола в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ. 

4. К мерам, обеспечивающим производство следственных действий, следует отне-
сти необходимость соблюдения процессуальных норм, закрепляющих основания, 
условия и правила производства предусмотренных уголовно-процессуальным законом 
следственных действий, в том числе особенности производства каждого из них, несо-
блюдение которых может повлечь утрату доказательственного значения результатов 
следственного действия посредством признания их недопустимыми (ч. 3 ст. 7, ст. 75 
УПК РФ; ч. 2 ст. 50 Конституции РФ). Несоблюдение процессуальных норм участника-
ми следственного действия может явиться следствием применения к таким участни-
кам мер процессуального принуждения, а в ряде предусмотренных законом случаев, 
привлечения к уголовной ответственности.  

13.2. Особенности производства отдельных видов  
следственных действий 

Сущность следственных действий, основания и порядок их производства закреп-
лены в главах 24, 25, 26, 27 УПК РФ. 

Осмотр представляет собой следственное действие, заключающееся в обследова-
нии объектов материального мира с помощью визуального и иных видов наблюдения 
в целях обнаружения и последующей фиксации следов преступления и иной информа-
ции, имеющей значение для дела.  

Помимо статей, закрепляющих общие правила проведения следственных дей-
ствий, процессуальный порядок осмотра регламентируется ст. 176–178, 180 УПК РФ. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство выделяет следующие 
виды осмотра: осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, 
предметов и документов, трупа, почтово-телеграфных отправлений, фонограммы за-
писи переговоров. 
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Фактическим основанием осмотра является наличие сведений о том, что в результа-
те обследования объекта материального мира с помощью зрительных либо иных орга-
нов чувств можно получить сведения, имеющие значение для уголовного дела. Кон-
кретные основания для производства данного следственного действия определяются в 
зависимости от вида осмотра. Так, основанием производства осмотра места происше-
ствия является наличие сведений о совершенном в данном месте деянии, содержащим 
признаки состава преступления, или связанном с ним изменением обстановки.  

Основанием осмотра документов является наличие достаточных данных полагать, 
что в них содержатся сведения, имеющие значение для дела, либо данные документы 
сохранили на себе следы совершенного преступного деяния. 

Для осмотра не требуется вынесения постановления о его производстве. В каче-
стве исключения выступает осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в 
нем лиц, а также осмотр и выемка почтово-телеграфных отправлений. В таких случаях 
необходимо получение судебного разрешения. При этом необходимо исходить из по-
нятия жилища, закрепленного в п. 10 ст. 5 УПК РФ. Кроме того, согласно п. 8 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 01 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотре-
ния судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 
ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ), на производство 
осмотра жилища требуется разрешение суда, если хотя бы одно из проживающих в нем 
лиц возражает против осмотра. Под проживающими в жилище лицами следует пони-
мать его собственников, зарегистрированных в нем (постоянно или временно) совер-
шеннолетних лиц, а также лиц, длительное время пребывающих в жилом помещении и 
ведущих в нем свое хозяйство. 

Осмотр места происшествия, документов и предметов, а также трупа может быть 
произведен до возбуждения уголовного дела 

Что касается субъектного состава осмотра, то он отражен в следующих правилах: 
1) понятые к производству данного следственного действия привлекаются на 

усмотрение следователя. В случаях, если по решению следователя понятые в нем уча-
стия не принимали, обязательным является применение технических средств фикса-
ции хода и результатов следственного действия.  

2) при производстве осмотра помещения организации обязательным является 
участие представителя администрации данной организации (в случае невозможности 
обеспечить его участие в протоколе делается соответствующая запись).  

3) при осмотре трупа участвует судебно-медицинский эксперт, а при невозможности 
его участия — врач. Также к осмотру трупа могут привлекаться другие специалисты. 

Привлечение к осмотру других участников уголовного судопроизводства (потер-
певшего, подозреваемого, обвиняемого и т. д.) осуществляется в соответствии с общи-
ми правилами участия данных субъектов в производстве следственных действий. 

При производстве осмотра необходимо соблюдать следующие правила:  
1) осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на 

месте производства следственного действия, за исключением случаев, если для произ-
водства такого осмотра требуется продолжительное время (например, в связи с боль-
шим объемом изъятых объектов) или осмотр на месте затруднен (например, в связи с 
ночным временем суток либо неблагоприятными погодными условиями). В таком 
случае предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписью 
следователя на месте осмотра. Впоследствии они подлежат осмотру в рамках отдель-
ного следственного действия. 

2) все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено участникам 
осмотра. 

3) при осмотре неопознанного трупа обязательно производится фотографирова-
ние и дактилоскопирование. Неопознанные трупы также подлежат обязательной го-
сударственной геномной регистрации в соответствии с законодательством РФ. При 



Раздел II. Досудебное производство 
 

257 

необходимости извлечения трупа из места захоронения следователь выносит поста-
новление об эксгумации и уведомляет об этом близких родственников или родствен-
ников покойного. В случае возражения последних относительно эксгумации, разреше-
ние на ее проведение выдается судом. 

4) при оформлении протокола осмотра, помимо правил, установленных ст. 166 УПК 
РФ, необходимо руководствоваться ст. 180 УПК РФ, которая устанавливает, что в про-
токоле описываются все действия следователя, а также все обнаруженное при осмотре 
в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обна-
руженное наблюдалось в момент осмотра. Отсутствие указания в протоколе на какое-
либо действие следователя может повлечь признание данного протокола недопусти-
мым доказательством. 

Так, Р. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, г» ч. 2 
ст. 161, п. «г» ч. 3 ст. 158, пп. «а, б, в» ч. 2 ст. 158, пп. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Помимо 
прочего, в результате преступных действий у потерпевшего был похищен сотовый те-
лефон, со счета которого впоследствии денежные средства были переведены на счет 
неустановленного аккаунта в интернет-сайте. Суд, признавая протокол осмотра дан-
ного телефона недопустимым доказательством, в частности указал следующее: 

сведения о том, что в браузере телефона «Асус», изъятого у подсудимого Р., имелись 
ссылки на аналогичный сайт, на который были выведены денежные средства «1xbet», 
суд не может принять во внимание, поскольку осмотр предметов в части осмотра те-
лефона «Асус» суд признает недопустимым доказательством. В судебном заседании 
при попытке включить телефон «Асус» выяснилось, что он имеет графический ключ и 
доступ к содержимому телефона без него невозможен. Вместе с тем, в протоколе ука-
занного осмотра следователь не указывает, что вводил какой либо ключ и соответ-
ственно не приводит его. При допросе в судебном заседании следователь Д. указал, что 
графический ключ он вводил, но затруднился вспомнить какой именно. Назначенная 
судом экспертиза указанного телефона также не позволила получить доступ к его со-
держимому. В итоге суд был лишен возможности проверить достоверность сведений 
указанных в протоколе осмотра и лишен был возможности осмотреть содержимое 
вещественного доказательства. Суд приходит к выводу, что при производстве указан-
ного следственного действия были нарушены правила ч. 4 ст. 166 УПК РФ обязывающей 
следователя описывать процессуальные действия, которые он производил, в частно-
сти следователь не указал о том, что доступ к телефону без ключа не возможен и не 
указал, какой ключ был им введен. С учетом изложенного, суд признает данный прото-
кол недопустимым доказательством в части осмотра телефона «Асус», изъятого у 
подсудимого149. 

В протоколе осмотра также должно быть указано, в какое время, при какой погоде 
и каком освещении производился осмотр, какие технические средства были примене-
ны и какие получены результаты, какие предметы изъяты и опечатаны и какой печа-
тью, куда направлены после осмотра труп или предметы, имеющие значение для уго-
ловного дела. 

Освидетельствование 
Порядок производства освидетельствования регламентируется ст. 179 и 180 УПК 

РФ. Закон устанавливает, что данное следственное действие может производиться в 
целях: 

— обнаружения на теле человека особых примет (шрамов, родинок, татуировок и 
т. д.), следов преступления (пятен крови, следов орудия преступления и т. д.), телесных 
повреждений (синяков, кровоподтеков и т. д.);  

— выявления состояния опьянения; 
— выявления иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела. 

                                                           
149 См.: Приговор Вологодского городского суда от 06.02.2019 г. по делу 1-9/2019. 



Глава 13. Следственные действия 
 

258 

По своей сути освидетельствование является разновидностью осмотра, поскольку 
оно также основывается на применении метода визуального наблюдения. Однако 
освидетельствование принято считать самостоятельным следственным действием, 
поскольку, во-первых, его производство преследует специальные цели, обозначенные 
в ст. 179 УПК РФ и указанные нами выше, а, во-вторых, освидетельствование направ-
лено на специфичный объект — тело человека, следовательно, его производству при-
сущи специфичные формы наблюдения. 

Ст. 179 УПК РФ также содержит важное положение о том, что освидетельствование 
проводится в случаях, если для выявления перечисленных признаков и свойств не 
требуется производства судебной экспертизы. Таким образом, производство данного 
следственного действия не предусматривает наличия специальных знаний в сфере 
анатомии либо физиологии, а выявлению подлежат лишь те признаки, которые могут 
быть восприняты субъектом, производящим освидетельствование, на основе имею-
щихся у него обыденных знаний. 

В связи с изложенным, вызывает сомнения возможность следователя самостоя-
тельно устанавливать факт нахождения лица в состоянии опьянения. Как указывал 
С. А. Шейфер, «сами следователи состояние опьянения надежно установить не в состо-
янии»150. Разумеется, он может зафиксировать определенные признаки такого состоя-
ния на зрительном уровне и уровне органов обоняния (шаткая походка, специфиче-
ский запах и т. д.), однако на практике следователи подобных освидетельствований не 
проводят, направляя лицо для проведения соответствующего исследования в меди-
цинские учреждения в административном порядке. 

Важно подчеркнуть, что на практике в некоторых случаях доказательственное 
значение могут иметь не только обнаруженные в ходе производства освидетельство-
вания приметы, следы преступления и телесные повреждения, но и факт их отсут-
ствия на теле человека. 

Необходимо отличать освидетельствование как следственное действие от судебно-
медицинского освидетельствования. Во-первых, они отличаются по субъектам, кото-
рые их производят. В первом случае — это следователь (исключение составляют ситу-
ации, когда освидетельствование проводится в отношении лица противоположного 
пола и сопровождается обнажением данного лица), во втором — медицинский работ-
ник. Во-вторых, судебно-медицинское освидетельствование уголовно-
процессуальным законодательством не предусмотрено, а осуществляется на основе 
ведомственных нормативных актов Министерства здравоохранения. В-третьих, целью 
освидетельствования является установление любых следов и примет на теле челове-
ка, целью же судебно-медицинского освидетельствования является обнаружение 
только тех следов, которые являются телесными повреждениями для определения их 
тяжести и давности причинения. В-четвертых, результаты освидетельствования как 
следственного действия оформляются в виде протокола следственного действия, 
а судебно-медицинского освидетельствования — в акте освидетельствования. 

Фактическим основанием производства освидетельствования является наличие 
достаточных данных полагать, что на теле лица имеются признаки и свойства, пере-
численные в ст. 179 УПК РФ. В качестве формального основания закон закрепляет 
необходимость вынесения следователем постановления о производстве освидетель-
ствования. Указанное постановление является обязательным для освидетельствуемо-
го лица. Освидетельствование относится к следственным действиям, которые могут 
быть проведены до возбуждения уголовного дела. 

Далее обратимся к субъектному составу рассматриваемого следственного дей-
ствия. Освидетельствование может производиться в отношении подозреваемого, об-
виняемого, и потерпевшего. Кроме того, закон предусматривает возможность прове-

                                                           
150 См.: Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное 

значение. М., 2004. С. 63. 



Раздел II. Досудебное производство 
 

259 

дения данного следственного действия в отношении свидетеля, однако в таком случае 
необходимо получение его согласия. Исключение составляют случаи, когда освиде-
тельствование необходимо для оценки достоверности показаний свидетеля. Напри-
мер, свидетель утверждает, что при попытке пресечь им противоправное деяние, об-
виняемый оказал сопротивление и поранил ему руку. В случае если данные показания 
не согласуются с показаниями обвиняемого, в отношении свидетеля может быть про-
изведено освидетельствование. 

Освидетельствование производится следователем. Однако он не присутствует при 
освидетельствовании лица другого пола, если оно сопровождается обнажением данно-
го лица. В этом случае рассматриваемое следственное действие производится врачом. 

Часть 3 ст. 179 УПК РФ предоставляет следователю право привлечь к участию в 
производстве освидетельствования специалиста, в первую очередь врача. Однако, 
в зависимости от конкретной ситуации, в качестве специалиста может выступить ли-
цо, обладающее специальными знаниями и в других сферах. 

Необходимость привлечения понятых для участия в освидетельствовании дей-
ствующим законодательством не предусмотрена. 

На производство освидетельствования распространяется общее правило, установ-
ленное ч. 6 ст. 164 УПК РФ, предоставляющее следователю право применения техниче-
ских средств при производстве следственных действий. Несмотря на диспозитивный 
характер данной нормы, полагаем, что технические средства следует применять всегда 
при производстве освидетельствования, чтобы минимизировать возможность последу-
ющего признания протокола освидетельствования недопустимым доказательством.  

Так, в ходе проведения освидетельствования потерпевшей К., кроме гематомы на 
левом плече и царапин на правой руке, подтвержденные заключением СМЭ, дополни-
тельно были выявлены царапина на левой щеке и отек шеи красного цвета, не установ-
ленные при проведении СМЭ. Между тем, несмотря на то, что в ходе проведения судеб-
но-медицинской экспертизы К. у нее не обнаружены царапина на левой щеке и отек шеи 
красного цвета, оснований признавать протокол освидетельствования недопустимым 
доказательством не имеется, так как к протоколу освидетельствования приложена 
фототаблица с телесными повреждениями потерпевшей, где на изображении отчет-
ливо видны царапина на левой щеке и припухлость шеи К.151 

Следует также отметить, что при производстве освидетельствования, сопровож-
дающегося обнажением освидетельствуемого лица, фотографирование, видеозапись и 
киносъемка могут проводиться только с согласия данного лица. 

Следует отметить, что в некоторых случаях с помощью освидетельствования воз-
можно более оперативно зафиксировать факты и обстоятельства, имеющие значение 
для дела, нежели с помощью производства судебно-медицинской экспертизы.  

Так, суд, оценивая протокол освидетельствования, указал, в частности, следующее: 
суд принимает во внимание, что освидетельствование потерпевшей С. проведено непо-
средственно после совершения преступления, а исследование экспертом — спустя 
10 дней, и зафиксированные в протоколе освидетельствования телесные повреждения 
в виде царапины щеки и отека шеи ко времени осмотра экспертом естественным пу-
тем в результате заживления прошли, и не оставили видимых следов на теле потер-
певшей. Этот вывод суда основан на данных исследовательской части заключения СМЭ, 
из которой установлено, что потерпевшая поясняла эксперту о сдавливании ей шеи, 
однако эксперт других каких-либо видимых телесных повреждений и их следов, кроме 
кровоподтека на правой руке, ссадины на левой руке, на момент осмотра не обнаружил. 
Следственное действие — освидетельствование потерпевшей, проведено следовате-
лем в соответствии с требованиями ст. 179 УПК РФ, нарушений закона не выявлено, 
а потому суд признает это доказательство допустимым152. 
                                                           

151 См.: Приговор Первомайского районного суда г. Новосибирска № 1-253/2018 от 6 ноября 2018 г. по делу 
№ 1-253/2018. 

152 Там же. 
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Ход и результаты освидетельствования оформляются протоколом в соответствии 
с требованиями ст. 166, 180 УПК РФ. 

Следственный эксперимент 
Производство следственного эксперимента регламентируется ст. 181 УПК РФ. Це-

лью производства данного следственного действия является проверка и уточнение 
данных, имеющих значение для уголовного дела. Проверке подлежит возможность: 
1) восприятия каких-либо фактов; 2) совершения определенных действий, 3) наступ-
ления какого-либо события. Кроме того, путем следственного эксперимента выявля-
ются последовательность происшедшего события и механизм образования следов.  

Следственный эксперимент, наряду с проверкой показаний на месте, предъявле-
нием для опознания, очной ставкой следует отнести к так называемым проверочным 
следственным действиям, поскольку они, как правило, проводятся после допроса лица, 
чьи показания нуждаются в проверке и уточнении.  

Так, Я. обвинялся в совершении открытого хищения чужого имущества с незакон-
ным проникновением в жилище. С места происшествия, помимо прочего, была изъята 
отвертка металлическая с рукояткой зеленого цвета. В ходе допроса Я. подтвердил, 
что данная отвертка принадлежит ему. В целях установления возможности исполь-
зования данной отвертки для выкручивания трех шурупов-саморезов, обнаруженных 
при осмотре места происшествия у крыльца дома, был проведен следственный экспе-
римент, в результате которого было подтверждено, что указанной отверткой воз-
можно выкрутить самонарезающие шурупы. Протокол данного следственного экспе-
римента, наряду с другими доказательствами, был положен в основу обвинительного 
приговора153.  

В другом деле С. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 111 УК РФ. Его вина, помимо прочего, подтверждалась показаниями свидетеля Д., 
которая утверждала, что «30.10.2018 в 17:50 она, проходя мимо дома С., услышала крик 
и поэтому посмотрела в окно, где увидела С., стоявшего спиной к окну. По характеру 
движений она поняла, что он кого-то пинал ногами... Кроме того Сверлов А. А. накло-
нялся, бил кулаками и снова пинал...» Учитывая, что преступление было совершено в 
вечернее время, было решено провести следственный эксперимент с целью проверки 
возможности восприятия данного факта свидетелем Д. В результате протоколом дан-
ного следственного действия было подтверждено, что свидетель Д. на расстоянии 
2,5 м от окна дома в вечернее время могла видеть действия С., который находился 
внутри дома154. 

Принципиальное значение при производстве следственного эксперимента имеет 
факт воспроизведения именно той обстановки и тех условий, которые существовали 
на момент проверяемого обстоятельства (события, факта). В противном случае досто-
верность полученных в результате следственного эксперимента доказательств может 
быть поставлена под сомнение, что повлечет признание протокола данного след-
ственного действия недопустимым доказательством. 

Фактическим основанием производства следственного эксперимента является 
необходимость проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного де-
ла, которая может быть осуществлена путем воспроизведения действий, а также об-
становки или иных обстоятельств определенного события. Что касается формального 
основания, то закон не предусматривает необходимости письменного оформления 
решения о проведении данного следственного действия. 

Следственный эксперимент имеет определенную схожесть с таким следственным 
действием как проверка показаний на месте. Однако между ними есть серьезные от-
личия. Во-первых, производство данных следственных действий преследует разные 
                                                           

153 См.: Приговор Алтайского краевого суда от 27 февраля 2019 г. по делу № 2-31/2018. 
154 См.: Приговор Шумихинского районного суда Курганской области от 27 февраля 2019 г. по делу № 1-

14/2019. 
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цели. В случае со следственным экспериментом — это проверка и уточнение данных, 
имеющих значение для уголовного дела. Проверка показаний на месте преследует 
цель установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Во-
вторых, сам термин «эксперимент» подразумевает проведение определенных опыт-
ных действий, направленных на получение результата подтверждающего или опро-
вергающего какое-либо положение. В случае с проверкой показаний на месте никаких 
экспериментальных действий не проводится.  

Привлечение понятых к участию в производстве следственного эксперимента 
производится по усмотрению следователя. В случае отсутствия понятых, обязатель-
ным является применение технических средств фиксации хода и результатов данного 
следственного действия. Если в ходе следственного действия применение технических 
средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись.  

Ст. 181 УПК РФ содержит норму, продолжающую положения принципа уважения 
чести и достоинства личности, в соответствии с которой производство следственного 
эксперимента допускается, если не создается опасность для здоровья участвующих в 
нем лиц. 

Ход и результаты проведенного следственного эксперимента оформляются прото-
колом, в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ. 

Обыск — следственное действие, заключающееся в отыскании и изъятии в каком-
либо месте или у какого-либо лица орудий преступления, предметов, документов, элек-
тронных носителей информации и ценностей, которые могут иметь значение для уго-
ловного дела, а также проводимое в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов. 

Законность и обоснованность обыска оценивается, исходя из наличия оснований 
на момент принятия решения, и не должна зависеть от его результатов.  

Основанием производства обыска является наличие достаточных данных пола-
гать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться представляю-
щие доказательственное значение для уголовного дела орудия, оборудование или 
иные средства совершения преступления, предметы, документы, электронные носи-
тели информации либо ценности.  

Производство обыска осуществляется на основании постановления следователя 
(дознавателя), в производстве которого находится уголовное дело, за исключением 
случаев производства обыска в жилище, а также в помещении при наличии данных 
полагать, что в ходе производства обыска будут подлежать изъятию предметы и до-
кументы, содержащие: 

— государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну155; 
— сведения, входящие в производство адвоката по делам его доверителей156, по-

скольку согласно ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи, для чего в соответствии с ч. 1 ст. 165 УПК РФ 
необходимо получение разрешения суда на производство следственного действия. 

В исключительных случаях, при наличии обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости производства обыска в жилище в целях реализации мер по предот-
вращению или пресечению преступления; пресечения попытки подозреваемого 
скрыться; при возникновении реальной угрозы уничтожения либо сокрытия предме-
тов или орудий преступления, данное следственное действие производится на осно-
вании постановления следователя (дознавателя) без получения судебного решения, 
                                                           

155 О государственной тайне: закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 // Российская газета. 1993. № 182; 
О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничени-
ем конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 
июня 2017 г. № 19 // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://rg.ru. (дата обращения: 10.01.2020); Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 

156 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ // Собрании законодательства Российской Федерации. 2002. № 23. Ст. 2102. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206173/1abcd7580c7f2d95d959a2803fff04f4be980256/#dst100002
https://rg.ru/
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но по результатам его производства, в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ, требуется судеб-
ная проверка законности, то есть соблюдения порядка принятия решения о произ-
водстве неотложного обыска в жилище и соблюдения требований уголовно-
процессуального закона. 

К особенностям производства обыска следует отнести: 
1. Производство обыска должно осуществляться с участием лица, в помещении ко-

торого производится обыск, либо с участием совершеннолетних членов его семьи. 
Наряду с указанными лицами вправе присутствовать защитник, а также адвокат того 
лица, в помещении которого производится обыск.  

2. До начала производства обыска следователь (дознаватель) предлагает добро-
вольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы, электронные носители 
информации и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также 
предметы, вещества и документы, свободный оборот которых на территории Россий-
ской Федерации запрещен157. В случае добровольной их выдачи и отсутствия основа-
ний опасаться их сокрытия, следователь (дознаватель) вправе обыск не производить 
(ч. 5 ст. 182 УПК РФ). 

3. Является обязательным при производстве обыска участие не менее двух поня-
тых в целях удостоверения факта производства следственного действия, его хода и 
результатов, за исключением случаев его производства в труднодоступной местности 
либо в случае его производства, сопряженного с опасностью для жизни и здоровья лю-
дей (ч. 1, 3 ст. 170 УПК РФ).  

4. При производстве обыска могут вскрываться любые помещения и хранилища, 
находящиеся в обыскиваемых помещениях, в случае отказа владельца помещения от-
крыть их добровольно, что следует рассматривать в качестве крайней меры, допустимой 
исключительно в тех случаях, когда методы убеждения не привели к положительному 
результату, при этом, не допуская не вызываемого необходимостью повреждения иму-
щества. 

5. На лиц, присутствующих при производстве обыска, следователь (дознаватель) 
вправе возложить ограничения в виде запрета покидать обыскиваемое помещение и 
общения друг с другом или иными лицами до окончания обыска. 

6. Электронные носители информации в ходе производства обыска изымаются с 
участием специалиста. По ходатайству законного владельца изымаемых электронных 
носителей информации или обладателя содержащейся на них информации специали-
стом, участвующим при производстве обыска, либо следователем, производящим дан-
ное следственное действие, в присутствии понятых с изымаемых электронных носи-
телей информации осуществляется копирование информации на другие носители, 
предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей инфор-
мации или обладателем содержащейся на них информации, которые передаются соот-
ветственно законному владельцу носителя информации или обладателю содержащей-
ся на них информации (ст. 164.1 УПК РФ).  

Однако следует обратить внимание на недопустимость изъятия электронных но-
сителей информации при производстве следственных действий по уголовным делам о 
преступлениях, предусмотренных ст. 159 ч. 1–4, 159.1–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК 
РФ, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, 
а также ст. 159 ч. 5–7, 171, 171.1, 171.3–172.2, 173.1–174.1, 176–178, 180, 181, 183, 185–
185.4 и 190–199.4 УК РФ, поскольку их изъятие может привести к вынужденному при-
остановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей, за исключением нижеследующих случаев, когда: 
                                                           

157 Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена 
(в ред. распоряжения Президента РФ от 30.11.1992 № 743-рп; Указов Президента РФ от 15.07.1998 № 840, от 
30.12.2000 № 2111) // [Электронный ресурс] Режим доступа /http://www.consultant.ru/ (дата обращения 
15.09.2019). 
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1) вынесено постановление о назначении судебной экспертизы в отношении элек-
тронных носителей информации;  

2) при наличии судебного решения о разрешении изъятия электронных носителей 
информации;  

3) владелец электронного носителя информации не обладает полномочиями по 
хранению и использованию содержащейся на нем информации, либо содержащаяся на 
электронном носителе информация может быть использована для совершения новых 
преступлений,  

4) специалистом заявлено о возможной утрате или изменении информации при 
осуществлении копирования (ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ). 

Изъятые в ходе производства обыска вещества, предметы, документы, в том числе 
запрещенные к свободному гражданскому обороту на территории Российской Федера-
ции, электронные носители информации и ценности, предъявляются понятым и иным 
лицам, участвующим в данном следственном действии, затем, на месте производства 
обыска, упаковываются и опечатываются по правилам криминалистики, что удо-
стоверяется подписями указанных лиц, исключая таким образом возможность их под-
мены либо внесения изменений в первоначальный их вид (содержание). 

7. Правовой и нравственной обязанностью осуществляющего производство след-
ственного действия следователя (дознавателя) является принятие мер, направленных 
на сохранение тайны частной жизни лица, в помещении которого произведен обыск, 
его личной и семейной тайны либо обстоятельств частной жизни других лиц, путем 
предупреждения присутствующих лиц об уголовной ответственности за разглашение 
данных предварительного расследования посредством получения соответствующей 
подписки (ч. 3 ст. 161 УПК РФ). 

8. Фиксация хода и результатов рассматриваемого следственного действия долж-
ны производиться в строгом соответствии с закрепленными в ст. 166 УПК РФ требова-
ниями, предъявляемыми к протоколу следственного действия. В том числе, в обяза-
тельном порядке в протоколе должны быть указаны применяемые при производстве 
следственного действия технические средства и участвующие лица их применяющие. 
Факт предупреждения участвующих лиц о применении технических средств фиксации 
хода и результатов следственного действия должен быть отражен в составляемом 
протоколе. Процессуальные действия должностного лица, уполномоченного на произ-
водство следственного действия и непосредственно его осуществлявшего, а также вы-
явленные при его производстве существенные для уголовного дела обстоятельства, 
фиксируются в том же порядке, в котором они соответственно были проведены и об-
наружены. Должны быть последовательно зафиксированы места и обстоятельства об-
наружения, имеющих значение для уголовного дела предметов, документов, ценно-
стей, электронных носителей информации, с указанием их количества и 
идентифицирующих признаков, а также факт их принудительного изъятия либо доб-
ровольной выдачи. В случае попытки участвующего лица уничтожить или спрятать 
подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, в протоколе следственного 
действия делается соответствующая запись с указанием мер, предпринятых в целях 
предотвращения фактов воспрепятствования производству обыска. Заявления, до-
полнения и замечания участвующих при производстве следственного действия лиц 
также подлежат занесению в протокол следственного действия, что удостоверяется 
подписями этих лиц. 

По окончании следственного действия, протокол оглашается составившим его лицом, 
после чего подписывается всеми участвующими при производстве следственного дей-
ствия лицами. К протоколу прилагаются чертежи, схемы, фотографические негативы и 
снимки, фототаблица, видеозаписи, электронные носители информации, содержащие 
сведения о ходе и результатах следственного действия. Копия протокола вручается лицу, 
в помещении которого был произведен обыск либо совершеннолетнему члену его семьи. 
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В случае проведения обыска в помещении организации, копия протокола вручается 
представителю администрации соответствующей организации, о чем в протоколе дела-
ется соответствующая запись, подтвержденная подписью указанного лица.  

В случае отказа участвующих при производстве обыска лиц подписать протокол 
следственного действия, факт такого отказа удостоверяется в соответствии с требова-
ниями ст. 167 УПК РФ. 

Личный обыск — это самостоятельное следственное действие, состоящее в прину-
дительном обследовании одежды и тела человека, а также имеющихся при нем вещей. 

Основания производства личного обыска закреплены в ч. 1 ст. 182 УПК РФ и со-
стоят в наличии достаточных данных полагать, что у какого-либо лица могут нахо-
диться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, 
документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.  

Целью производства личного обыска является обнаружение и изъятие вышепере-
численных предметов, документов, ценностей, которые могут иметь значение для 
уголовного дела. 

Личному обыску могут быть подвергнуты подозреваемый, обвиняемый, в ряде 
случаев свидетель, а также лицо, не наделенное процессуальным статусом, если име-
ются основания полагать, что при нем находятся предметы и документы, которые мо-
гут иметь доказательственное значение для уголовного дела.  

Производство личного обыска должно осуществляться на основании постановле-
ния суда о разрешении производства личного обыска (п. 6 ч. 2 ст. 29 УПК РФ).  

В исключительных случаях, согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ, когда производство лич-
ного обыска не терпит отлагательства, данное следственное действие может быть 
произведено на основании постановления следователя (дознавателя) без получения 
судебного решения, но с обязательным уведомлением прокурора и суда о производ-
стве следственного действия в случае, не терпящим отлагательства, и предоставлени-
ем в суд копий постановления о производстве личного обыска и протокола указанного 
следственного действия в целях проверки законности принятого решения о его про-
изводстве и соблюдения требований УПК РФ в ходе производства личного обыска.  

Кроме того, ч. 2 ст. 184 УПК РФ предусматривает ряд нижеследующих обстоятель-
ств, при которых личный обыск может быть произведен без вынесения следователем 
(дознавателем) постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производ-
стве личного обыска и получения разрешения суда на производство данного след-
ственного действия, а именно: 

— при задержании лица по подозрению в совершении преступления;  
— при заключении лица под стражу, то есть в целях недопущения проноса в ме-

ста ограничения свободы оружия, наркотических средств и других запрещенных к 
свободному обороту на территории Российской Федерации предметов; 

— при наличии достаточных оснований полагать, что присутствующее при про-
изводстве обыска лицо скрывает при себе предметы и документы, имеющие значение 
для уголовного дела.  

К особенностям производства личного обыска следует отнести: 
1. На производство личного обыска законодатель распространяет правила, приме-

няемые при производстве освидетельствования, а именно: личный обыск должен про-
изводиться только лицом одного пола с обыскиваемым. Планируя производство лич-
ного обыска, следует помнить, что законодатель ставит указанное следственное 
действие наряду с теми, которые должны производиться с участием не менее двух по-
нятых (ч. 1 ст. 170 УПК РФ), которые также должны быть одного пола с обыскиваемым. 
Только при его производстве в труднодоступной местности, при отсутствии средств 
сообщения либо в условиях, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья людей, 
законодатель предоставляет возможность производить личный обыск без участия 
понятых, с применением технических средств фиксации его хода и результатов. 
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2. Ход и результаты личного обыска должны быть отражены в строгом соответ-
ствии с закрепленными в ст. 166 УПК РФ требованиями, предъявляемыми к протоколу 
следственного действия. На производство личного обыска также распространяются 
правила, закрепленные в ст. 182 УПК РФ. 

Как способ процессуального познания, личный обыск может породить несколько 
средств доказывания, в качестве которых выступает протокол следственного дей-
ствия, отражающий ход и результаты личного обыска, а также обнаруженные и изъ-
ятые в ходе его производства предметы, документы, ценности, сведения об индивиду-
альных признаках и свойствах которых будут отражены при производстве такого 
следственного действия как осмотр. 

Таким образом, познавательные и доказательственные аспекты личного обыска 
обусловлены способностью обеспечить непосредственное обнаружение у определен-
ных лиц искомых предметов, документов, ценностей, свидетельствующих о соверше-
нии преступления, либо констатировать их отсутствие у обыскиваемого. 

Выемка — следственное действие, состоящее в процессуальном изъятии, произво-
димом как в добровольном, так и в принудительном порядке, имеющих значение для 
уголовного дела определенных предметов и (или) документов, когда точно известно, 
где и у кого они находятся. 

Основанием производства выемки являются полученные при производстве по 
уголовному делу фактические данные, позволяющие сделать достоверный вывод о 
местонахождении имеющих значение для дела предметов и документов. 

К особенностям производства выемки следует отнести следующие: 
1. Выемка производится на основании постановления следователя, за исключе-

нием случаев, при которых будут подлежать изъятию предметы (личные вещи), зало-
женные или сданные на хранение в ломбард, а также документы, содержащие: 

— государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну158; 
— информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных органи-

зациях, для чего необходимо получение разрешения суда на производство следствен-
ного действия (ч. 1 ст. 165 УПК РФ)159.  

Исключением является истребование справок по счетам и вкладам физических 
лиц, которые могут быть предоставлены кредитной организацией на основании со-
гласованного с руководителем следственного органа запроса следователя по уголов-
ным делам, находящимся в его производстве. 

2. В постановлении о производстве выемки должны быть указаны подлежащие 
изъятию предметы и документы, а также место их фактического нахождения. 

3. Производство выемки может носить принудительный характер в случае отказа 
лица, у которого находятся подлежащие изъятию предметы (документы) выдать их 
добровольно. 

4. Электронные носители информации в ходе производства выемки, аналогично с 
вышеизложенным порядком их изъятия при производстве обыска, могут быть изъяты 
при наличии на то оснований, в строгом соответствии с требованиями ст. 164.1 УПК РФ.  

5. Изъятые в ходе производства выемки вещества, предметы, документы, электрон-
ные носители информации и ценности, предъявляются понятым (в случае их привлече-
ния) и иным лицам, участвующим в данном следственном действии, затем, в случае от-
сутствия возможности незамедлительного их осмотра, упаковываются и опечатываются 
по правилам криминалистики, что удостоверяется подписями указанных лиц.  

6. В соответствии с ч. 6 ст. 183 УПК РФ законодатель возложил на должностное ли-
цо, осуществлявшее производство следственного действия, обязанность в 3-дневный 
                                                           

158 См. сноски 155, 156. 
159 О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 // [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: /http://www.garant.ru/ (дата обращения: 10.01.2020). 
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срок произвести уведомление заемщика или поклажедателя о выемке заложенной или 
сданной на хранение в ломбард вещи. 

Отсутствие имеющих значение для уголовного дела предметов и документов в 
определенном месте или у определенного лица, при наличии оснований полагать, что 
они сокрыты от органов предварительного расследования и могут быть уничтожены, 
предоставляет следователю (дознавателю) возможность, путем вынесения нового по-
становления о производстве обыска и в порядке ст. 182 УПК РФ, произвести поисковые 
действия. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления — это комплексное 
следственное действие, состоящее в задержании почтово-телеграфных отправлений, 
осмотре телеграмм, секограмм, иных почтовых отправлений, а также содержащихся в 
посылках, бандеролях, письмах предметов и документов, и при необходимости в их изъ-
ятии или снятии с документов копий. 

Основанием наложения ареста на почтово-телеграфные отправления являются со-
держащиеся в материалах уголовного дела сведения о том, что в исходящих или посту-
пающих бандеролях, посылках или других почтово-телеграфных отправлениях либо в 
телеграммах, или секограммах могут содержаться сведения, имеющие значение для дела. 

В соответствии со ст. 185 УПК РФ наложение ареста на почтово-телеграфные от-
правления обязательно предполагает:  

а) непосредственное наложение ареста на указанные отправления; 
б) производство их осмотра и выемки в соответствующем учреждении связи. 
К почтовым отправлениям, согласно приказа Министерства связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации № 234 «Об утверждении правил оказании услуг 
почтовой связи»160, отнесены: почтовая карточка, письмо, бандероль, секограмма, 
мелкий пакет, мешок «М», посылка, а также почтовые отправления, пересылаемые в 
форме электронного документа с использованием информационной системы органи-
зации федеральной почтовой связи.  

Особенности производства данного следственного действия:  
1. Производство рассматриваемого следственного действия осуществляется на ос-

новании полученного по результатам рассмотрения мотивированного ходатайства 
следователя (дознавателя), в установленном ст. 165 УПК РФ порядке, постановления 
суда, разрешающего наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и произ-
водство их осмотра и выемки.  

В постановлении о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении производ-
ства данного следственного действия указываются:  

— должность, фамилия и инициалы лица, составившего указанное постановле-
ние, место и дата его составления; 

— номер уголовного дела, в ходе производства которого возникла необходимость 
в наложении ареста на почтово-телеграфные отправления, их выемки и осмотра, об-
стоятельства, послужившие основанием для его возбуждения, а также орган, приняв-
ший данное процессуальное решение; 

— содержащиеся в материалах уголовного дела основания наложения ареста на 
почтово-телеграфные отправления, в том числе содержащиеся в электронных сооб-
щениях или иных передаваемых по сетям электросвязи сообщениях, производства их 
осмотра и выемки, с указанием вида подлежащих аресту отправлений; 

— наименование учреждения связи, которому, при удовлетворении судом заяв-
ленного ходатайства, поручается задерживать почтово-телеграфные отправления, ко-
торые могут иметь значение для уголовного дела. 

                                                           
160 Об утверждении Правил оказании услуг почтовой связи: Приказ Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 234 (ред. от 27.03.2019) // Российская газета. 
2014. № 299. 
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2. При получении соответствующим учреждением связи копии постановления суда 
о разрешении наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и 
выемки, на руководителя учреждения связи возлагается обязанность задерживать 
соответствующие почтово-телеграфные отправления, о чем незамедлительно уведом-
лять инициатора производства данного следственного действия. 

3. Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправле-
ний, в том числе содержащихся в электронных сообщениях или иных передаваемых по 
сетям электросвязи сообщениях, производятся следователем (дознавателем) в соот-
ветствующем учреждении связи с участием понятых либо, согласно ч. 1.1 ст. 170 УПК 
РФ, с применением технических средств фиксации хода и результатов следственного 
действия, а при необходимости, с привлечением специалиста и переводчика, с обяза-
тельным составлением протокола в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ, 
в котором указывается, кем и какие почтово-телеграфные отправления были под-
вергнуты осмотру, скопированы, отправлены адресату или задержаны.  

4. Решение об отмене наложенного ареста на почтово-телеграфные отправления 
принимается следователем (дознавателем) путём вынесения соответствующего по-
становления, когда отпадает необходимость в этой мере, но не позднее окончания 
срока предварительного расследования по данному уголовному делу, с обязательным 
уведомлением суда, принявшего решение о разрешении производства данного след-
ственного действия, и прокурора, осуществляющего надзор за процессуальной дея-
тельностью органов дознания и предварительного следствия.  

Предусмотренный ст. 185 УПК РФ порядок доступа к информации, содержащейся 
в почтово-телеграфных отправлениях, не распространяется на предметы, документы и 
иные сведения, предназначенные для предстоящих почтово-телеграфных отправле-
ний, либо уже полученные адресатом и находятся в жилище, ином месте, не связанном 
с учреждением связи или при физическом лице. К таким ситуациям применим порядок 
изъятия, регламентированный ст. 182, 183, 184 УПК РФ соответственно. 

Контроль и запись переговоров как следственное действие состоит в урегулиро-
ванном уголовно-процессуальным законом ограничении конституционного права граж-
дан на тайну телефонных и иных переговоров путем их контроля и записи, а также 
последующих действиях, направленных на осмотр и прослушивание фонограмм, в целях 
последующего использования в доказывании по уголовному делу.  

Предметом предусмотренного ст. 186 УПК РФ следственного действия выступают 
переговоры:  

— производимые посредством телефонной связи;  
— иные переговоры, ведущиеся с использованием средств коммуникации. 
Под телефонными переговорами подразумеваются переговоры абонентов по сото-

вой, городской, междугородной, международной телефонной связи, а также с исполь-
зованием радиотелефонной и радиорелейной, высокочастотной и космической связи. 
Под иными переговорами может пониматься, в частности, связь по телефаксу.  

Производство рассматриваемого следственного действия возможно в целях: 
— осуществления уголовного преследования при производстве по уголовным 

делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких;  
— защиты потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственни-

ков и близких лиц, круг которых определен в пп. 3, 4, 37 ст. 5 УПК РФ от преступных 
посягательств при наличии угрозы совершения в отношении указанных лиц насилия, 
вымогательства и других уголовно-наказуемых деяний.  

К основаниям производства контроля и записи переговоров в целях осуществления 
уголовного преследования законодатель относит наличие достаточных данных полагать, 
что переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать информа-
цию, имеющую значение для уголовного дела, указывая при этом на необходимость по-
лучения следователем (дознавателем) разрешения суда в порядке, установленном ч. 1–3 
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ст. 165 УПК РФ и с соблюдением требований, изложенных в ч. 3 ст. 186 УПК РФ, поскольку, 
согласно п. 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, только суд правомочен принимать решение о производ-
стве указанного следственного действия. 

Основанием контроля и записи переговоров в целях защиты участников судопроиз-
водства и (или) их близких родственников, родственников и близких лиц, могут слу-
жить сведения, указывающие на факты преступного посягательства в отношении ука-
занных лиц, при наличии которых, на основании письменного заявления потерпевшего, 
свидетеля и иных вышеперечисленных лиц, законодатель предоставляет возможность 
производства данного следственного действия по мотивированному постановлению 
следователя (дознавателя). Однако при отсутствии такого заявления, соблюдение тре-
бований ч. 3 ст. 186 УПК РФ и ч. 1, 2 ст. 165 УПК РФ является обязательным. 

К особенностям производства рассматриваемого следственного действия следует 
отнести следующие: 

1. Производство рассматриваемого следственного действия включает в себя под-
готовительный этап, состоящий в: 

— оценке следственной ситуации и необходимости производства следственного 
действия; 

— истребовании имеющих значение для уголовного дела сведений об абонент-
ских номерах телефонной связи и их принадлежности к тому или иному оператору 
связи либо иных используемых участниками уголовного судопроизводства для пере-
говоров и передачи информации каналов связи, по которым могут вестись переговоры 
(передаваться информация) между интересующими органы предварительного рассле-
дования лицами;  

— определении времени и продолжительности производства рассматриваемого 
следственного действия; 

— обращении в суд с мотивированным ходатайством в целях получения поста-
новления о разрешении производства следственного действия в соответствии со 
ст. 165 УПК РФ либо при получении согласия лиц, перечисленных в ч. 2 ст. 186 УПК РФ, 
вынесении следователем (дознавателем) постановления о контроле и записи теле-
фонных и иных переговоров и основной этап, включающий в себя: 

— направление постановления суда в случаях, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 186 
УПК РФ либо постановления следователя (дознавателя) о контроле и записи перего-
воров, в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 186 УПК РФ, в соответствующий орган — 
оперативно-техническое подразделение МВД России, для непосредственного техниче-
ского осуществления контроля и запись переговоров, фиксации сотрудниками указан-
ного подразделения необходимых переговоров, оформления их в виде фонограммы и 
последующей передачи фонограммы следователю (дознавателю). Однако, в связи с 
отсутствием возможности непосредственного взаимодействия следствия (подразде-
лений дознания) с оперативно-техническими подразделениями МВД России, такое 
взаимодействие осуществляется посредством направления в орган дознания, осу-
ществляющий оперативное сопровождение при расследовании преступления, в соот-
ветствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ (п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ) письменного поручения о 
производстве отдельных следственных действий; 

— производство осмотра фонограммы; 
— признание и приобщение к уголовному делу фонограммы в качестве веще-

ственного доказательства. 
Далее рассмотрим ряд особенностей, которые необходимо учитывать при произ-

водстве рассматриваемого следственного действия, более детально:  
1. Срок производства контроля и записи телефонных и иных переговоров, соглас-

но ч. 5 ст. 186 УПК РФ, не должен превышать 6 месяцев. А в случаях, при которых необ-
ходимость в производстве контроля и записи переговоров отпала до истечения уста-
новленного срока либо истекает срок предварительного расследования по данному 



Раздел II. Досудебное производство 
 

269 

уголовному делу, производство следственного действия должно быть прекращено на 
основании постановления следователя либо дознавателя соответственно.  

2. В течение всего срока производства контроля и записи телефонных и иных пе-
реговоров следователь (дознаватель) вправе в любое время истребовать от органа, их 
осуществляющего, фонограмму для осмотра и прослушивания. Фонограмма, записан-
ная на оптический диск либо электронный носитель информации, предоставляется 
следователю (дознавателю) в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в ко-
тором должны быть отражены даты и время начала и окончания записи указанных 
переговоров, краткие характеристики технических средств, использованных для про-
изводства контроля и записи переговоров, а также идентифицирующие признаки 
предоставленного носителя информации.  

3. О результатах осмотра и прослушивания фонограммы следователь (дознава-
тель) с участием специалиста (при необходимости его привлечения), а также лица, чьи 
телефонные и иные переговоры записаны, составляет протокол в соответствии с тре-
бованиями ст. 166 УПК РФ, в котором должна быть дословно изложена та часть фоно-
граммы, которая, по мнению следователя (дознавателя), имеет отношение к расследу-
емому преступлению.  

4. Фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела на 
основании постановления следователя (дознавателя) о признании и приобщении к 
уголовному делу вещественного доказательства (ч. 2 ст. 81 УПК РФ), при этом следует 
учитывать, что вещественным доказательством должна признаваться информация, 
содержащаяся на оптическом диске либо электронном носителе информации, а не сам 
носитель информации. Следователь (дознаватель) должны обеспечить надлежащее 
хранение носителя информации в условиях, исключающих возможность прослушива-
ния и тиражирования фонограммы посторонними лицами, а также обеспечивающих ее 
сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, в том числе 
в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела судом по существу (ч. 8 
ст. 186 УПК РФ). 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонент-
скими устройствами, согласно п. 24.1 ст. 5 УПК РФ, состоит в получении следовате-
лем (дознавателем) сведений о дате, времени, продолжительности соединений между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), 
номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а 
также сведений о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций.  

Производство указанного следственного действия допускается по уголовным де-
лам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких, и исключительно на 
основании полученного по результатам рассмотрения мотивированного ходатайства 
следователя (дознавателя), в установленном ст. 165 УПК РФ порядке, постановления 
суда о разрешении получения информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами. 

Наличие достаточных оснований полагать, что информация о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет значение для уголовного дела 
является обязательным условием, предоставляющим следователю (дознавателю) пра-
во обратиться в суд с вышеуказанным ходатайством, требования к составлению кото-
рого закреплены в ч. 2 ст. 186.1 УПК РФ. Так, в ходатайстве следователя (дознавателя) 
о производстве рассматриваемого следственного действия, должно быть отражено: 

1) должность, фамилия и инициалы лица, составившего постановление о возбуж-
дении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между або-
нентами и (или) абонентскими устройствами, место и дата его составления; 

2) номер уголовного дела, в ходе производства которого возникла необходимость 
в производстве рассматриваемого следственного действия, обстоятельства, послу-
жившие основанием для его возбуждения, а также орган, принявший данное процессу-
альное решение; 
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3) обстоятельства, послужившие основаниями для производства данного след-
ственного действия и представляющие интерес по уголовному делу абонентские но-
мера связи, с указанием обслуживающего их оператора связи, и (или) идентифициру-
ющие номера абонентских устройств; 

4) период, за который необходимо получить соответствующую информацию, и 
(или) срок производства данного следственного действия; 

5) наименование и фактический (юридический) адрес организации, на которую 
необходимо возложить обязанность по предоставлению информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

Особенности производства данного следственного действия: 
1. Как и ранее рассматриваемое следственное действие, состоящее в контроле и 

записи переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами состоит из подготовительного и основного этапов произ-
водства, но имеет существенное отличие на основном его этапе. Так, копия постанов-
ления суда о разрешении производства данного следственного действия направляется 
руководителю организации, являющейся оператором связи обслуживающим пред-
ставляющие интерес по уголовному делу абонентские номера связи, для реализации, 
что по сути своей заключается в извлечении из баз данных оператора связи зафикси-
рованных и хранящихся сведений о соединениях между абонентами и (или) абонент-
скими устройствами за интересующий инициатора производства данного следствен-
ного действия период и предоставления следователю (дознавателю) указанной 
информации на любом материальном носителе информации в опечатанном виде, 
с сопроводительным письмом, в котором указываются период, за который она предо-
ставлена, и номера абонентов и (или) абонентских устройств, информация о соедине-
ниях которых содержится на представленном носителе информации.  

Кроме того, в отличие от следственного действия — контроль и запись перегово-
ров, осуществляемого в целях получения информации, содержащейся в телефонных 
переговорах в период, установленный после получения постановления суда о разре-
шении производства данного следственного действия, получение информации о со-
единениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами может быть уста-
новлено как на будущий период производства по уголовному делу, так и 
распространяться на прошлый интересующий органы предварительного расследова-
ния период времени, в том числе до возбуждения уголовного дела, то есть период фак-
тического совершения расследуемых преступлений. 

Последующие действия основного этапа состоят в непосредственной деятельности 
следователя (дознавателя) по анализированию предоставленной информации о со-
единениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в целях установле-
ния фактического местонахождения представляющих интерес по уголовному делу 
абонентских номеров и (или) абонентских устройств за интересующий период време-
ни, в том числе в период совершения расследуемых преступлений, на что указывают 
адреса базовых станций, принявших сигнал абонентского устройства связи при осу-
ществлении звонка, направлении сообщения либо общения посредством Интернет 
соединения, а также в целях установления круга общения посредством выявления 
абонентских номеров связи и (или) абонентских устройств, с которыми осуществля-
лось соединение интересующего органы предварительного расследования абонент-
ского номера или абонентского устройства. 

2. Период получения следователем (дознавателем) информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами не может превышать 6 меся-
цев и выходить за пределы срока предварительного расследования, что распространя-
ется исключительно на случаи истребования информации будущего периода времени. 
Период истребования ранее зафиксированной оператором связи информации о соеди-
нениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами законом не определен 
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и может быть ограничен только наличием в материалах уголовного дела оснований, 
необходимых для вынесения следователем (дознавателем) мотивированного поста-
новления о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соеди-
нениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. В течение всего срока 
производства рассматриваемого следственного действия организация, предоставля-
ющая услуги связи и исполняющая решение суда о разрешении его производства, обя-
зана предоставлять следователю (дознавателю) указанную информацию по мере ее 
поступления, но не реже одного раза в неделю, в том случае, когда запрашиваемый 
период получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентски-
ми устройствами еще не истек. 

3. Осмотр представленного носителя информации, содержащего сведения о соеди-
нениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами должен быть произве-
ден следователем (дознавателем) при участии понятых либо с применением техниче-
ских средств фиксации хода и результатов следственного действия, а при 
необходимости и с привлечением специалиста, с обязательным составлением прото-
кола в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ, в котором должна быть указана та 
часть информации, которая, по мнению следователя (дознавателя), имеет отношение 
к уголовному делу, в том числе: дата, время, продолжительность соединений между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами, абонентские номера, адреса место-
нахождения базовых станций связи, принявших сигналы соединений и иные данные.  

4. Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами, содержащаяся на материальном носителе, приобщается к материалам уголов-
ного дела в полном объеме на основании постановления следователя (дознавателя) о 
признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства (ч. 2 ст. 81 
УПК РФ), после чего следователем (дознавателем) должно быть обеспечено надлежа-
щее хранение носителя указанной информации в условиях, исключающих возмож-
ность ознакомления посторонних лиц с данной информацией. 

5. Если необходимость в производстве рассматриваемого следственного действия 
отпала, то его производство должно быть прекращено на основании постановления 
следователя (дознавателя).  

Допрос — это следственное действие, состоящее в получении показаний подозрева-
емого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста в виде сведений, 
например, о событии преступления, лицах, его совершивших, характере и размере вреда, 
обстоятельствах как побудивших к преступлению, так и способствовавших его совер-
шению, а также о других обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела. 

Допрос относится к группе следственных действий, не требующих вынесения по-
становления о необходимости его производств. 

Для вызова и допроса любого лица в качестве свидетеля обязательным является 
наличие оснований, позволяющих полагать, что определенному лицу могут быть из-
вестны какие-либо сведения и обстоятельства, имеющие значение для расследования 
преступления и разрешения уголовного дела.  

Основанием допроса лица в качестве потерпевшего является наличие фактических 
данных, указывающих на причинение физическому лицу в результате совершения 
преступления физического, имущественного или морального вреда и принятое следо-
вателем (дознавателем, судом) процессуальное решение о признании данного лица 
потерпевшим. 

В целях защиты прав и законных интересов потерпевшего от преступления юри-
дического лица, к участию в уголовном деле, после принятия следователем (дознава-
телем, судом) процессуального решения о признании юридического лица потерпев-
шим, допускается представитель — физическое лицо, уполномоченное на 
представление интересов юридического лица в органах предварительного расследо-
вания на основании доверенности, на которого в полной мере распространяются про-
цессуальные права, обязанности и ответственность потерпевшего.  



Глава 13. Следственные действия 
 

272 

Основанием допроса эксперта является не достаточно подробное либо сложное 
для восприятия описание исследовательской части и (или) выводов данного им за-
ключения по результатам производства судебной экспертизы, что возможно разъяс-
нить и устранить без производства дополнительной судебной экспертизы. 

Основанием первичного допроса подозреваемого (обвиняемого) является факт наде-
ления лица соответствующим процессуальным статусом в порядке ст. 46, 47 УПК РФ. 
В целях повторного допроса подозреваемого (обвиняемого) достаточно наличие основа-
ний полагать, что данному лицу известны и иные, не сообщенные в ходе первоначально-
го допроса сведения об обстоятельствах совершенного преступления и имеющие значе-
ние для уголовного дела. Кроме того, повторному допросу должен быть подвергнут 
подозреваемый (обвиняемый), заявивший ходатайство о его дополнительном допросе. 

Повторный допрос подозреваемого по обстоятельствам совершенного преступления 
либо обвиняемого по обстоятельствам предъявленного последнему обвинения, в случае 
отказа от дачи показаний при первоначальном допросе, возможен исключительно на ос-
новании письменного ходатайства самого подозреваемого (обвиняемого) о допросе. 

К общим, необходимым для производства допроса правилам, отнесены:  
1) основания, условия и цели допроса;  
2) место, время и продолжительность допроса;  
3) общие права допрашиваемого, порядок его вызова на допрос;  
4) предмет допроса;  
5) порядок и тактика допроса;  
6) фиксация хода и результатов допроса. 
1. Основания, условия и цели допроса. Общим основанием для допроса являются 

сведения о том, что лицо располагает данными и сведениями, имеющими значение 
для уголовного дела.  

2. Место, время и продолжительность допроса (ст. 187 УПК РФ). Местом производ-
ства допроса является место производства предварительного расследования. Кроме 
того, следователь (дознаватель) вправе провести допрос по месту фактического 
нахождения допрашиваемого лица.  

Длительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов с обязательным 
перерывом в течение 1 часа для отдыха и приема пищи после 4 часов непрерывного до-
проса. Иные условия продолжительности данного следственного действия могут быть 
установлены заключением врача при наличии к тому медицинских показаний.  

3. Права, которыми законодатель наделил допрашиваемое лицо, могут быть отне-
сены как к общим, так и к специальным, относящимся к конкретному участнику уго-
ловного судопроизводства. 

К общим правам допрашиваемого лица относятся:  
— право на уважительное отношение и уважающее человеческое достоинство 

обращение (ст. 21 Конституции РФ; ст. 9 УПК РФ); 
— право не свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников, 

к которым согласно п. 4 ст. 5 УПК РФ отнесены: супруг, супруга, родители, дети, усыно-
вители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки (ст. 51 Кон-
ституции РФ). Однако при согласии допрашиваемого лица дать показания, он должен 
быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве дока-
зательств по уголовному делу, даже в случае последующего отказа от данных показаний. 

Только показания подозреваемого (обвиняемого), данные в ходе досудебного про-
изводства по уголовному делу в отсутствии защитника и не подтвержденные подозре-
ваемым (обвиняемым) в суде, не могут быть использованы в качестве доказательств 
по уголовному делу (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ). 

— право давать показания на родном языке либо языке, которым свободно вла-
деет допрашиваемое лицо, а также право на бесплатное предоставление услуг пере-
водчика (ч. 2 ст. 18; ч. 1 ст. 189 УПК РФ);  
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— право использовать в ходе допроса документы и записи, содержащие интере-
сующие органы предварительного расследования сведения (ч. 3 ст. 189 УПК РФ); 

— право на квалифицированную юридическую помощь (ст. 48 Конституции РФ); 
— право на ознакомление с протоколом допроса по окончании производства 

данного следственного действия, а при возникновении необходимости, на внесение в 
протокол ходатайств, замечаний, дополнений и уточнений (ч. 6 ст. 190 УПК РФ); 

— право на изготовление в ходе допроса подлежащих приобщению к протоколу 
следственного действия схем, чертежей, рисунков, диаграмм (ч. 5 ст. 190 УПК РФ). 

Вызов на допрос в качестве свидетеля, потерпевшего осуществляется посредством 
направления повестки в адрес регистрации (фактического проживания) лица, в чьих 
показания при производстве по уголовному делу возникла необходимость, либо путем 
нарочной передачи повестки под расписку указанному лицу, а в случае его временного 
отсутствия по месту фактического проживания, путем передачи совершеннолетнему 
члену его семьи. Кроме того, повестка о вызове на допрос может быть передана под-
лежащему вызову на допрос лицу через администрацию по месту его работы. В по-
вестке указываются: ФИО вызываемого лица и в каком процессуальном статусе он бу-
дет допрошен, кем вызывается и по какому адресу запланировано производство 
данного следственного действия, дата и время явки на допрос, а также последствия 
неявки по вызову на допрос без уважительных причин.  

Военнослужащий вызывается на допрос через командование воинской части. 
В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на допрос, может быть 

подвергнуто приводу в порядке ст. 113 УПК РФ либо к нему может быть применена иная 
мера процессуального принуждения в виде наложения денежного взыскания. 

4. Предмет допроса следует соотносить с подлежащими доказыванию по уголов-
ному делу обстоятельствами, перечисленными в ст. 73 УПК РФ.  

5. Непосредственно перед началом допроса устанавливается личность допрашива-
емого лица. Далее, лицу разъясняются права и обязанности, в зависимости от его про-
цессуального статуса, и порядок проведения следственного действия. При наличии у 
следователя (дознавателя) сомнений в том, что допрашиваемое лицо владеет языком, 
на котором осуществляется производство по уголовному делу, первостепенным явля-
ется выяснение, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания и по-
следующие действия следователя (дознавателя) по привлечению к участию в ходе до-
проса и назначению переводчика. 

Выбор тактики производства допроса следователь (дознаватель) вправе осуще-
ствить самостоятельно, учитывая при этом, что согласно ч. 2 ст. 189 УПК РФ задавать 
допрашиваемому лицу наводящие вопросы, содержащие ответ или информацию для 
его формулирования, запрещается. 

В ходе допроса, как по инициативе следователя (дознавателя), так и по ходатай-
ству допрашиваемого лица могут быть произведены фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемка, материалы которых по окончании допроса опечаты-
ваются по правилам криминалистики и хранятся при уголовном деле в условиях, ис-
ключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц. 

В случае предъявления допрашиваемому лицу в ходе производства допроса веще-
ственных доказательств и документов, оглашения протоколов следственных действий 
либо воспроизведения материалов аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки след-
ственных действий, в протоколе допроса должна быть сделана соответствующая за-
пись, в том числе отражено каким образом были упакованы предъявленные предметы, 
документы, материалы.  

6. Фиксация хода и результатов допроса производится путем составления прото-
кола в соответствии со ст. 166 УПК РФ. Показания допрашиваемого лица записываются 
от первого лица и по возможности дословно. Вопросы, задаваемые допрашиваемому 
лицу, и ответы допрашиваемого, записываются в той последовательности, которая 
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имела место в ходе допроса. В протоколе допроса должны быть зафиксированы все 
вопросы, задаваемые как следователем (дознавателем), так и участвующими в ходе 
допроса лицами, в том числе и те, на которые отказалось отвечать допрашиваемое ли-
цо, с указанием мотивов отказа. 

По окончании допроса содержание протокола оглашается вслух следователем (до-
знавателем) либо предъявляется для прочтения допрашиваемому лицу и иным участ-
вующим в ходе допроса лицам (в случае их привлечения к производству следственного 
действия). Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи допрашивае-
мое лицо удостоверяет своей подписью на каждом листе протокола. Каждый из участ-
вовавших в допросе лиц также должны подписать протокол допроса после ознакомле-
ния с его содержанием. В случае поступившего от участников следственного действия 
отказа от подписания протокола, данный факт подлежит удостоверению в порядке, 
установленном ст. 167 УПК РФ. 

Очная ставка урегулированное процессуальным законом следственное действие, 
заключающееся в поочередном допросе следователем (дознавателем) двух ранее до-
прошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия, в целях 
их устранения.  

Цель очной ставки состоит в выяснении имеющих значение по уголовному делу 
обстоятельств, относительно которых в показаниях ранее допрошенных лиц выявле-
ны существенные противоречия, в целях устранения данных противоречий. 

Основанием производства очной ставки являются достаточные данные, указыва-
ющие на существенные противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц и дающие 
основание полагать, что ее производство позволит устранить имеющиеся в уголовном 
деле противоречия. 

Существенные противоречия — это расхождения в показаниях допрошенных по 
уголовному делу лиц, порождающие обоснованное сомнение в имеющих значение для 
дела обстоятельствах, установление которых необходимо для принятия процессуаль-
ных решений.  

Обязательными субъектами очной ставки являются следователь (дознаватель) и 
два ранее допрошенных лица, а также педагог, в случае участия в данном следствен-
ном действии лица, не достигшего 14 лет и защитник при условии обязательного его 
участия в соответствии с ч. 1 ст. 51 УПК РФ.  

К факультативным участникам следственного действия следует отнести: 
— специалиста, обеспечивающего фиксацию производства очной ставки; 
— должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятель-

ность; 
— защитника, представителя участника следственного действия; 
— адвоката потерпевшего (свидетеля); 
— переводчика, в случае необходимости его привлечения для осуществления пе-

ревода показаний участника следственного действия; 
— педагога, если в очной ставке принимает участие лицо в возрасте от 14 до 18 лет.  
Очная ставка может быть проведена между подозреваемым, обвиняемым, свидете-

лем и потерпевшим в различных комбинациях. 
Особенности производства очной ставки: 
1. Производство рассматриваемого следственного действия осуществляется в 

определенной последовательности действий:  
1) осуществляется выяснение данных о личности допрашиваемых, обстоятельств 

знакомства участников друг с другом и о взаимоотношениях между ними;  
2) в протоколе следственного действия производится последовательная фиксация 

показаний поочередно допрашиваемых лиц относительно обстоятельств, для выясне-
ния которых между ними проводится очная ставка, с обязательным выяснением у до-
прашиваемого лица, который выслушивал показания, изложенные вторым участни-
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ком следственного действия, подтверждает или опровергает ли данное лицо услы-
шанные показания; 

3) следователем (дознавателем) задаются подлежащие занесению в протокол во-
просы участникам очной ставки и отражаются в протоколе их ответы на поставленные 
вопросы; 

4) участниками очной ставки с разрешения следователя (дознавателя) поочередно 
задаются вопросы друг другу либо защитником (представителем) одного из участни-
ков данного следственного действия задается вопрос второму участнику.  

2. В ходе производства очной ставки следователь (дознаватель) вправе предъ-
явить вещественные доказательства и документы, упаковка которых (при необходи-
мости) после их предъявления, должна осуществляться в присутствии всех участвую-
щих при производстве следственного действия лиц, а используемый для 
опечатывания упаковки оттиск печати должен скрепляться подписями этих лиц. 
Оглашение показаний допрашиваемых лиц, содержащихся в протоколах предыдущих 
допросов, а также воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки этих по-
казаний допускаются только после дачи показаний указанными лицами или отказа 
допрашиваемых в ходе очной ставки лиц от дачи показаний. 

3. Каждый из допрашиваемых лиц подписывает данные им показания непосред-
ственно в той части протокола, где они зафиксированы и каждую страницу протокола 
данного следственного действия. 

Предъявление для опознания — это процессуальное отождествление лицом 
предмета или объекта с воспринимаемым им ранее по сохранившемуся мысленному его 
образу в связи с событием преступления или при иных обстоятельствах, имеющих зна-
чение для уголовного дела. 

Цель указанного следственного действия состоит в установлении опознающим 
лицом тождества, сходства или различия предъявленных предметов или объектов с 
предметами или объектами, которые ранее наблюдались опознающим. 

Основанием предъявления для опознания являются сведения о том, что участник 
уголовного судопроизводства ранее, при обстоятельствах, связанных с совершенным 
преступлением, визуально воспринимал определенные предмет или объект, либо по-
средством слухового восприятия запомнил голос и особенности речи лица.  

С учетом изложенного следует выделить виды предъявления для опознания: 
1. В зависимости от объекта опознания:  
а) опознание живых лиц (преимущественно подозреваемых, обвиняемых, подсуди-

мых, реже потерпевших, свидетелей), которые могут предъявляться как по внешнему 
облику, так и по анатомическим либо функциональным признакам (голосу, походке);  

б) опознание предметов (вещей, документов);  
в) опознание трупов (людей, животных), а также их частей;  
г) опознание животных;  
д) опознание строений, помещений, участков местности.  
2. В зависимости от способа предъявления объекта для опознания:  
а) непосредственное предъявление для опознания любого из вышеперечисленных 

объектов;  
б) опосредованное предъявление для опознания объекта в виде фотоснимка, ви-

деоизображения человека или предмета, либо фонограммы с записью голоса человека. 
3. В зависимости от последовательности проведения:  
а) первоначальное опознание;  
б) повторное опознание объекта тем же опознающим по иным признакам.  
4. В зависимости от стадии уголовного судопроизводства:  
а) опознание в ходе предварительного расследования;  
б) опознание в ходе судебного следствия.  
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Особенности производства рассматриваемого следственного действия: 
1. Предъявление для опознания относится к группе следственных действий не 

требующих оформления принятого решения о его производстве в виде постановления. 
2. Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых 

они видели подлежащие предъявлению для опознания лицо, объект или предмет, 
а также о приметах и особенностях, по которым они могут его опознать (ч. 2 ст. 193 
УПК РФ). В качестве опознающего при производстве следственного действия могут 
выступать такие ранее допрошенные по уголовному делу участники уголовного судо-
производства, как: свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый. 

3. Не допускается производство повторного опознания лица, объекта или предме-
та тем же опознающим и по тем же признакам и индивидуальным особенностям. 

4. Опознаваемое лицо (предмет, иной объект) должно предъявляться совместно с 
иными лицами (предметами, иными объектами), число которых должно быть не менее 
двух, имеющими внешнее сходство с опознаваемым. Указанное правило не распро-
страняется на предъявление для опознания трупа. Так, на подготовительном этапе 
следственного действия, осуществляется подбор лиц одной возрастной группы, одно-
го пола, телосложения и национальности, схожих с лицом, предъявление которого за-
планировано следователем (дознавателем). Все предъявляемые для опознания лица 
должны быть одеты в схожую по цвету (тону) и стилю одежду. Непосредственно перед 
началом производства следственного действия, опознаваемому лицу предоставляется 
право выбора занимаемого им места среди двух иных лиц, называемых статистами. 
В целях опознания голоса, предварительно осуществляется запись голоса двух иных 
лиц, схожего по тембру и манере речи с голосом опознаваемого лица. С целью предъ-
явления для опознания лиц по фотографии, осуществляется предварительный подбор 
двух фотоснимков или фотографирование двух лиц, внешне схожих с опознаваемым, 
для их последующего предъявления совместно с фотографией опознаваемого лица. 
При необходимости предъявления для опознания предметов (объектов), предвари-
тельно осуществляется подбор не менее двух однородных и схожих по внешним при-
знакам либо конструктивным особенностям предметов (объектов) с тем, предъявле-
ние которого запланировано.  

5. Для участия при предъявлении для опознания должны быть привлечены не ме-
нее двух понятых в целях удостоверения факта производства следственного действия, 
его содержания, хода и результатов (ч. 1 ст. 170 УПК РФ), которые вправе заявить под-
лежащее занесению в протокол замечание по поводу правильности подбора лиц 
(предметов, объектов) среди которых предъявляется опознаваемое лицо (предмет, 
объект). Приглашение опознающего осуществляется в присутствии понятых, чтобы 
исключить возникновение у участников следственного действия сомнений в том, что 
информация о месте нахождения опознаваемого лица (предмета, объекта) среди дру-
гих, предъявляемых совместно сообщена опознающим именно в момент производства 
следственного действия. 

6. В целях обеспечения безопасности опознающего, следователь (дознаватель) 
вправе принять решение о проведении рассматриваемого следственного действия в 
условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 
ст. 193 УПК РФ). В таком случае, понятые находятся в месте нахождения опознающего. 

7. По факту производства следственного действия, с указанием условий, результа-
тов опознания и отражением пояснений опознающего, в соответствии со ст. 166, 167 
УПК РФ, составляется протокол. 

В ходе непосредственного производства рассматриваемого следственного дей-
ствия, если опознающий указал на одного из предъявленных ему лиц или один из 
предъявленных предметов (объектов), опознающему предлагается объяснить, по ка-
ким приметам, особенностям и индивидуальным признакам он опознал лицо (пред-
мет, объект), что подлежит последовательному занесению в протокол следственного 
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действия. При этом, не забывая об обязательном условии производства данного след-
ственного действия, состоящим в обязательной предварительной фиксации в ходе 
производства допроса участника уголовного судопроизводства, выступающего при 
производстве предъявления для опознания в качестве опознающего, ранее восприня-
тых им примет, особенностей и индивидуальных признаков, позволивших выделить 
опознаваемый объект среди прочих, представленных наряду с опознаваемым.  

В целях дополнительного закрепления доказательства, полученного по результа-
там предъявления для опознания лица, за исключением условий производства данно-
го следственного действия в соответствии с ч. 8 ст. 193 УПК РФ, между участником 
уголовного судопроизводства, выступающим в качестве опознающего, и опознанным 
лицом тактически обосновано производство очной ставки, в ходе которой, в протоколе 
данного следственного действия, необходимо отразить показания участника след-
ственного действия относительно условий, при которых опознанное лицо запомнил 
опознающий и впоследствии опознал его среди других лиц в ходе предъявления для 
опознания, а также зафиксировать показания опознанного лица относительно указан-
ных обстоятельств. 

Проверка показаний на месте состоит в проверке и уточнении ранее данных по-
дозреваемым, обвиняемым, свидетелем, потерпевшим показаний, путем их воспроизве-
дения непосредственно на месте преступления либо в ином месте, где произошло име-
ющее значение для уголовного дела событие. 

Целью проверки показаний на месте является выявление осведомленности до-
прошенного лица о произошедшем событии на месте, связанном с совершенным пре-
ступлением, определение достоверности ранее данных показаний при их сопоставле-
нии с данными окружающей обстановки, а также установлении имеющих значение 
для уголовного дела новых обстоятельств, в том числе способствовавших совершению 
преступления.  

Основанием производства рассматриваемого следственного действия являются 
полученные в ходе допроса участника уголовного судопроизводства показания, ука-
зывающие на его осведомленность о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для 
расследования преступления.  

К особенностям производства рассматриваемого следственного действия следует 
отнести: 

1. Как и выше рассмотренное следственное действия, предъявление для опознания 
производится без процессуального оформления принятого решения о его производстве.  

2. Сущность данного следственного действия заключается в том, что ранее допро-
шенный участник судопроизводства воспроизводит на месте обстановку и обстоя-
тельства исследуемого при производстве по уголовному делу события, указывает на 
предметы, документы, следы, имеющее значение для дела, демонстрирует определен-
ные действия.  

3. Одновременная проверка показаний нескольких лиц при производстве рассмат-
риваемого следственного действия, а также постороннее вмешательство в ход провер-
ки либо постановка наводящих вопросов лицу, чьи показания подвергаются проверке, 
недопустимы.  

4. Лицу, чьи показания проверяются, по результатам его свободного рассказа и де-
монстрации действий, могут быть заданы вопросы относительно проверяемых обсто-
ятельств. 

5. Целесообразность привлечения понятых для участия при производстве данного 
следственного действия определяется следователем (дознавателем) (ч. 1.1 ст. 170 
УПК РФ).  

При планировании производства рассматриваемого следственного действия, для 
его оптимизации и успешной реализации, направленной на установление обстоятель-
ств совершенного преступления и действительной осведомленности допрашиваемого 
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лица об исследуемых при производстве по уголовному делу событиях, необходимо 
применить следующие тактические приемы:  

— в целях обеспечения добровольности участия лица в проведении проверки по-
казаний на месте и его желания указать на существенные для расследуемого преступ-
ления обстоятельства, необходимо установление психологического контакта с допра-
шиваемым лицом, поскольку отсутствие такового не приведет к желаемому 
результату в виде получения доказательства; 

— в целях обеспечения рационального, разумного и безопасного порядка произ-
водства рассматриваемого следственного действия, следует определить целесообраз-
ность привлечения иных лиц в качестве участников следственного действия и деталь-
но распланировать маршрут движения участников при его непосредственном 
производстве с учетом проверяемых показаний; 

— с целью установления максимально возможного объема имеющей значение 
для уголовного дела информации, предоставить участнику следственного действия, 
чьи показания проверяются, возможность изложения показаний по ходу производства 
данного следственного действия в виде свободного рассказа, не препятствуя его ини-
циативе в самостоятельном выборе маршрута следования и желании в демонстрации 
каких-либо действий, позволяющих детально и наиболее подробно раскрыть сущ-
ность проверяемых показаний.  

Доказательственное значение при производстве проверки показаний на месте 
имеют сведения о том, что лицо, чьи показания проверяются, действительно осведом-
лено о подлежащих проверке обстоятельствах в связи с его личным участием в них 
либо присутствием в непосредственной близости от места преступления или иного 
места, где произошло имеющее значение для уголовного дела событие, а не стало 
осведомленным о проверяемых обстоятельствах в результате рассказа иными лицами. 
Особое значение имеют сведения о тех обстоятельствах преступления либо проверяе-
мого события, которые на момент проверки показаний на месте не были известны ор-
ганам предварительного расследования.  

Особое внимание законодатель обратил на особенности проведения допроса, 
очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетних, 
которые в ходе досудебного производства по уголовным делам могут быть наделены 
процессуальным статусом потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого. 
В качестве иных участников досудебного производства несовершеннолетние высту-
пать не вправе.  

Так, согласно ч. 1 ст. 191 УПК РФ, при проведении допроса, очной ставки, опозна-
ния и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свиде-
теля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 
страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, 
обязательным является участие педагога или психолога, а по уголовным делам против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, законодатель не предоставляет 
право выбора участвующего лица, указывая в ч. 4 ст. 191 УПК РФ на обязательное уча-
стие психолога. 

В целях производства следственных действий с участием несовершеннолетнего, 
достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по усмот-
рению следователя (дознавателя). 

Следователь вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолетнего по-
терпевшего или свидетеля его законного представителя и (или) представителя, если 
это противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 
В этом случае следователь (дознаватель) обеспечивает участие в допросе другого за-
конного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

Длительность производства следственного действия с участием несовершенно-
летнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не может продолжаться 
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без перерыва более 30 минут, а в общей сложности — более одного часа, в возрасте от 
семи до четырнадцати лет — более одного часа, а в общей сложности — более двух 
часов, в возрасте старше четырнадцати лет — более двух часов непрерывно, а в общей 
сложности — более четырех часов в день.  

Кроме того, в целях предоставления несовершеннолетнему участнику уголовного 
судопроизводства дополнительных гарантий соблюдения его прав, потерпевшие и 
свидетели в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за 
отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении ука-
занным потерпевшим и свидетелям их процессуальных прав, предусмотренных соот-
ветственно ст. 42 и 56 УПК РФ, им указывается на необходимость говорить правду. 

Применение видеозаписи или киносъемки в ходе производства вышеуказанных 
следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидете-
ля, в случае отсутствия возражений такого потерпевшего, свидетеля либо законного 
представителя, является обязательным, а полученные в результате применения тех-
нических средств фиксации хода и результатов произведенного следственного дей-
ствия материалы хранятся при уголовном деле.  

Назначение и производство экспертизы 
Законодательное определение термина «судебная экспертиза» закреплено в двух 

нормативных актах. Согласно п. 49 ст. 5 УПК РФ, судебная экспертиза — это эксперти-
за, производимая в порядке, установленном УПК РФ. Более детально данное понятие 
раскрывается в ст. 9 Федерального закона от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности»: судебная экспертиза — это процессуальное 
действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по 
вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, 
искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом 
дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. 

Из изложенного следует вывод, что назначение и производство экспертизы — это 
следственное действие, состоящее в принятии решения о привлечении к уголовному 
судопроизводству лица, обладающего специальными знаниями, для проведения ис-
следований и дачи заключения по вопросам, поставленным перед ним уполномочен-
ным на то субъектом, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по уголовному делу. 

Производству данного следственного действия посвящена глава 27 УПК РФ. 
В отношении судебной экспертизы законодатель не установил ни цели, ни основа-

ния ее проведения, ограничившись формулировкой следующего содержания: «при-
знав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом 
постановление…» (ч. 1 ст. 195 УПК РФ). Ранее действовавший УПК РСФСР уделял дан-
ному вопросу больше внимания, закрепив положение о том, что экспертиза назначает-
ся в случаях, когда при производстве дознания, предварительного следствия и при 
судебном разбирательстве необходимы специальные познания в науке, технике, ис-
кусстве или ремесле (ст. 78). 

Исход из сказанного, фактическое основание производства экспертизы можно 
определить как наличие достаточных данных, указывающих на возможность получе-
ния в результате исследования доказательственной информации, если для этого тре-
буются использование специальных знаний. 

Важно учитывать, что ст. 196 УПК РФ закрепляет случаи обязательного проведения 
экспертизы. Так, назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если 
необходимо установить: 1) причины смерти; 2) характер и степень вреда, причиненного 
здоровью; 3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда 
возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои 
права и законные интересы в уголовном судопроизводстве; 4) психическое состояние 
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подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше восемнадцати лет пре-
ступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 
возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него 
расстройства сексуального предпочтения (педофилии); 5) психическое или физическое 
состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он яв-
ляется больным наркоманией; 6) психическое или физическое состояние потерпевшего, 
когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; 7) возраст подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а докумен-
ты, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. 

Порядок назначения экспертизы состоит из следующих этапов: 
1. Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит 

об этом постановление, в котором указываются основания назначения судебной экс-
пертизы; фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учрежде-
ния, в котором должна быть произведена судебная экспертиза; вопросы, поставлен-
ные перед экспертом; материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 
Формулировка вопросов эксперту является важной составляющей подготовки к 
назначению экспертизы, поскольку от того, насколько корректно и точно они сформу-
лированы, во многом будет зависеть качество полученного заключения. В связи с 
этим, для оказания содействия следователю в постановке вопросов эксперту может 
привлекаться специалист (ч. 1 ст. 58 УПК РФ). 

Судебно-медицинская или судебно-психиатрическая экспертизы также назнача-
ются на основании судебного решения, в случаях, если для их проведения подозревае-
мый, обвиняемый, не находящиеся под стражей, помещаются в медицинскую органи-
зацию, оказывающую, соответственно, медицинскую или психиатрическую помощь в 
стационарных условиях. 

2. В соответствии с ч. 3 ст. 195 УПК РФ, следователь обязан ознакомить с постанов-
лением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защит-
ника, потерпевшего, его представителя и разъяснить им права, предусмотренные 
ст. 198 УПК РФ, о чем составляется протокол. 

В отношении свидетеля экспертиза может быть проведена только с его согласия. 
Для проведения экспертизы в отношении потерпевшего также необходимо получение 
его согласия, за исключением случаев, когда экспертиза проводится для установления: 

— характера и степени вреда, причиненного его здоровью;  
— его психического или физического состояния, когда возникает сомнение в его 

способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уго-
ловного дела, и давать показания; 

— его возраста, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, под-
тверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.  

Необходимо подчеркнуть, что ст. 308 УК РФ установлена уголовная ответствен-
ность потерпевшего за уклонение от производства в отношении его судебной экспер-
тизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов по-
черка и иных образцов для сравнительного исследования. 

3. Если судебная экспертиза производится в экспертном учреждении, следователь 
направляет его руководителю постановление о назначении судебной экспертизы и 
материалы, необходимые для производства экспертизы. После получения данного по-
становления руководитель экспертного учреждения поручает производство судебной 
экспертизы конкретному эксперту или нескольким экспертам из числа работников 
данного учреждения и уведомляет об этом следователя и разъясняет (за исключением 
руководителя государственного судебно-экспертного учреждения) эксперту его права 
и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК. 

Кроме того, руководитель экспертного учреждения вправе возвратить без испол-
нения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, представлен-
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ные для ее производства, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специ-
альности либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по 
которым производится возврат. 

Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, то следова-
тель вручает постановление и необходимые материалы эксперту и разъясняет ему 
права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК. Эксперт вправе возвратить без 
исполнения постановление, если представленных материалов недостаточно для про-
изводства судебной экспертизы или он считает, что не обладает достаточными знани-
ями для ее производства. 

При производстве экспертизы эксперт пользуется правами, предоставленными 
ему ст. 57 УПК РФ. 

Помимо производства экспертизы экспертом единолично, закон предусматривает 
возможность проведения данного следственного действия двумя и более экспертами. 
В таком случае закон говорит о проведении комиссионной экспертизы, когда эксперты 
являются представителями одной специальности, либо комплексной, в которой участ-
вуют эксперты разных специальностей. 

Кроме того, УПК РФ предусматривает возможность проведения дополнительной и 
повторной судебной экспертизы. Дополнительная проводится при недостаточной яс-
ности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов 
в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела. Ее производство 
может быть поручено тому же или другому эксперту. 

Повторная судебная экспертиза проводится в случаях возникновения сомнений в 
обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта 
или экспертов по тем же вопросам. Ее производство поручается другому эксперту. 

Следователь вправе присутствовать при производстве судебной экспертизы, полу-
чать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий. 

По результатам поведенного исследования эксперт составляет заключение, кото-
рое является одним из видов доказательств по уголовному делу. Требования к заклю-
чению эксперта устанавливаются ст. 204 УПК РФ. 

Заключение эксперта должно быть представлено для ознакомления потерпевше-
му, его представителю, обвиняемому, его защитнику, которым разъясняется при этом 
право ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экс-
пертизы. Свидетель, в отношении которого производилась судебная экспертиза, впра-
ве знакомиться с заключением эксперта. 

Ст. 205 УПК РФ предоставляет следователю право допросить эксперта для разъяс-
нения данного им заключения. Подобный допрос допускается исключительно после 
представления заключения. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Раскройте понятие следственных действий. 
2. Соотнесите понятие «следственные действия» и «процессуальные действия».  
3. Обозначьте систему следственных действий. 
4. Кто из участников уголовного судопроизводства уполномочен на производ-

ство следственных действий? 
5. Общие правила производства следственных действий. 
6. Раскройте судебный порядок получения разрешения на производство след-

ственного действия. 
7. Виды следственных действий. 
8. Осмотр: понятие и виды. 
9. Назовите особенности и порядок производства осмотра трупа. Эксгумации.  
10. Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства. 
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11. Следственный эксперимент: понятие, основания и порядок производства. 
12. Обыск: понятие и виды.  
13. Назовите особенности производства обыска в жилище и личного обыска. 
14. Выемка: понятие и виды. Назовите отличие выемки от обыска. 
15. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка: 

понятие, основания и порядок производства. 
16. Контроль и запись переговоров: понятие, основания и порядок производства. 
17. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонент-

скими устройствами: понятие, основания и порядок производства. 
18. Допрос: понятие и виды. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. 

Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса несо-
вершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

19. Очная ставка: понятие, основания и порядок проведения. 
20. Предъявление для опознания: понятие и виды. Основания и порядок предъяв-

ления для опознания. Особенности опознания трупа. 
21. Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок производства. 

Отличие проверки показаний на месте от следственного эксперимента. 
22. Назовите особенности производства судебной экспертизы. 

Глава 14. ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО 
В результате изучения данной темы обучающийся должен: 
Знать: понятие привлечения в качестве обвиняемого, основания и значение этого 

уголовно-процессуального института; этапы привлечения лица в качестве обвиняемо-
го; особенности предъявления обвинения; основания для изменения и дополнения ранее 
предъявленного обвинения; способы корректировки первоначального обвинения; 

Уметь: разграничивать этапы привлечения в качестве обвиняемого; определять 
наличие достаточных доказательства для привлечения лица в качестве обвиняемого;  

Владеть навыками: толкования уголовно-процессуального закона, а также его 
применения к каждому этапу привлечения в качестве обвиняемого. 

Ключевые термины: привлечения в качестве обвиняемого; основания и значение 
привлечения в качестве обвиняемого; обвиняемый; постановление о привлечении в каче-
стве обвиняемого; допрос обвиняемого. 

14.1. Понятие, основания и значение привлечения лица  
в качестве обвиняемого 

Привлечение лица в качестве обвиняемого представляет собой один из централь-
ных этапов стадии предварительного расследования, в ходе которого специально 
уполномоченные должностные лица выполняют широкий круг предусмотренных за-
коном процессуальных действий. Закон не содержит понятия привлечения лица в ка-
честве обвиняемого, а лишь регламентирует основания и процессуальный порядок его 
осуществления.  

По смыслу теории уголовного процесса, привлечение лица в качестве обвиняемого 
тождественно привлечению лица к уголовной ответственности. Именно с этого мо-
мента у обвиняемого возникает обязанность нести ответственность за содеянное 
в рамках предъявленного обвинения. 

Привлечение к уголовной ответственности необходимо рассматривать как реали-
зацию уголовно-процессуальных отношений, но нельзя непосредственно связывать с 
наступлением уголовной ответственности (реализацией уголовно-правовых отноше-
ний). Не всегда привлечение к уголовной ответственности в ходе предварительного 
расследования влечет за собой наступление уголовной ответственности по приговору 
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суда, вступившему в законную силу. Например, уголовное дело или уголовное преследо-
вание может быть прекращено по одному из оснований, предусмотренных ст. 24, 27 УПК 
РФ, либо субъект уголовно-процессуальных правоотношений может не совпадать с субъ-
ектом преступления (при незаконном или необоснованном возбуждении уголовного де-
ла и (или) уголовного преследования и привлечении к уголовной ответственности). 

В подобных случаях состоявшееся привлечение к уголовной ответственности не 
повлечет для обвиняемого последствий, связанных с наступлением уголовной ответ-
ственности. Поэтому следует разграничивать такие теоретические понятия, как при-
влечение к уголовной ответственности и уголовная ответственность; обвиняемый 
(субъект уголовно-процессуальных отношений) и преступник (субъект уголовно-
правовых отношений). 

УПК РФ содержит самостоятельную главу 23, регламентирующую привлечение в 
качестве обвиняемого и предъявление обвинения. 

Привлекая лицо в качестве обвиняемого (к уголовной ответственности), следова-
тель тем самым констатирует, что именно данный субъект совершил преступление, 
и ставит вопрос о раскрытии преступления. 

Привлечение в качестве обвиняемого как центральный этап стадии предвари-
тельного расследования можно определить как совокупность действий специально 
уполномоченного должностного лица, направленных на раскрытие преступления и 
непосредственно связанных с решением о привлечении лица к уголовной ответствен-
ности, принятым на основании и в строгом соответствии с законом. 

При осуществлении расследования в форме предварительного следствия 
привлечение лица в качестве обвиняемого включает в себя: 

1) вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого; 
2) предъявление этого постановления лицу, привлеченному в качестве обвиняемо-

го (предъявление обвинения); 
3) допрос обвиняемого по существу предъявленного обвинения; 
4) изменение и дополнение обвинения. 
Первые три процессуальных действия являются обязательными и в соответствии 

со ст. 171, 172 и 173 УПК РФ следуют строго друг за другом. 
Четвертый этап — факультативный. Необходимость его осуществления возникает 

согласно ст. 175 УПК РФ только при наличии оснований для изменения обвинения.  
При расследовании в форме дознания привлечение лица в качестве обвиняемого в 

соответствии со ст. 225 УПК РФ осуществляется посредством составления обвини-
тельного акта. В исключительных случаях, когда в отношении подозреваемого была 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а обвинительный акт не был 
составлен в течение 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу, привле-
чение в качестве обвиняемого производится по правилам, предусмотренным для 
предварительного следствия (ст. 224 УПК РФ), после чего производство дознания про-
должается в порядке, установленном главой 32 УПК РФ, либо данная мера пресечения 
отменяется. При производстве дознания в сокращенной форме привлечение лица в 
качестве обвиняемого происходит путем составления обвинительного постановления. 

По смыслу ст. 171 УПК РФ привлекать лицо в качестве обвиняемого допустимо 
только при наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения 
лица в совершении преступления. Очевидно, что принятию данного решения предше-
ствует установленная законом уголовно-процессуальная деятельность следователя, 
направленная на собирание доказательств, подтверждающих причастность конкрет-
ного лица к совершению преступления. Достаточность доказательств означает: 

а) наличие совокупности доказательств; 
б) возможность их проверки; 
в) подтверждение этими доказательствами обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания (например, наличие события преступления, совершение деяния кон-
кретным лицом, квалификацию содеянного).  
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Вывод о достаточности доказательств делает должностное лицо органов предва-
рительного расследования, то есть это субъективное мнение следователя. При оценке 
доказательств необходимо руководствоваться не только положениями УПК РФ (ст. 14, 
17, 24, 25, 27, 28, 73-90), но и нормами уголовного права (диспозиция статьи особенной 
части УК, сроки давности, возраст лица, привлекаемого в качестве обвиняемого). 
В процессе дальнейшего расследования обвинение может быть уточнено, изменено и 
дополнено (ст. 175 УПК РФ). При выдвижении первоначального обвинения можно 
пренебречь установлением обстоятельств, способствовавших совершению преступле-
ния, смягчающих или отягчающих наказание, характеризующих в полном объеме лич-
ность обвиняемого. Следует констатировать, что в УПК РФ предпринята попытка мак-
симально конкретизировать перечень обстоятельств, которые должны быть доказаны 
и подтверждены материалами уголовного дела на момент решения вопроса о привле-
чении лица в качестве обвиняемого.  

Решение о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть своевременным 
и правильным.  

От деятельности следователя зависит законность и обоснованность принимаемого 
решения. Запоздалое или преждевременное привлечение лица в качестве обвиняемого 
может привести к негативным последствиям. Допущенные на практике ошибки и про-
счеты приводят к грубейшим нарушениям закона, связанным с причинением неви-
новным морального и материального ущерба. Закон гарантирует гражданину право на 
компенсацию морального и материального вреда, восстановление в трудовых, пенси-
онных, жилищных и иных правах (глава 18 УПК РФ), а также предусматривает уголов-
ную ответственность должностных лиц за привлечение в качестве обвиняемого заве-
домо невиновного лица (ст. 299 УК РФ). Кроме того, в силу ст. 75 УПК РФ 
доказательства, полученные с нарушением требований закона, являются недопусти-
мыми, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, 
а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, имеющих значе-
ние для дела. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что ущерб, причиненный гражданину безосно-
вательным привлечением его в качестве обвиняемого, всегда несравнимо больше га-
рантируемой государством компенсации. При этом действительный преступник оста-
ется безнаказанным и зачастую беспрепятственно совершает новые преступления, 
следствие идет по ложному пути, а упущенное время и связанные с этим последствия 
заводят его в тупик и преступление остается нераскрытым. 

Значение данного этапа предварительного расследования определяется несколь-
кими обстоятельствами: 

1. При привлечении в качестве обвиняемого лицо приобретает новый процессу-
альный статус. В процессе появляется центральный участник уголовного процесса — 
обвиняемый. 

2. С этого момента возникают принципиально иные уголовно-процессуальные от-
ношения между обвиняемым, органами предварительного расследования, прокурором 
и судом. 

3. У обвиняемого появляются права, необходимые для защиты от предъявленного 
обвинения, порождающие соответствующие обязанности следователя. 

4. Данные обвиняемым показания представляют собой новое самостоятельное до-
казательство. 

5. У следователя появляется право оградить расследование от отрицательного 
воздействия со стороны обвиняемого, избрав в отношении него меру пресечения. 

6. В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в 
отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение об-
винения в судебном разбирательстве возможно лишь в случае, если этим не ухудшает-
ся положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. 
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14.2. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 
Допрос обвиняемого 

Закон не регламентирует сроки решения вопроса о привлечении лица в качестве 
обвиняемого. Выбор указанного момента зависит от конкретных обстоятельств, от 
собранных по делу доказательств, от их полноты и достоверности. При этом одинако-
во недопустимо как поспешное, преждевременное решение, так и неоправданное затя-
гивание этого процесса. 

Решение следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого оформляется про-
цессуальным документом, именуемым постановление о привлечении в качестве обвиня-
емого. Постановление состоит из вводной, описательной и резолютивной частей.  

Во вводной части указываются место и дата составления, звание, должность и фа-
милия лица, составившего постановление, а также уголовное дело, по которому оно 
составлено. 

В описательной части дается описание преступления с указанием времени и места 
его совершения, иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со 
ст. 73 УПК РФ, а также пункта, части, статьи УК, предусматривающих ответственность 
за данное преступление. Указанная часть постановления должна быть изложена в 
максимально доступной форме, позволяющей лицу, в отношении которого оно выне-
сено, без труда сориентироваться в его сущности и содержании.  

В резолютивной части следователь постановляет привлечь лицо в качестве обви-
няемого по конкретному уголовному делу, предъявив ему обвинение в преступлении, 
предусмотренном соответствующей статьей (статьями) Уголовного кодекса, о чем 
объявить обвиняемому под расписку. 

При привлечении к уголовной ответственности по одному уголовному делу не-
скольких лиц постановление о привлечении в качестве обвиняемого выносится от-
дельно в отношении каждого из них (ч. 4 ст. 171 УПК РФ).  

Предъявление обвинения — это совокупность действий, направленных на озна-
комление обвиняемого и его защитника с первоначальным обвинением. Предъявление 
обвинения подчиняется некоторым общим правилам, регулирующим этот институт. 
При этом действуют три правила, имеющие наибольшее значение на практике: а) со-
блюдение правил подследственности уголовных дел; б) срочность предъявления обви-
нения; в) обязательные участники данных процессуальных действий.  

Следователь обязан лично предъявить обвинение и не имеет права поручить это 
никому другому, когда данное процессуальное действие относится к его подслед-
ственности. 

Следующий момент — сроки предъявления обвинения. Первоначальное обвинение, 
содержащееся в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, должно быть 
ему предъявлено не позднее трех суток со дня вынесения. Ограничение времени для 
предъявления обвинения реализует международно-правовые принципы: право обви-
няемого «быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о 
характере и основании предъявленного ему обвинения» и право иметь достаточное 
время и возможности для подготовки защиты (пп. «а» и «b» п. 3 ст. 6 Конвенции о за-
щите прав и основных свобод человека от 04.11.1950). Это приводит к выводу о том, 
что следователь при наличии возможности должен предъявить обвинение как можно 
раньше, не дожидаясь истечения трехсуточного срока. Вместе с тем обвинение может 
быть предъявлено и по истечении трехсуточного срока при наличии объективных 
препятствий: неявка обвиняемого или его защитника; невозможность вызова обвиня-
емого из-за неизвестности места его нахождения; кратковременная болезнь обвиняе-
мого; стихийное бедствие и др. В этих случаях обвинение предъявляется в день фак-
тической явки обвиняемого или в день его привода161.  
                                                           

161 В случае помещения подозреваемого в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях, для производства судебно-психиатрической экспертизы срок, в течение которо-
го ему должно быть предъявлено обвинение в соответствии со ст. 172 УПК РФ, прерывается до получения  
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Кроме должностного лица, предъявляющего обвинение, и самого обвиняемого, обя-
зательными участниками данной процедуры могут быть защитник, законный предста-
витель и переводчик. Обвинение всегда должно предъявляться в присутствии защитни-
ка, за исключением случая, когда принят отказ обвиняемого от защитника (п. 1 ч. 1 ст. 51 
УПК РФ). При этом защитник должен быть лицом, имеющим право выступать в качестве 
такового. В досудебном производстве в качестве защитника может выступать только 
адвокат. Иначе будет нарушено право граждан на квалифицированную юридическую 
помощь. При этом надо иметь в виду, что закон предусматривает случаи обязательного 
участия защитника (ст. 51 УПК РФ). Отсутствие защитника в таких случаях является су-
щественным нарушением закона. Если защитник ранее в деле не участвовал, то перед 
предъявлением обвинения обвиняемому разъясняется и обеспечивается его право на 
помощь защитника. Изучение уголовных дел свидетельствует, что почти в половине 
случаев адвокат вступает в дело с момента предъявления обвинения.  

При предъявлении обвинения обеспечивается участие в необходимых случаях за-
конных представителей несовершеннолетнего обвиняемого (п. 2 ч. 2 ст. 426 УПК РФ) и 
переводчика (ст. 18, 169 УПК РФ). Постановление о привлечении в качестве обвиняе-
мого должно переводиться на родной язык обвиняемого или на язык, которым он хо-
рошо владеет. Копия переведенного постановления не только вручается обвиняемому, 
но и остается в деле. Для того, чтобы установить факт владения языком, на котором 
ведется судопроизводство, некоторые авторы рекомендуют в ходе предшествующего 
допроса подозреваемого предложить ему собственноручно записать свои показания. 
Однако такая рекомендация вызывает возражения, так как действующий УПК Россий-
ской Федерации в отличие от УПК РСФСР 1960 года не предусматривает возможность 
собственноручной записи показаний.  

Процедура предъявления обвинения. На основании анализа ст. 172 УПК РФ 
можно выделить следующие компоненты предъявления обвинения:  

1. Письменное извещение обвиняемого о дне предъявления обвинения и разъяс-
нение ему юридических вопросов, связанных с приглашением или назначением за-
щитника.  

Следователь извещает обвиняемого и его защитника о дне предъявления обвине-
ния (ч. 2–4 ст. 172 УПК РФ). Это означает, во-первых, заблаговременность вызова, что-
бы обвиняемый мог подготовиться, в том числе получил помощь защитника. Во-
вторых, надо уведомлять обвиняемого даже тогда, когда он никуда не вызывается. 
Например, содержащийся в следственном изоляторе обвиняемый должен быть забла-
говременно уведомлен о дне, когда ему будет предъявлено обвинение в этом же след-
ственном изоляторе. Администрация места содержания обвиняемого под стражей обя-
зана обеспечить участие обвиняемого в процессуальном действии — предъявлении 
обвинения в виде предоставления помещений для этого или передачи обвиняемого 
конвою для доставки по месту совершения процессуальных действий (ст. 28 Закона от 
15.07.1995 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений»).  

Уведомление и вызов обвиняемого, не достигшего 16-ти лет, как правило, произ-
водится через его законных представителей либо через администрацию по месту его 
работы или учебы (ч. 4 ст. 188 УПК РФ). Вызов несовершеннолетнего, который содер-
жится в закрытом детском учреждении, производится через администрацию этого 
учреждения. Таким образом, явку несовершеннолетнего должны обеспечить его за-
конные представители, хотя повестка и адресуется несовершеннолетнему. Тем не ме-
нее, за уклонение от явки процессуальную ответственность в виде принудительного 

                                                                                                                                                                
заключения экспертов (ч. 3 ст. 203 УПК РФ). Если обвиняемый признан невменяемым, то ему обвинение не 
предъявляется, а начинается производство по применению принудительных мер медицинского характера 
в порядке, предусмотренном главой 51 УПК РФ. 
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привода несет сам обвиняемый. Военнослужащий вызывается через командование 
воинской части (ч. 5 ст. 188 УПК РФ); 

2. Удостоверение в личности обвиняемого и его защитника. 
Удостоверение в личности возможно не только по документам, которые могут от-

сутствовать или быть поддельными. Оно может быть осуществлено путем предъявле-
ния для опознания, со слов и другими способами (даже визуально, если следователь 
уже ранее удостоверился в его личности, например, при допросе в качестве подозрева-
емого). Если после предъявления обвинения выяснится, что обвиняемый в действи-
тельности является не тем лицом, данные которого указаны в постановлении о при-
влечении в качестве обвиняемого, то это влечет необходимость изменения обвинения 
(неправильных данных о личности обвиняемого) в порядке, предусмотренном ч. 1 
ст. 175 УПК РФ. Если в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого данные о 
личности обвиняемого правильные, однако, оно предъявлено другому лицу (который 
выдавал себя за обвиняемого), то обвинение не считается предъявленным, но изме-
нять его не требуется; 

3. Объявление постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Такое объ-
явление может быть сделано путем прочтения постановления вслух следователем или 
путем прочтения самим обвиняемым. Обвиняемый и его защитник вправе получить 
бесплатно копию постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, кото-
рую целесообразно вручить при объявлении постановления; 

4. Разъяснение существа обвинения. 
Разъяснение существа обвинения — это обязанность по защите и оказанию 

юридической помощи, которая возлагается на следователя (разумеется, что этим за-
щитник не освобождается от выполнения своих обязанностей). Разъясняется не толь-
ко существо обвинения, юридическое значение вменяемых в вину обстоятельств, но и 
содержание юридических терминов в формулировке обвинения. Из-за того, что обви-
няемому недостаточно точно разъясняют сущность предъявленного обвинения, 
в протоколах допроса можно встретить запись обвиняемого о том, что он не согласен с 
предъявленным ему обвинением, хотя из содержания допроса видно, что фактически 
он полностью согласен с предъявленным ему обвинением. 

5. Разъяснение прав обвиняемого. Производится в соответствии с перечнем этих 
прав, закрепленным в ст. 47 УПК РФ. Кроме прав, целесообразно разъяснить обязанно-
сти обвиняемого (являться по вызову, не препятствовать производству по делу и др.) 
и последствия их нарушения (привод, избрание более строгой меры пресечения).  

Чтобы человек мог воспользоваться своими правами, последние должны ему разъяс-
няться полно и неформально. При разъяснении прав необходимо учитывать образование, 
культурный уровень, жизненный опыт и психологические особенности обвиняемого; 

6. Фиксация фактов выполнения вышеперечисленных действий в постановлении. 
В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого делаются записи о вы-

полнении всех указанных выше действий, которые удостоверяются подписями обви-
няемого и его защитника. Отказ обвиняемого от подписи должен быть предотвращен 
разъяснением значения его подписи не как признания вины, а как удостоверения фак-
та предъявления обвинения. При отказе обвиняемого от подписи в постановлении 
делается соответствующая запись (ч. 7 ст. 172, ст. 167 УПК РФ). Действующий процес-
суальный закон требует в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого кро-
ме даты указать время предъявления обвинения; 

7. Вручение копий постановления о привлечении в качестве обвиняемого. После вы-
несения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого копия этого поста-
новления направляется прокурору, вручается самому обвиняемому, его защитнику. По 
общему правилу это происходит после предъявления обвинения. Однако в тех случаях, 
когда обвинение в течение установленного трехсуточного срока предъявить невозмож-
но, копии должны быть направлены указанным лицам уже до предъявления обвинения. 
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Потерпевший вправе знать о предъявленном обвиняемому обвинении (п. 1 ч. 2 ст. 42 
УПК РФ), поэтому по ходатайству потерпевшего ему необходимо также направлять 
копию постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

После предъявления обвинения следовать обязан немедленно допросить обвиня-
емого. Допрос обвиняемого производят в целях: 1) выяснения юридической позиции 
стороны защиты, 2) предоставления обвиняемому возможности выдвинуть доводы в 
свою защиту, 3) получения показаний обвиняемого. 

Допрос обвиняемого является самостоятельным следственным действием, поэто-
му при его производстве применяются общие правила следственных действий (ст. 164 
УПК РФ) и общие правила допроса (ст. 187, 189 УПК РФ). В то же время допрос обвиня-
емого является логическим продолжением предъявления обвинения и выступает за-
ключительным этапом процедуры привлечения лица в качестве обвиняемого. Особен-
ности допроса обвиняемого обусловлены тем, что сам обвиняемый является стороной 
в уголовном деле и дача показаний — это его право. Чем более процесс проникнут со-
стязательным началом, тем в более узких пределах допускается допрос и тем настоя-
тельнее требование законодателя, чтобы обвиняемому было сообщено о его праве не 
давать никакого ответа. 

Допрос обвиняемого носит двойственный характер. С одной стороны, допрашивая 
обвиняемого, следователь умелым, инициативным и активным допросом может 
узнать и выяснить существенные обстоятельства, проверить, подкрепить одни дока-
зательства или опровергнуть другие, объясняющие то событие, по которому возбуж-
дено и ведется производство по уголовному делу. С другой стороны, допрос обвиняе-
мого — важнейшее средство его защиты.  

Уголовно-процессуальный закон требует допросить обвиняемого немедленно по-
сле предъявления ему обвинения (ч. 1 ст. 173 УПК РФ). Незамедлительность допроса 
означает, во-первых, что обвиняемому должна быть предоставлена возможность дать 
показания так быстро после предъявления обвинения, как он пожелает. Во-вторых, 
немедленность допроса означает запрет проводить другие следственные действия с 
участием обвиняемого без предоставления ему права дать показания по предъявлен-
ному обвинению. Например, нельзя после предъявления обвинения сначала провести 
проверку показаний обвиняемого или его личный обыск, а потом его допросить по 
предъявленному обвинению. 

Следователь обеспечивает участие защитника в допросе обвиняемого. При этом 
допрос откладывается до окончания конфиденциального свидания обвиняемого с за-
щитником, продолжительность которого не ограничена (п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). До-
прос откладывается и для обеспечения явки защитника. Показания обвиняемого, дан-
ные без участия защитника, всегда признаются недопустимыми, если обвиняемый от 
них отказывается (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ). Если в допросе обвиняемого принимает уча-
стие защитник, то он с разрешения следователя может задавать вопросы. Если они не 
имеют отношения к допросу или являются наводящими, то следователь может их от-
вести, заявив обвиняемому, что на них не следует отвечать. Однако формулировка 
данных вопросов должна быть занесена в протокол допроса для того, чтобы в случае 
необходимости впоследствии можно было проверить, обоснованно ли следователь 
отвел их. 

Перед допросом обвиняемому еще раз должны быть разъяснены его права (ч. 6 
ст. 47 УПК РФ), особенно предоставляемые во время допроса: на отказ от дачи показа-
ний, на дачу показаний на выбранном языке, на ознакомление с протоколом, на при-
несение замечаний на протокол, поправок, дополнений и уточнений.  

Допрос обвиняемого производится в общем для всех видов допросов порядке, за 
исключением следующих изъятий. Во-первых, в начале допроса следователь выясняет 
юридическую позицию обвиняемого, признает ли он себя виновным. В-вторых, закон 
не запрещает участия одного обвиняемого в допросе другого обвиняемого. Эта «за-
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бывчивость» законодателя, конечно же, не привела на практике к самоограничению 
тактических возможностей органов расследования. Однако даже теоретическая воз-
можность участия обвиняемого в допросах обеспечивает право стороны непосред-
ственно воспринимать первоисточник доказательства (как в состязательном судебном 
следствии). 

Важно помнить, что признание обвиняемым своей вины не может быть положено в 
основу обвинения без подтверждения его виновности совокупностью других доказа-
тельств (ч. 2 ст. 77 УПК РФ).  

Закон не предусматривает ответственности обвиняемого за самооговор и оговор 
других лиц, поэтому особо тщательно должны проверяться показания обвиняемого, 
изобличающие в совершении преступления других лиц.  

Будучи не опровергнутыми, версии обвиняемого (при их реальности) должны тол-
коваться в пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 14 УПК РФ). Высшие судебные инстанции 
нашей страны неоднократно отмечали, что объяснения обвиняемого должны быть 
проверены следователем всеми возможными по обстоятельствам дела способами. Не-
устранимые сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу. Обязатель-
ной проверке подлежит утверждение обвиняемого об алиби.  

Показания обвиняемого являются самостоятельным источником доказательств 
(ст. 77 УПК РФ), поэтому должны быть подробно зафиксированы в протоколе. Следо-
ватель допускает ошибку, когда ограничивается записью о том, что обвиняемый пол-
ностью подтверждает ранее данные им показания в качестве подозреваемого или да-
же свидетеля. При допросе следователь должен допросить обвиняемого по всем 
пунктам предъявленного обвинения, по всем обстоятельствам инкриминируемого ему 
преступления. Если при допросе какие-либо обстоятельства остаются неосвещенными, 
то это само по себе может означать существенную неполноту следствия по делу (кроме 
случаев, когда обвиняемый вообще отказывается давать показания или отказывается 
отвечать на отдельные вопросы) и повлечь возвращение дела прокурором на допол-
нительное следствие. 

Отказ обвиняемого от дачи показаний не освобождает следователя от составления 
протокола допроса, так как основная цель последнего — предоставить обвиняемому 
возможность изложить свою позицию и доводы. Отказ от подписи протокола допроса 
удостоверяется по общим правилам (ст. 167 УПК РФ). Отказ от дачи показаний может 
быть заявлен в любой момент допроса. При частичном отказе от дачи показаний он 
продолжается в обычном порядке. Юридическое значение отказа обвиняемого от дачи 
показаний состоит в запрете толковать его против обвиняемого, в признании недопу-
стимости ранее данных показаний без участия защитника (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ), 
в ограничениях повторного допроса (ч. 4 ст. 173 УПК РФ).  

В случае отказа от дачи показаний на первом допросе повторный допрос обвиняемо-
го по тому же обвинению может проводиться только по просьбе самого обвиняемого. Это 
правило устанавливает запрет воздействия на обвиняемого путем многократных по-
вторных допросов. Отсюда следует несколько выводов о том, что без просьбы обвиняе-
мого недопустимы: а) повторные допросы в целях добиться от него изменения ранее 
данных показаний (например, по мнению следователя, ложных); б) другие следственные 
действия, в которых требуется дача показаний обвиняемого, отказавшегося от дачи по-
казаний на первом допросе (например, проверка его показаний на месте, опознание са-
мим обвиняемым); в) необоснованные вызовы обвиняемого (например, находящегося на 
подписке о невыезде). Сам обвиняемый имеет право на дачу показаний в любой момент. 
Просьба обвиняемого о повторном допросе может быть заявлена в любое время и подле-
жит удовлетворению вне зависимости от его согласия или отказа дать показания на пер-
вом допросе. Просьба обвиняемого о своем допросе рассматривается по правилам разре-
шения ходатайств (ст. 159 УПК РФ). В то же время следует иметь в виду, что допрос по 
новому или измененному обвинению проводится без просьбы обвиняемого. 
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Ход и результаты каждого допроса обвиняемого фиксируются в протоколах 
(ст. 174 УПК РФ). УПК РФ предусматривает обязанность следователя указывать в про-
токоле допроса более широкий перечень данных о личности обвиняемого по сравне-
нию со свидетелем и потерпевшим. Так, в начале допроса обвиняемого у него испра-
шиваются данные о дате и месте его рождения, гражданстве, образовании, семейном 
положении, месте работы, роде занятий или занимаемой должности, месте жительства 
(на практике — и месте регистрации), наличии прежней судимости (ст. 174 УПК РФ). 

Фиксация результатов допроса должна проводиться с учетом лежащего в основе 
допроса метода расспроса162. На формирование показаний воздействуют разнообраз-
ные факторы, в числе которых особенности восприятия и запоминания событий до-
прашиваемым, оказывающие свое влияние еще до начал уголовного процесса. В ходе 
процессуальной деятельности следует принять во внимание и особенности воспроиз-
ведения информации и передачи ее допрашивающему. Поэтому особое значение при-
надлежит замечаниям, заявлениям, сделанным в ходе допроса. Эти замечания подле-
жат обязательному занесению в протокол.  

Правильность записи показаний удостоверяется подписями допрашиваемого и 
следователя. Допрашиваемый дополнительно подписывает каждую страницу прото-
кола допроса. До подписания протокола допрашиваемым все дополнения, уточнения и 
вычеркивания оговариваются и удостоверяются его подписью (подписями всех иных 
лиц — ч. 7 ст. 190 УПК РФ). Если допрашиваемый отказывается подписать протокол, 
в нем делается отметка об этом, заверяемая следователем и подписями других участ-
ников допроса. Если же обвиняемый в силу своих физических недостатков не может 
подписать протокол допроса, то его ознакомление с текстом протокола производится 
в присутствии защитника, законного представителя или понятых, которые своими 
подписями подтверждают содержание протокола и факт невозможности его подписа-
ния (ч. 3 ст. 167 УПК РФ). В протоколе должно быть отмечено, прочитан ли протокол 
допрошенным лично или зачитан следователем (ч. 6 ст. 190 УПК РФ). 

14.3. Изменение и дополнение ранее предъявленного обвинения.  
Частичное прекращение уголовного преследования 

На практике очень часто возникает необходимость уточнить, изменить, дополнить 
ранее предъявленное обвинение. Изучение уголовных дел показало, что в почти поло-
вине из них содержится несколько постановлений о привлечении лица в качестве об-
виняемого. При этом, чем сложнее уголовное дело (больше количество эпизодов со-
вершения преступления, соучастников, тяжесть преступления), тем чаще возникает 
необходимость в корректировке ранее выдвинутого обвинения.  

Состязательный уголовный процесс ведется по выдвинутому обвинению, поэтому 
для изменения обвинения закон устанавливает специальные правила, обеспечиваю-
щие право обвиняемого на защиту. 

В стадии предварительного расследования изменению и дополнению обвинения 
посвящена ст. 175 УПК РФ. Эта статья применяется только до того момента, пока дело 
не передано прокурору для утверждения обвинительного заключения (то есть изме-
нение первоначального обвинения). После этого, в том числе в судебном производстве 
действуют иные правила изменения обвинения (ст. 221, 226, 236, 246, 252 УПК РФ). Их 
общий смысл состоит в том, что обвинение может быть изменено в сторону его смяг-
чения. Прокурор для ужесточения обвинения вправе вернуть уголовное дело следова-
телю. Если уголовное дело было передано в суд, то обвинение уже не может быть уже-
сточено (так как возвратить для этого дело прокурору невозможно). 

                                                           
162 Подробнее об этом см.: Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок 

и доказательственное значение. М., 2004. С. 47. 
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Закон (ст. 175 УПК РФ) указывает на три способа корректировки обвинения в 
ходе предварительного расследования: а) изменение обвинения; б) дополнение обвине-
ния; в) частичное прекращение уголовного преследования.  

Под дополнением обвинения обычно понимается такое изменение обвинения, ко-
торое его расширяет, увеличивает. В обвинение включаются дополнительные, не вме-
ненные ранее обвиняемому факты (эпизоды), влекущие изменение квалификации 
преступления на закон, предусматривающий более строгое наказание, либо увеличи-
вающие фактический объем обвинения, хотя и не изменяющие юридической оценки 
содеянного. Дополнение будет и тогда, когда устанавливаются групповой признак, 
отягчающие ответственность обстоятельства, увеличение размера ущерба, причинен-
ного преступлением.  

Изменить обвинение — значит, внести в него корректировки. Эти корректировки 
могут как увеличивать обвинение (тем самым дополнять его), так и изменять в сторо-
ну уменьшения.  

От изменения или дополнения обвинения надо отличать его замену. В следственной 
практике встречаются уголовные дела, в ходе дальнейшего расследования которых пер-
воначально предъявленное обвинение не подтверждается, но выясняется, что обвиняе-
мый совершил другое преступление, по которому к уголовной ответственности он не 
привлекался. В таких случаях речь идет не об изменении или дополнении ранее предъ-
явленного обвинения, а о замене его новым. Здесь по первому обвинению дело произ-
водством прекращается полностью, а по вновь обнаруженному преступлению соверша-
ются все действия, связанные с привлечением лица в качестве обвиняемого. 

Юридические последствия изменения обвинения или его замены могут быть вы-
ражены в смене подследственности уголовного дела, перехода вида обвинения в раз-
ряд частного или частно-публичного. 

Новое постановление должно охватывать весь объем вменяемых обвиняемому 
фактов, выноситься и предъявляться в строгом соответствии с требованиями, содер-
жащимися в ст. 171 и ст. 172 УПК РФ. Другими словами, новое выдвинутое обвинение 
полностью заменяет собой предыдущее. При этом постановление о привлечении в ка-
честве обвиняемого, вынесенное во изменение или дополнение ранее предъявленного 
обвинения, должно быть мотивировано ссылкой на те изменения, которые послужили 
основанием для вынесения нового постановления. Такая мотивировка объясняет об-
виняемому, его защитнику, руководителю следственного органа, прокурору и суду 
причину предъявления нового обвинения и облегчает анализ его обоснованности. 

Копия постановления о прекращении преследования направляется заинтересо-
ванным лицам и прокурору (ст. 213 УПК РФ). Прекращение преследования в части са-
мо по себе еще не означает незаконности и необоснованности привлечения в качестве 
обвиняемого, так как первоначальное обвинение выдвигается следователем еще без 
учета доводов защиты. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Допустимо ли использовать термины «привлечение в качестве обвиняемого», 

«привлечение к уголовной ответственности» и «предъявление обвинения» как сино-
нимы? 

2. Что является основанием для привлечения в качестве обвиняемого? 
3. Особенности предмета и пределов доказывания при привлечении лица в каче-

стве обвиняемого. 
4. Назовите содержание каждой части постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого. 
5. Каков порядок предъявления обвинения? 
6. Раскройте понятие, основания, условия и порядок допроса обвиняемого. 
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7. Каковы способы корректировки первоначального обвинения? 
8. Можно ли утверждать, что изменение первоначального обвинения является ре-

зультатом ранее совершенной ошибки следователя?  

Глава 15. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

В результате изучения данной темы обучающийся должен: 
Знать: основания приостановления и возобновления предварительного следствия; 

процессуальный порядок приостановления и возобновления предварительного след-
ствия; 

Уметь: определять наличие достаточных данных позволяющих принять решение о 
возможности приостановления и возобновления предварительного следствия; 

Владеть навыками: толкования уголовно-процессуального закона, а также его 
применения по каждому основанию приостановления и возобновления предварительно-
го следствия. 

Ключевые термины: приостановление предварительного расследования, основа-
ния для приостановления предварительного расследования; условия приостановления 
предварительного следствия; возобновление предварительного расследования.  

15.1. Понятие, сущность и значение приостановления 
предварительного следствия 

Приостановление предварительного расследования — временный перерыв в 
расследовании обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в тече-
ние которого следователь (дознаватель) принимает меры к устранению обстоятель-
ств, вызвавших приостановление в расследовании уголовного дела163. 

Истоки института приостановления предварительного расследования наряду с ин-
ститутом сроков последнего усматриваются в Своде законов Российской империи 
1832 г., т. е. речь идет о наследии не Судебной реформы 1864 г., а скорее дореформен-
ного уголовно-процессуального законодательства164. 

Впервые приостановление предварительного расследования как институт отече-
ственного уголовно-процессуального права, был разработан и включен в Устав уго-
ловного судопроизводства принятый в 1864 г. в виде приостановления обвинения 
(уголовного преследования) и просуществовал практически без изменений до начала 
ХХ века. В дальнейшем он был воспринят Уголовно-процессуальными кодексами 
РСФСР 1922 и 1923 гг. отличительной особенностью которых, также, как и Устава был 
факт возможности решение вопроса о приостановлении уголовного производства 
только судом. Позже в УПК РСФСР 1960 г. решение о приостановлении дела стал при-
нимать сам орган предварительного расследования.165 

На современном этапе развития отечественного уголовного процесса институт 
приостановления производства по уголовному делу связан с установлением законом 
сроков предварительного расследования и жестким порядком их продления.  

Действующий УПК РФ, так же, как и его предшественники, не содержит формули-
ровку понятия приостановления предварительного расследования, при этом законо-
датель использует различные обозначения, которые не изменяют существа данного 
                                                           

163 В данной главе учебника рассматриваются вопросы о приостановлении предварительного следствия, 
однако следует отметить, что процессуальный порядок приостановления дознания, также регламентируется 
главой 28 УПК РФ.  

164 См.: Великая реформа: к 150-летию Судебных уставов. Т. II: Устав уголовного судопроизводства / Под 
ред. Л. В. Головко. М., 2014. С. 23. 

165 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / 
Л. Н Башкатов; отв. Ред. И. Л. Петрухин. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. С. 202. 
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правового института: приостановление предварительного следствия, приостановле-
ние производства по уголовному делу (ст. 208, 238 УПК РФ). Относительно приоста-
новления дознания УПК РФ не содержит никаких оговорок, распространив по данной 
категории уголовных дел в полном объеме без изъятий порядок, установленный гла-
вой 28 УПК РФ.  

Специфика приостановления предварительного следствия. Специфичность 
рассматриваемого правового института связана с отсутствием в деле главных участ-
ников — подозреваемого или обвиняемого или невозможностью производить с ними 
следственные или процессуальные действия до устранения процессуальных препят-
ствий или необходимости производства дополнительных следственных действий166. 

Согласно ч. 3 ст. 162 УПК РФ время, в течение которого производство по делу было 
приостановлено, не включается в срок предварительного следствия.  

Для исключения необоснованного продления сроков расследования при возник-
новении данных обстоятельств законодатель, определив их исчерпывающий пере-
чень, предусмотрел возможность приостановления расследования, закрепив рассмат-
риваемый институт в главе 28 УПК РФ (ст. 208–211 УПК РФ).  

Значение приостановления предварительного следствия. В ходе предвари-
тельного расследования могут возникнуть обстоятельства, препятствующие произ-
водству процессуальных действий с участием подозреваемого либо обвиняемого. Не-
обходимым условием предварительного расследования является то, что оно должно 
быть закончено в определенный срок. В этой связи, всякая временная невозможность 
продолжения расследования, способная нарушить установленные сроки, обязана быть 
обоснована и мотивирована в особом решении.  

В отличие от прекращения уголовного дела, когда в результате такого решения по 
существу завершается уголовный процесс в целом, приостановление расследования 
означает, что процессуальная деятельность по делу продолжается, но в особых фор-
мах167. Приостановленное дело, числится за следователем или дознавателем, находясь 
как бы «в дремлющем» состоянии и обязывает органы уголовного преследования 
принимать меры к устранению препятствий для его дальнейшего движения168. 

Рассматриваемый институт характеризуется обстановкой, когда отсутствуют 
условия для продолжения расследования и основания для прекращения уголовного 
дела. В этих условиях основное значение приостановления предварительного рассле-
дования заключается в том, что это промежуточное решение, которое позволяет эко-
номить процессуальные сроки, а также высвободить время для активной работы по 
другим уголовным делам. 

Приостановление дела также можно рассматривать как процессуальную гарантию 
защиты прав и интересов, с одной стороны — подозреваемого, обвиняемого, посколь-
ку исключает незаконность уголовного преследования в его отношении. С другой сто-
роны — потерпевшего, так как не допускает приостановления производства предва-
рительного расследования по надуманным причинам, без предусмотренных УПК РФ 
оснований, связанных исключительно с невозможностью участия в деле подозревае-
мого, обвиняемого. 

Характерные черты приостановления предварительного расследования: 
1. Принятие указанного решения допускается исключительно при наличии преду-

смотренных законом оснований (в литературе их иногда именуют общими основани-
ями), которые связаны с невозможностью участия в деле подозреваемого, обвиняемого; 
                                                           

166 Рыжаков А. П. Уголовно-процессуальное доказывание и основные следственные действия. Тула: Изд-во 
Кно-Рус, 2012. С. 27 

167 Гуляев А. П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Практиче-
ское руководство для следователей, дознавателей, прокуроров, адвокатов. М.: Экзамен XXI, 2015. С. 278. 

168 Коврига З. Ф. Процессуальные проблемы уголовного преследования и защиты // Правовая конфлик-
тология (Теоретические проблемы междисциплинарного юридического исследования). Воронеж, 2012. С. 44.  
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а также условий (в ряде случаев называемых специальными основаниями), которые 
либо дополняют все основания — это общие условия, либо одно (несколько) основа-
ний — это частные условия. 

2. Приостановление предварительного расследования влечет за собой временный 
перерыв в производстве по делу, связанный с приостановкой исчисления его сроков. 
Таким образом, период времени, в течение которого предварительное расследование 
не велось, в его общий срок не включается и в этой связи не требует продления. 

3. Принятие такого решения влечет изменение содержания процессуальной дея-
тельности следователя (дознавателя), характеризующееся запретом на производство 
в рамках уголовного дела следственных действий. Что же касается проведения иных 
процессуальных действий, то они допустимы.  

На практике, зачастую с принятием решения о приостановлении предварительно-
го расследования следователь и дознаватель временно освобождаются от работы по 
приостановленному делу, переключая внимание на расследование иных преступле-
ний, находящихся в их производстве.  

Однако существующая система ведомственного и прокурорского контроля за при-
остановленными уголовными делам позволяет учитывать их, а также проверять за-
конность и обоснованность принимаемых решений. 

Обобщая сказанное выше, можно сформулировать понятие приостановления 
предварительного следствия. 

Приостановление предварительного следствия — это предусмотренный уго-
ловно-процессуальным законом временный перерыв в расследовании преступлений, 
в течение которого следователь (дознаватель) принимает меры к устранению обсто-
ятельств, вызвавших приостановление в расследовании. 

15.2. Основания, условия и процессуальный порядок приостановления 
предварительного следствия 

Основания для приостановления предварительного расследования — это до-
казанность обстоятельств, которые препятствуют дальнейшему производству по 
делу и выражаются в невозможности участия подозреваемого, обвиняемого в след-
ственных и иных процессуальных действиях.  

Характеристика оснований для приостановления предварительного рассле-
дования 

Статьей 208 УПК РФ предусмотрен круг оснований для приостановления предва-
рительного расследования. Так, предварительное следствие может быть приостанов-
лено если: 

1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено; 
2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахож-

дения не установлено по иным причинам; 
3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реаль-

ная возможность его участия в уголовном деле отсутствует; 
4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостове-

ренное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных 
процессуальных действиях. 

Перечень приведенных оснований является исчерпывающим и расширительному 
толкованию не подлежит. Никакие другие случаи, связанные, например, с заболевани-
ем потерпевшего, свидетеля или защитника, либо связанные с утратой уголовного де-
ла не могут служить основанием для приостановления производства по делу.  

Необходимо отметить, что п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ предполагает ситуации, когда, 
несмотря на принятые меры, лицо, совершившее преступление не обнаружено вообще 
или по делу не собрано достаточных доказательств, позволяющих привлечь конкрет-
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ное лицо в качестве обвиняемого. При этом характерно то, что наличие события пре-
ступления установлено доказательствами достоверно и отсутствуют основания для 
прекращения уголовного дела (уголовного преследования). Однако, проведенные ор-
ганом дознания и следователем соответственно оперативно-разыскные мероприятия 
и следственные действия по установлению лица, совершившего общественно опасное 
деяние, не принесли положительных результатов. Таким образом, приостановление 
уголовного дела по этому основанию свидетельствует, что преступление остается не-
раскрытым. 

В пункте 2 части 1 ст. 208 УПК РФ содержатся два самостоятельных основания 
приостановления предварительного расследования:  

а) когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия и;  
б) когда место его нахождения не установлено по иным причинам. 
Отграничение этих оснований друг от друга имеет важное практическое значение, 

связанное с исчислением срока давности привлечения к уголовной ответственности. 
Так, в соответствии с ч. 3 ст. 78 УК РФ, если обвиняемый скрылся от следствия или су-
да, то течение срока давности приостанавливается. Данное обстоятельство предпола-
гает наличие в материалах дела совокупности доказательств, указывающих на актив-
ные действия подозреваемого, обвиняемого, препятствующие установлению его места 
нахождения: оставление места работы и жительства в связи с уклонением от явки к 
следователю или в суд; побег из-под стражи и др. 

Однако факты, взятые в отрыве от целей и мотивов, которыми руководствовалось 
лицо, совершая то или иное действие, не всегда дают возможность точно определить, 
скрывается это лицо от следствия или нет. Скажем, систематические переезды граж-
данина с места на место могут быть связаны с бродяжничеством, а проживание без 
регистрации и документов — с нарушением паспортного режима, но не с намерением 
уклониться от уголовной ответственности. Поэтому необходимо установить, что пе-
ремена местожительства, использование лицом подложных документов преследовали 
определенную цель — избежать уголовной ответственности, скрыться от следствия169. 

Уклонение от уголовной ответственности может осуществляться в различных 
формах: тайная перемена места жительства, проживание по подложным документам, 
без документов, без регистрации у родственников или знакомых и т. п. Следовательно, 
скрывшимся от следствия признается тот, кто, сознавая возможность привлечения к 
уголовной ответственности, умышленно принимает меры, затрудняющие обнаруже-
ние его местонахождения органами предварительного расследования.  

В отличие от предыдущего основания, иные причины невозможности установле-
ния места нахождения подозреваемого либо обвиняемого связаны с отсутствием дан-
ных об их месте нахождения, которые не обусловлены умышленными действиями по-
дозреваемого, обвиняемого по уклонению от органов, ведущих расследование 
(например, смена места жительства, командировка, смерть вследствие старости, дли-
тельной хронической болезни, самоубийство, несчастный случай и т. п.). Таким обра-
зом, подозреваемый, обвиняемый, не предпринимающие сознательных, активных мер 
к уклонению от уголовной ответственности, не могут рассматриваться как лица, 
скрывающиеся от следствия.  

Констатация неизвестности местопребывания подозреваемого, обвиняемого в 
этом случае означает признание того, что их розыск должен осуществляться в преде-
лах дифференцированных сроков давности, установленных статьей 78 УК РФ, если по-
дозреваемый, обвиняемый своими повторными преступными действиями не вызовут 
приостановления этих сроков. 

Для основания, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, характерно, что место 
нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, но реальная возможность его 
                                                           

169 Рыжаков А. П. Уголовно-процессуальное доказывание и основные следственные действия. Тула: Изд-во 
Кно-Рус, 2012. С. 34. 
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участия в уголовном деле отсутствует. Данное основание означает доказанность тако-
го местонахождения подозреваемого или обвиняемого, откуда он не может прибыть 
по вызову или быть доставлен в срок, сопоставимый с общим сроком предварительно-
го расследования. Например, подозреваемый находится в другом государстве и укло-
няется от явки (до решения вопроса о выдаче — экстрадиции лица дело может быть 
приостановлено); в дальнем плавании или дальней экспедиции. 

Четвертое основание, предусмотренное в п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, заключается в 
том, что: во-первых, здесь идет речь о тяжком заболевании; во-вторых, заболевание 
должно служить препятствием для участия подозреваемого, обвиняемого в судопро-
изводстве, и, в-третьих, оно должно быть удостоверено медицинским заключением.  

В законе не указываются конкретные признаки заболевания, позволяющие отли-
чить его от иных расстройств душевной деятельности, которые не влекут приостанов-
ления уголовного дела.  

Так, например, в связи с психическим заболеванием подозреваемого, обвиняемого 
и сомнениями относительно его вменяемости назначается стационарная судебно-
психиатрическая экспертиза, которая является процессуальным действием, следова-
тельно, во время его производства расследование продолжается. Если же лицо совер-
шило общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, либо у него после со-
вершения преступления наступило психическое расстройство, делающее 
невозможным назначение наказания, что подтверждается экспертизой, то в этих слу-
чаях речи о приостановлении предварительного расследования быть не может. Здесь 
производство по уголовному делу будет осуществляться, но уже по правилам, преду-
смотренным главой 51 УПК РФ о производстве по применению принудительных мер 
медицинского характера. Вопрос о приостановлении предварительного расследования 
разрешается в каждом конкретном случае в зависимости от того, может ли подозрева-
емый или обвиняемый участвовать в следственных действиях.  

Согласно УПК РФ, болезнь должна быть удостоверена медицинским заключени-
ем. Однако следователь вправе не ограничиваться одним медицинским заключени-
ем, а использовать все средства доказывания, в том числе назначить экспертизу. 
Вместе с тем, в последнем случае вопрос о приостановлении предварительного рас-
следования будет решаться лишь после получения следователем соответствующего 
заключения эксперта. 

Согласно определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
РФ от 25 декабря 2006 г. № 78-о06-83 наличие у лица психического расстройства, ли-
шающего способности осознавать фактический характер своих действий и руководить 
ими в момент производства предварительного расследования, является основанием 
применения к нему принудительных мер медицинского характера, а не основанием 
приостановления уголовного дела. 

Несмотря на то, что перечень оснований, предусмотренный ст. 208 УПК РФ, явля-
ется исчерпывающим, пятое основание для приостановления производства по уголов-
ному делу содержится в Федеральном конституционном законе от 21 июля 1994 г. 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». Согласно ст. 98 названно-
го закона орган расследования вправе приостановить уголовное дело, если получено 
уведомление Конституционного Суда Российской Федерации о том, что он принял к 
своему рассмотрению жалобу гражданина на нарушение его конституционных прав 
законом, который применен или подлежит применению в данном деле. 

Условия приостановления предварительного следствия — это обстоятель-
ства, которые, сами по себе не влекут приостановление уголовного дела, но существуя 
наравне с основаниями, являются необходимыми для принятия данного решения. 

Характеристика условий приостановления предварительного расследования 
Условия приостановления предварительного расследования можно подразделить 

на общие, относящиеся по всем случаям приостановления производства, и частные, 
которые необходимо учитывать в зависимости от основания принимаемого решения.  
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В качестве общих условий для всех оснований выступают:  
а) отсутствие обстоятельств, влекущих прекращение уголовного дела; 
б) выполнение всех следственных действий, возможных в отсутствие подозревае-

мого или обвиняемого; 
в) не истечение сроков давности. 
Частными (специальными) условиями приостановления предварительного рас-

следования являются: 
а) приостановление дела по второму, третьему и четвертому основаниям допустимо 

только после появления в уголовном деле такого участника, как подозреваемый или 
обвиняемый. Последнее подтверждается вынесенным постановлением о возбуждении 
уголовного дела в отношении конкретного лица; постановлением об избрании меры 
пресечения до предъявления обвинения в порядке ст. 100 УПК РФ; протоколом задер-
жания подозреваемого; постановлением о привлечении лица в качестве обвиняемого; 

б) обязательность принятия всех мер к установлению лица, совершившего обще-
ственно опасное деяние, в случае приостановления предварительного следствия по 
первому основанию; 

в) обязательность принятия всех мер, к обнаружению подозреваемого или обвиня-
емого в случае приостановления дела по второму основанию; 

г) запрещение приостанавливать дела по первому и второму основанию до истече-
ния установленного срока расследования; 

д) обязательность получения медицинского заключения, удостоверяющего вре-
менное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, в случае приостанов-
ления дела по четвертому основанию.  

Отсутствие необходимых условий может повлечь принятие иных решений: пре-
кращение уголовного дела или продолжение расследования, в том числе с продлением 
сроков следствия и дознания.  

Поспешное приостановление уголовного дела приводит к тому, что пробелы, до-
пущенные в ходе предварительного расследования, оказываются невосполнимыми. 
Это создает труднопреодолимые препятствия для окончания производства по делу 
после розыска подозреваемого, обвиняемого либо установления лица, совершившего 
преступление. 

Лица, наделенные правом на приостановления предварительного расследо-
вания 

Процессуальный порядок приостановления предварительного расследования за-
ключается в том, что при наличии одного из оснований, предусмотренных в ч. 1 ст. 208 
УПК РФ, соответствующее должностное лицо выносит мотивированное постановление 
о приостановлении предварительного расследования, копия которого направляется 
прокурору. 

Правом принятия такого решения наделены: следователь (ч. 2 ст. 208 УПК РФ); ру-
ководитель следственного органа (ч. 2 ст. 39 УПК РФ); начальник подразделения до-
знания (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ); начальник органа дознания (ч. 2 ст. 40.2 УПК РФ); дозна-
ватель (ч. 3 ст. 41 УПК РФ).  

Если по уголовному делу привлечено два или более обвиняемых, а основания для 
приостановления относятся не ко всем обвиняемым, то следователь вправе выделить 
в отдельное производство и приостановить уголовное дело в отношении отдельных 
обвиняемых (ч. 3 ст. 208, п. 1 ч. 1. ст. 154 УПК РФ) либо приостановить производство по 
всему делу.  

Выделение дела не допускается, если это помешает всесторонности, полноте и 
объективности расследования (ч. 2 ст. 154 УПК РФ). Приостановив предварительное 
следствие, следователь уведомляет об этом потерпевшего, его представителя, граж-
данского истца, гражданского ответчика или их представителей и одновременно 
разъясняет им порядок обжалования данного решения. В случае приостановления 
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предварительного следствия по основаниям, предусмотренным пп. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 
УПК РФ, об этом уведомляются также подозреваемый, обвиняемый и его защитник.  

Следует также отметить, что для предупреждения уклонения подозреваемого, об-
виняемого от органов расследования и суда большое значение имеет своевременное 
применение к подозреваемому, обвиняемому мер пресечения. До приостановления 
дела он вправе произвести следственные действия, направленные на установление 
местонахождения подозреваемого или обвиняемого (обыск для установления скры-
вающихся лиц, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, адресованные 
подозреваемому, обвиняемому, контроль и запись переговоров, допрос соседей, сослу-
живцев или родственников подозреваемого, обвиняемого) или иные мероприятия 
(например, направление запросов в различные учреждения).  

В случаях, когда по уголовному делу наложен арест на имущество, следователь до 
приостановления предварительного следствия обязан установить обстоятельства, под-
тверждающие, что арестованное имущество получено в результате преступных дей-
ствий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для ис-
пользования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения 
преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности 
(экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, пре-
ступного сообщества (преступной организации), а также рассмотреть вопрос о возмож-
ном изменении ограничений, связанных с владением, пользованием, распоряжением 
арестованным имуществом, либо об отмене ареста, наложенного на имущество. 

Если по уголовному делу ранее принято решение о применении при осуществле-
нии государственной защиты мер безопасности, то следователь с согласия руководи-
теля следственного органа одновременно с приостановлением предварительного 
следствия выносит постановление о дальнейшем применении мер безопасности либо 
об их полной или частичной отмене. 

Обязанность принимать меры к обнаружению подозреваемых, обвиняемых, место-
нахождение которых неизвестно, возложена на органы дознания, в частности, на по-
лицию. В ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-
ФЗ «О полиции» указано, что полиция обязана разыскивать лиц, совершивших пре-
ступления, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. Названная обязанность 
полиции конкретизируется в ведомственных приказах МВД России, где говорится, что 
розыск обвиняемых, скрывшихся от дознания и следствия, организуют подразделения 
уголовного розыска. Принятие разыскных мер также возложено на экспертные под-
разделения, дежурные части, подразделения по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, ГИБДД и т. д.  

В случае обнаружения обвиняемого он может быть задержан в порядке, установ-
ленном главой 12 УПК РФ (ч. 3 ст. 210 УПК РФ). 

15.3. Действия следователя после приостановления 
предварительного следствия 

Основным направлением деятельности следователя (дознавателя) по приостанов-
ленному уголовному делу является осуществление объективно возможных мер, 
направленных на устранение обстоятельств, послуживших причинами принятия тако-
го решения. Указанные меры зависят от конкретного основания приостановления 
производства по делу, но в целом, могут быть сведены к двум составляющим:  

1) непроцессуальные мероприятия; 
2) процессуальные действия (направление запросов в различные организации; дача 

поручений органам дознания о производстве оперативно-разыскных мероприятий и др.); 
при этом в качестве категоричного требования УПК РФ установлено правило о запрете 
производства любых следственных действий (осмотров, обысков, допросов и др.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189271/2daf50f586c69eac11512c1faa4309699b52ec9b/#dst100141
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/#dst0
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О возобновлении предварительного расследования следователь (дознаватель) со-
ставляет мотивированное постановление.  

Факты установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, 
обнаружения места пребывания подозреваемого или обвиняемого, возможность его 
участия в производстве по уголовному делу, а также выздоровление должны быть 
подтверждены соответствующими материалами (сообщениями должностных лиц, 
письмами граждан о местонахождении подозреваемого, обвиняемого, справкой врача 
о выздоровлении подозреваемого или обвиняемого, проколом явки с повинной и т. д.).  

Решение о возобновлении предварительного следствия или дознания может быть 
принято также на основании решения суда по результатам рассмотрения жалобы за-
интересованного лица.  

Согласно ч. 6 ст. 162 УПК РФ при возобновлении приостановленного уголовного 
дела срок дополнительного следствия, установленный руководителем следственного 
органа, не может превышать одного месяца. Дальнейшее продление срока предвари-
тельного следствия производится на общих основаниях. Срок дополнительного след-
ствия может и не понадобиться, если не истек срок общего следствия (при приоста-
новлении дела по пп. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).  

В соответствии с ч. 3 ст. 211 УПК РФ о возобновлении предварительного следствия 
сообщается подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его пред-
ставителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям. Од-
нако УПК РФ не устанавливает формы и сроков уведомления заинтересованных лиц о 
возобновлении дела. Думается, что о таком уведомлении должна быть сделана отмет-
ка на соответствующем постановлении либо такое уведомление может быть осу-
ществлено при производстве следственных действий с участием этих лиц в ближай-
шее время после возобновления дела. В остальных же случаях целесообразна 
письменная форма уведомления.  

Виды принимаемых решений по приостановленному уголовному делу 
Характеристика деятельности следователя (дознавателя) по уголовному делу, 

приостановленному по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ: 
— дача органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, обязатель-

ных для исполнения письменных поручений о проведении оперативно-разыскных ме-
роприятий, направленных на установление лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого, а также производстве отдельных следственных действий, об исполнении 
постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных 
действий — п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ; После приостановления предварительного следствия 
производство следственных действий не допускается (ч. 3 ст. 209 УПК РФ). 

— направление запросов органам, ведущим криминалистические и иные учеты 
(например, о сходных по способу совершения преступлениях); 

— получение объяснений от граждан и должностных лиц; 
— принятие представленных участниками процесса (в частности, потерпевшим) 

предметов и документов (например, справки об оценочной стоимости похищенного — 
ч. 2 ст. 86 УПК РФ); 

— получение от органов дознания информации о результатах принятых мер по 
установлению лица, совершившего преступление, в том числе в случае, когда до пере-
дачи уголовного дела следователю они проводили по нему неотложные следственные 
действия — ч. 4 ст. 157 УПК РФ и др. 

Характеристика деятельности следователя (дознавателя) по уголовному делу, 
приостановленному по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ 

При принятии решения о приостановлении предварительного расследования по 
данному основанию следователь (дознаватель) наряду с большинством мер, относя-
щихся к основанию, установленному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (не установление лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого), должен объявить лицо в розыск. 
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Розыск — совокупность мероприятий организационного, процессуального, опера-
тивного и административного характера, осуществляемых по инициативе должност-
ного лица, ведущего производство по делу, и направленных на установление места 
нахождения подозреваемого (обвиняемого). 

Процессуальная характеристика розыска (ст. 210 УПК РФ). 
1. О производстве розыска следователь (дознаватель):  
— выносит отдельное постановление (об объявлении лица в розыск) либо; 
— указывает об этом в постановлении, о приостановлении предварительного 

расследования. 
2. Розыск может быть объявлен как во время производства предварительного рас-

следования, так и одновременно с его приостановлением; 
3. Розыск поручается органам дознания, что, однако, не исключает осуществления 

разыскных действий (но не оперативно-разыскных мероприятий) самим следователем 
(дознавателем); 

4. УПК РФ не регламентирует процедуру розыска, но, вместе с тем, отдельные ве-
домственные документы устанавливают правила, обязывающие следователя (дозна-
вателя) предоставить органу дознания копии следующих документов: постановления 
об объявлении лица в розыск (о приостановлении предварительного расследования); 
справки о личности разыскиваемого; процессуального документа, ставящего лицо в 
положение подозреваемого, обвиняемого (например, протокола задержания; поста-
новления о привлечении в качестве обвиняемого); иных документов — при их нали-
чии (в частности, постановления об избрании меры пресечения). 

5. Розыск в зависимости от его продолжительности и информации о месте нахож-
дения лица может быть нескольких видов: 

— местный (в рамках субъекта РФ); 
— федеральный (по всей территории РФ); 
— межгосударственный (со странами СНГ). Его основанием является Договор госу-

дарств-участников СНГ о межгосударственном розыске лиц (Подписан в г. Москве 
10.12.2010) и ратифицирован федеральным законом от 05 мая 2014 г. № 87-ФЗ «О рати-
фикации Договора государств-участников СНГ о межгосударственном розыске лиц». 

— международный (за пределами территории РФ). 
6. При наличии предусмотренных законом оснований (ст. 97 УПК РФ) в отношении 

разыскиваемого возможно избрание меры пресечения, а при объявлении его в между-
народный и (или) межгосударственный розыск — в качестве меры пресечения по реше-
нию суда допустимо избрание заключения под стражу. Согласно определению Консти-
туционного Суда РФ от 18 января 2005 г. № 26-О при рассмотрении судом вопроса о 
заключении под стражу имеет право участвовать защитник скрывшегося обвиняемого. 

7. При обнаружении обвиняемого он может быть задержан в общем порядке по 
правилам задержания подозреваемых в совершении преступления, установленным 
главой 12 УПК РФ. Необходимость введения в закон данной нормы обусловлена не-
возможностью заочного избрания в качестве меры пресечения заключения лица под 
стражу (кроме случаев объявления его в международный розыск). После задержания, 
в установленные законом сроки (48 часов), лицо может быть арестовано, в том числе и 
по месту своего задержания (ч. 4 ст. 108 УПК РФ). 

Характеристика деятельности следователя (дознавателя) по уголовному делу, 
приостановленному по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ 

В качестве основного направления деятельности в данном случае является приня-
тие организационных и процессуальных мер, направленных на обеспечении явки (до-
ставление) лица к месту производства расследования, в частности:  

— досрочное прерывание его командировки;  
— выделение государственными органами финансовых средств на доставку по-

дозреваемого, обвиняемого;  
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— принятие мер по экстрадиции лица и др. 
Характеристика деятельности следователя (дознавателя) по уголовному делу, 

приостановленному по п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ 
При приостановлении предварительного расследования по данному основанию 

ключевой формой деятельности следователя (дознавателя) является регулярный кон-
такт с лечащими врачами и получение от них информации о процессе лечения и состо-
янии здоровья подозреваемого, обвиняемого. 

15.4. Основания, условия и процессуальный порядок возобновления 
предварительного следствия 

Возобновление предварительного расследования — принимаемое при наличии 
предусмотренных законом оснований процессуальное решение о продолжении проведе-
ния предварительного расследования. 

Предварительное следствие возобновляется на основании постановления следо-
вателя после того, как: 

1. отпали основания, вызвавшие принятие решения о приостановлении предвари-
тельного расследования (например, установление места нахождения подозреваемого, 
обвиняемого; его излечение). 

2. возникла необходимость производства следственных действий, которые могут 
быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого (обыск в связи с опре-
делением места, где скрывалось похищенное имущество; допрос ранее неизвестного 
свидетеля). 

3. в результате признания постановления о приостановлении предварительного 
расследования незаконным или необоснованным: руководителем следственного ор-
гана — вынесенного следователем (ч. 2 ст. 211 УПК РФ); прокурором, начальником 
подразделения дознания — вынесенного дознавателем (ч. 3 прим. 1 ст. 223 УПК РФ); 
судом — вынесенного как следователем, так и дознавателем (по жалобе кого-либо из 
участников процесса — ст. 125 УПК РФ). 

Процессуальный порядок возобновления предварительного расследования  
1. При возобновлении предварительного расследования следователь (дознава-

тель) выносит одноименное постановление, в котором отражает основания принятого 
решения. 

2. В случае отмены руководителем следственного органа, прокурором либо началь-
ником подразделения дознания решения следователя, дознавателя о приостановлении 
предварительного расследования как незаконного или необоснованного, ими выносит-
ся постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного след-
ствия (дознания) и о возобновлении предварительного следствия (дознания). 

3. В случае признания судом постановления следователя, дознавателя о приоста-
новлении предварительного расследования незаконным или необоснованным, суд 
направляет свое решение руководителю следственного органа либо прокурору соот-
ветственно для устранения допущенных нарушений. В этой ситуации указанные 
должностные лица отменяют постановление следователя, дознавателя и возобновля-
ют предварительное расследование. 

4. В случае, когда на момент приостановления предварительного расследования 
сроки производства по уголовному делу истекли, то одновременно с принятием реше-
ния о возобновлении предварительного расследования, следователь (дознаватель) 
должны обратиться к руководителю следственного органа (прокурору) с ходатай-
ством об установлении сроков дополнительного расследования (указанная просьба 
отражается в самом постановлении о возобновлении предварительного расследова-
ния). Срок предварительного следствия в таком случае устанавливается согласно ч. 6 
ст. 162 УПК РФ не более одного месяца с момента поступления дела к следователю; для 
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дознания данный вопрос законом не регламентирован, соответственно его сроки про-
длеваются по общим правилам, предусмотренным ст. 223 УПК РФ.  

5. О возобновлении предварительного расследования уведомляются: подозревае-
мый, обвиняемый; их защитник; потерпевший и его представитель; гражданский ис-
тец; гражданский ответчик; их представители; прокурор. 

Следует отметить, что в последнем случае законодатель допускает неточность, 
скорее следует вести речь о направлении прокурору в срок не позднее 24 часов копии 
постановления о возобновлении предварительного расследования. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Что следует понимать под приостановлением уголовного дела? 
2. Перечислите основания для приостановления уголовного дела. 
3. По каким основаниям, предусмотренным в ст. 208 УПК РФ, лицу, проводящему 

расследование, следует дождаться окончания срока расследования? 
4. Допустимо ли производства следственных и процессуальных действий по при-

остановленному уголовному делу? 
5. Что является основанием для возобновления предварительного расследования? 
6. Определите процессуальный порядок возобновления предварительного рассле-

дования. 

Глава 16. ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: понятие и формы окончания предварительного расследования; основания 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования); действия и решения проку-
рора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением; 

Уметь: правильно определять форму окончания предварительного расследования; 
устанавливать наличие или отсутствие оснований для прекращения уголовного дела и 
уголовного преследования; осуществлять подготовку уголовного дела для направления 
прокурору; анализировать результаты принимаемых прокурором решений по уголов-
ным делам, поступившим с обвинительными заключениями; 

Владеть знаниями: норм уголовно-процессуального законодательства, регламен-
тирующих порядок действий следователя и прокурора на этапе окончания предвари-
тельного следствия. 

Ключевые термины: окончание предварительного расследования; формы оконча-
ния предварительного расследования; этапы окончания предварительного следствия; 
действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 
заключением. 

16.1. Понятие и формы окончания предварительного расследования 
Окончание предварительного расследования само по себе означает завершающий 

этап одной из стадий уголовного судопроизводства — предварительного расследова-
ния. Оно состоит в осуществлении определенной совокупности процессуальных дей-
ствий и принятии итогового для данной стадии либо для всего производства по уго-
ловному делу решения. Последнее выступает в качестве юридического факта, 
определяющего дальнейшее развитие или прекращение уголовно-процессуальных 
правоотношений. 

Согласно ч. 1 ст. 158 УПК РФ по уголовным делам, по которым предварительное 
следствие обязательно, производство оканчивается в порядке, установленном глава-
ми 29–31 УПК РФ, по всем остальным делам — в порядке, установленном главам 32 и 
32.1 УПК РФ. В случаях же применения принудительных мер уголовно-правового  
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характера следует учитывать также и положения, относящиеся к окончанию расследо-
вания, содержащиеся в главах 50 и 51.1 УПК РФ. 

Итак, расследование любого уголовного дела не бесконечно, ограничено процессу-
альными сроками, и предполагает логическое завершение в одной из следующих форм: 

1) разрешение уголовного дела посредством его прекращения; 
2) передача уголовного дела прокурору для решения вопроса о возможности 

направления его в суд; 
В первом случае происходит прекращение производства по делу, а значит и уго-

ловно-процессуальных правоотношений, возникших по поводу проверки поступивше-
го в орган следствия или дознания сообщения о преступлении, а в дальнейшем — рас-
следования возбужденного уголовного дела. В досудебном производстве правом 
прекращения дела обладают следователь и дознаватель. Однако для его прекращения 
с применением некоторых принудительных мер уголовно-правого характера они 
должны обратиться с соответствующим ходатайством в суд. Такой порядок установ-
лен при назначении судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ) и применении принуди-
тельной меры воспитательного воздействия к несовершеннолетнему обвиняе-
мому (ст. 427 УПК РФ). Прокурор также имеет право прекратить уголовное дело, но 
лишь по результатам его проверки по окончанию дознания с составлением обвини-
тельного акта или постановления (п. 3 ч. 1 ст. 226, п. 4 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ) либо после 
окончания следствия с постановлением о применении принудительных мер медицин-
ского характера (ч. 5 ст. 439 УПК РФ). 

Во втором случае следователь (дознаватель) приходит к выводу о том, что задачи 
стадии предварительного расследования выполнены. После осуществления ряда про-
цессуальных действий и составления итогового процессуального решения уголовное 
дело направляется ими прокурору для проведения его проверки и направления в суд. 
В качестве такого решения может выступать одно из следующих: 

1) обвинительный документ, в котором находит отражение окончательная версия 
обвинения, выдвинутая должностным лицом, осуществляющим предварительное рас-
следование. Законом предусмотрены три его разновидности: 

— обвинительное заключение, которое составляется по итогам предварительно-
го следствия (ст. 215 УПК РФ); 

— обвинительный акт, который составляется по итогам производства дознания 
в общем порядке (ст. 225 УПК РФ); 

— обвинительное постановление — выносится по результатам дознания в со-
кращенной форме (ст. 226.7 УПК РФ). 

2) постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принуди-
тельных мер медицинского характера (только по результатам предварительного след-
ствия). 

На этапе окончания предварительного расследования должны быть решены сле-
дующие задачи: 1) проверка полноты, объективности и всесторонности проведенного 
расследования; 2) восполнение выявленных пробелов, устранение допущенных нару-
шений законности; 3) обеспечение прав участников уголовного судопроизводства; 
4) подготовка материалов дела для рассмотрения судом. 

Вместе с тем, в случае прекращения уголовного дела перечисленные задачи могут 
быть решены не в полном объеме, что обусловлено «досрочным» окончанием рассле-
дования, и, соответственно, непринятием направленных на завершение производства 
по нему решений, невыполнением ряда процессуальных действий. 

Если же предварительное расследование оканчивается направлением уголовного 
дела прокурору, то названные выше задачи решаются в два этапа: 

1) органом предварительного расследования — посредством выполнения сле-
дователем (дознавателем) до направления дела прокурору комплекса процессуальных 
действий, направленных на окончание предварительного расследования, а также 
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в порядке процессуального контроля руководителем следственного органа или 
начальником органа дознания; 

2) прокурором — путем надзорной проверки поступивших с обвинительным до-
кументом или постановлением о применении принудительных мер медицинского ха-
рактера материалов дела с возможностью их возвращения органу следствия (дозна-
ния) в тех случаях, когда не все задачи стадии предварительного расследования были 
решены или выявлены нарушения требований законности, а если расследование про-
изводилось органами дознания, то также и самостоятельно — посредством принятия 
процессуальных решений об исключении из обвинительного акта или постановления 
отдельных пунктов обвинения, переквалификации обвинения на менее тяжкое, пре-
кращении уголовного дела. 

Исходя из ч. 2 ст. 158 УПК РФ, положения которой относятся к окончанию предва-
рительного расследования, следователь (дознаватель) наделены правом вносить в 
соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу пред-
ставление о принятии мер по устранению выявленных в ходе досудебного производ-
ства обстоятельств, способствовавших совершению преступлений или иных наруше-
ний закона, которое должно быть рассмотрено с обязательным уведомлением о 
принятых мерах не позднее одного месяца со дня внесения. Как видим, ими должна 
быть решена еще одна задача предварительного расследования, направленная на пре-
дупреждение будущих преступлений посредством устранения их причин и условий. 

Таким образом, окончание предварительного расследования может рассматри-
ваться в качестве самостоятельного этапа предварительного расследования, на кото-
ром совершается комплекс процессуальных действий и принимаются решения, 
направленные на завершение досудебного производства уголовному делу. 

16.2. Окончание предварительного расследования  
вынесением постановления о прекращении уголовного дела 

В деятельности органов предварительного расследования прекращение уголовного 
дела обычно рассматривается как негативный показатель, результат неудачно прове-
денного расследования170. Но следует понимать, что оно выступает в качестве одного из 
важнейших процессуальных средств защиты лица, незаконно и (или) необоснованно 
подвергаемого уголовному преследованию. Его применение, при наличии на то основа-
ний, является обязанностью должностных лиц органов расследования, прокуратуры и 
суда, предусмотренной самим назначением уголовного судопроизводства. 

В уголовно-процессуальном законодательстве предусмотрено две взаимосвязан-
ных категории — «прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного преследо-
вания». Уяснение их соотношения имеет большое практическое значение. 

Прекращение уголовного дела, являясь одной из форм окончания предваритель-
ного расследования, влечет за собой прекращение уголовного преследования всех по-
дозреваемых и (или) обвиняемых, завершение всего производства по уголовному делу 
в целом в связи с тем, что оно находит свое разрешение без рассмотрения его судом по 
существу. Прекращение же уголовного преследования, исходя из п. 55 ст. 5 УПК РФ, 
означает лишь завершение процессуальной деятельности стороны обвинения по 
изобличению лица, который подозревается или обвиняется в совершении преступле-
ния. В этой связи законом предусмотрены следующие правила: 

1) Прекращение уголовного дела влечет одновременное прекращение уголовного 
преследования в отношении всех лиц, в отношении которых оно осуществлялось (ч. 3 
ст. 24 УПК РФ); 

                                                           
170 Антонов И. А., Михальчук Ю. П. Влияние прокурорского надзора и ведомственного контроля на принятие 

следователем, дознавателем решения о прекращении уголовного дела // Общество и право. 2017. № 3 (61). 
С. 104. 
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2) Уголовное дело подлежит прекращению, когда прекращается уголовное пресле-
дование в отношении всех подозреваемых или обвиняемых, но за исключением случая, 
когда основанием для этого явилась их непричастность к совершению преступления 
(ч. 4 ст. 24 УПК РФ); 

3) Если основания прекращения уголовного преследования относятся не ко всем 
подозреваемым (обвиняемым), то производство по делу продолжается (ч. 5 ст. 213 
УПК РФ). 

Процессуальное решение о прекращении уголовного дела принимается уполномо-
ченным на то законом должностным лицом при наличии на то оснований — установ-
ленных законом обстоятельств, исключающих дальнейшее по нему производство (ч. 1 
ст. 24, статьи 25 и 25.1 УПК РФ). Данные Основания же прекращения уголовного пре-
следования регламентированы статьями 25.1–28.1 УПК РФ. В юридической литературе 
предлагаются различные классификации таких оснований, среди которых, как пред-
ставляется, наиболее значимыми является их подразделение на материальные и про-
цессуальные, реабилитирующие и нереабилитирующие. 

Материальные основания закреплены в УПК РФ, но основным источником их пра-
вовой регламентации выступает Уголовный кодекс РФ, который раскрывает их со-
держание. К ним относятся: 

1) основания прекращения уголовного дела (пункты 1–4 ст. 24, ст. 25 УПК РФ): 
— отсутствие события преступления; 
— отсутствие в деянии состава преступления, в том числе, когда новым уголов-

ным законом преступность и наказуемость деяния были устранены до вступления 
приговора в законную силу; 

— истечение сроков давности уголовного преследования; 
— смерть подозреваемого (обвиняемого)171; 
— примирение сторон. 
2) основания прекращения уголовного преследования (п. 3 ч. 1, ч. 3 ст. 27, статьи 28 

и 28.1 УПК РФ): 
— применение акта амнистии; 
— не достижение лицом к моменту совершения деяния предусмотренного уго-

ловным законом возраста, с которого наступает уголовная ответственность, либо его 
отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством и не 
позволяющее ему в полной мере осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения об-
щественно опасного деяния; 

— деятельное раскаяние; 
— возмещение подозреваемым или обвиняемым в полном объеме ущерба, при-

чиненного преступлением бюджетной системе Российской Федерации, а также граж-
данину, организации или государству (по указанным в законе категориям уголовных 
дел экономической направленности); 

3) основание прекращения, как уголовного дела, так и уголовного преследова-
ния — назначение судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ). 

Процессуальные основания регламентированы нормами уголовно-процессуального 
закона. К ним относятся: 

1) основания прекращения уголовного дела (пункты 5 и 6 ч. 1 ст. 24, ст. 25.1 УПК РФ): 
— отсутствие заявления потерпевшего (в тех случаях, когда оно требуется); 
— отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления либо отсутствие 

согласия Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, Конституционного Суда РФ 

                                                           
171 Исходя из позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в постановлении от 14 июля 2011 г. 

№ 16-П по данному основанию запрещается прекращение уголовного дела без получения на то согласия 
близких родственников умершего подозреваемого или обвиняемого. 
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или квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлече-
ние в качестве обвиняемого, когда они должны быть получены согласно закону; 

2) основания прекращения уголовного преследования (пункты 1, 4–6 ст. 27, 
ст. 25.1, ст. 28.1 УПК РФ): 

— непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления; 
— наличие одного из следующих решений: а) вынесенного в отношении подозре-

ваемого или обвиняемого и вступившего в законную силу приговора по тому же обви-
нению; б) определения суда (постановления судьи) о прекращении уголовного дела по 
тому же обвинению; в) неотмененного постановления органа дознания, следователя 
или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению или об отказе в 
возбуждении уголовного дела172; 

— отказ Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 
даче согласия на лишение прикосновенности Президента России, прекратившего ис-
полнение своих полномочий, и (или) отказ Совета Федерации в лишении его непри-
косновенности. 

Уголовное дело может быть прекращено в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ, 
когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с 
опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного суще-
ственного вреда. На основании ходатайства следователя или дознавателя суд вправе 
прекратить уголовное преследование и применить к несовершеннолетнему обвиняе-
мому принудительную меру воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 427 УПК РФ). 

Все названные основания прекращения уголовного дела и уголовного преследова-
ния носят исчерпывающий характер. Среди них к реабилитирующим основаниям отно-
сятся те, которые названы в пунктах 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24, а также пунктах 1, 4–6 ч. 1 
ст. 27 УПК РФ. Они предоставляют лицу право на возмещение вреда, причиненного 
незаконным уголовным преследованием (ч. 2 ст. 133 УПК РФ). Если основанием для 
прекращения уголовного дела явилось отсутствие события или состава преступления 
либо преследование было прекращено в связи с установленной непричастностью лица 
к совершению преступления, то следователь или прокурор (в зависимости от формы 
предварительного расследования) обязаны принять предусмотренные законом меры 
по его реабилитации (ч. 2 ст. 212 УПК РФ). Все остальные основания права на реабили-
тацию не предоставляют и в силу этого являются нереабилитирующими. 

Прекращение уголовного преследования в отношении конкретного лица и прекра-
щение уголовного дела в целом оформляется постановлением, которое должно соответ-
ствовать требованиям ч. 2 ст. 213 УПК РФ. Как и любое процессуальное решение, оно со-
держит общие реквизиты, такие как дата и место вынесения, наименование, включает в 
себя три части — вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную. 

Во вводной части фиксируется должность, фамилия и инициалы вынесшего реше-
ние лица, номер уголовного дела, приводится фамилия и инициалы лица, в отношении 
которого осуществлялось уголовное преследование, указывается по подозрению или 
обвинению в совершении какого именно преступления оно приобрело соответствую-
щий статус173. 

В описательно-мотивировочной части должны быть указаны повод и основание 
возбуждения уголовного дела, дана уголовно-правовая квалификация деяния, излага-
ются результаты произведенного расследования и данные о лице или лицах, в отно-
шении которых осуществлялось уголовное преследование, отмечаются применявшие-
ся меры уголовно-процессуального пресечения. Основание прекращения уголовного 
дела или преследования должно быть в нем не просто приведено (пункт, часть, статья 
                                                           

172 Следует обратить внимание на то, что прокурор правом отказа в возбуждении уголовного дела законом 
не наделен. 

173 Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс): Учебник для вузов / Под ред. А. В. Ендольце-
вой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. М.: Моск. ун-т МВД России имени В. Я. Кикотя, 2016. С. 392. 
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уголовно-процессуального закона), но и обосновано установленными расследованием 
фактическими обстоятельствами с анализом полученных доказательств. В случаях, 
когда обязательным условием прекращения уголовного дела или уголовного пресле-
дования является получение согласие на то подозреваемого или обвиняемого (пп. 3 и 
6 ч. 1 ст. 24, статьи 25, 25.1, пп. 3 и 6 ч. 1 ст. 27, статьи 28 и 28.1 УПК РФ), о его получе-
нии должно быть указано со ссылкой на соответствующий документ, имеющийся в 
материалах дела. В постановлении могут содержаться и иные сведения, отражающие 
специфику уголовного дела, а также сведения о реабилитации. 

Резолютивная часть постановления содержит само решение должностного лица о 
прекращении уголовного дела (преследования) с указанием пунктов, частей и статей 
уголовно-процессуального закона, предусматривающих послужившие тому основания. 
При наличии на то необходимости в ней должны найти отражение следующие вопросы: 

— об отмене мер уголовно-процессуального принуждения (мер пресечения, вре-
менного отстранения от должности, контроля и записи переговоров и др.); 

— об отмене ареста на имущество или почтово-телеграфную корреспонденцию; 
— о судьбе вещественных доказательств. 
В постановлении должен быть разъяснен порядок его обжалования в суд, прокуро-

ру и руководителю следственного органа, который предусмотрен статьями 123-126 
УПК РФ. Согласно ст. 214 УПК РФ постановления о прекращении уголовного дела и 
уголовного преследования могут быть признаны ими незаконными и (или) необосно-
ванными. В таких случаях производство предварительного расследования подлежит 
возобновлению, а заинтересованные лица, то есть подозреваемый (обвиняемый) и его 
защитник, потерпевший и его представитель, гражданские истец и ответчик и их 
представители, уведомляются о принятом решении. 

Следует обратить внимание на то, что постановление о прекращении производ-
ства по уголовному делу, вынесенное следователем, должно быть утверждено руково-
дителем следственного органа (п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), а вынесенное дознавателем (по 
нереабилитирующим основаниям) — прокурором (п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Только с 
этого момента оно приобретает юридическую силу и подлежит исполнению. Его копия 
подлежит направлению прокурору174, вручается (направляется) лицу, в отношении 
которого осуществлялось уголовное преследование, потерпевшему, гражданскому 
истцу и гражданскому ответчику. По преступлениям, предусмотренным статьями 198–
198.1 УК РФ, она направляется также в налоговый орган или территориальный орган 
страховщика. Исходя из позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в определе-
нии от 17 октября 2006 г. № 411-О, это должно быть сделано безотлагательно. Потер-
певшему и гражданскому истцу разъясняется право предъявления иска в порядке 
гражданского судопроизводства, за исключением случаев прекращения дела за отсут-
ствием события преступления и прекращения уголовного преследования в связи с не-
причастностью подозреваемого или обвиняемого к совершенному преступлению. 

В тех случаях, когда по уголовному делу в целях государственной защиты приме-
нялись меры безопасности, следователь должен установить остались или отпали ос-
нования для их применения. Для этого он обращается в соответствующее подразделе-
ние органа, осуществляющего данные меры. Руководствуясь полученной 
информацией, одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного пре-
следования им выносится постановление о дальнейшем их применении либо об их 
полной или частичной отмене, которое подлежит согласованию с руководителем след-
ственного органа (ч. 6 ст. 213 УПК РФ). Следует отметить, что органом, обеспечиваю-
щим применение мер безопасности, может быть подано ходатайство на имя следователя 
о продолжении их применения. Защищаемое лицо, иные указанные в ч. 2 ст. 16 Феде-
рального закона от 20 августа 2004 г. № 119 «О государственной защите потерпевших, 
                                                           

174 Кроме копий постановлений о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, вынесен-
ных на основании ст. 25.1 УПК РФ. 
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свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» лица могут обратиться 
к следователю с соответствующим заявлением. По результатам их рассмотрения сле-
дователь выносит постановление, уведомляет о принятом решении орган безопасно-
сти и защищаемое лицо. 

Уголовно-процессуальные правоотношения прекращаются при вынесении следо-
вателем постановления о прекращении уголовного дела. Однако если не истекли сро-
ки давности привлечения лица к уголовной ответственности, они могут быть возоб-
новлены, если его отменит прокурор или руководитель следственного органа, либо 
суд признает его незаконным по итогам рассмотрения поступившей на него жалобы. 
При этом отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного пре-
следования по истечении 1 года со дня вынесения возможна исключительно на осно-
вании судебного решения о разрешении такой отмены, принимаемого в порядке, уста-
новленном ст. 214.1 УПК РФ. Во всех случаях возобновления расследования должны 
быть поставлены об этом в известность подозреваемый, обвиняемый, его защитник, 
потерпевший, его представитель, гражданские истец и ответчик или их представите-
ли, а также прокурор. 

Особенности прекращения уголовного дела или уголовного преследования с 
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа регламен-
тируются положениями главы 51.1 УПК РФ. В случае установления на то оснований, 
которые предусмотрены ст. 25.1 УПК РФ, следователь с согласия руководителя след-
ственного органа, а дознаватель — прокурора, выносит постановление о возбуждении 
перед судом соответствующего ходатайства, которое вместе с материалами уголовно-
го дела направляется в суд, а его копия — подозреваемому, обвиняемому, потерпев-
шему и гражданскому истцу.  

Судебный штраф может быть назначен судом только по делу о преступлении не-
большой или средней тяжести при условии возмещения подозреваемым (обвиняе-
мым) ущерба или заглаживания причиненного преступлением вреда иным образом. 
Его размер определяется в соответствии с правилами, изложенными в ст. 104.5 УК РФ, 
и с учетом материального положения данного лица и его семьи. 

Ходатайство рассматривается в срок не позднее 10 суток со дня поступления в суд 
по месту производства предварительного расследования федеральным судьей район-
ного суда или военного суда соответствующего уровня либо мировым судьей, к под-
судности которых относится рассмотрение данной категории уголовных дел. В судеб-
ном заседании обязательно участие подозреваемого (обвиняемого) и его защитника 
(при наличии такового), прокурора, а также потерпевшего и (или) его законного пред-
ставителя, представителя. Неявка без уважительных причин сторон, своевременно 
извещенных о времени заседания, не является препятствием для рассмотрения хода-
тайства, за исключением случаев неявки лица, в отношении которого рассматривается 
вопрос о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. 

Копия принятого судом постановления по заявленному ходатайству вручается или 
направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, его защитнику, потерпевше-
му и (или) его законному представителю, представителю, а также лицу, возбудившему 
ходатайство, прокурору и судебному приставу-исполнителю. В постановлении об удо-
влетворении ходатайства указывается размер судебного штрафа, порядок и срок его 
оплаты, разъясняется процедура его обжалования. Суд отказывает в удовлетворении 
заявленного ходатайства, если изложенные в нем сведения не соответствуют факти-
ческим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения, а также 
когда уголовное дело или уголовное преследование подлежат прекращению по иным 
основаниям. В этом случае он возвращает уголовное дело руководителю следственно-
го органа или прокурору для организации дальнейшего расследования по уголовному 
делу в общем порядке. В их адрес суд направляет уголовное дело и тогда, когда ранее 
вынесенное им постановление о прекращении уголовного дела или уголовного  
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преследования с назначением судебного штрафа отменено. Согласно ст. 446.5 УПК РФ 
такая отмена может состояться по причине неуплаты лицом штрафа на основании 
представления судебного пристава-исполнителя. 

Завершение производства по уголовному делу предполагает направление его на 
архивное хранение. Поэтому все его материалы должны быть надлежащим образом 
оформлены — систематизированы, прошиты, пронумерованы. Если же прекращается 
лишь уголовное преследование в отношении отдельного лица (лиц), а производство 
по делу продолжается, то выполнение этой работы не требуется. 

Таким образом, прекращение уголовного дела требует подведения следователем 
(дознавателем) итогов проведенного расследования, также как и при его окончании 
с обвинительным документом175. Им совершается комплекс процессуальных действий 
и разрешается ряд вопросов правового характера. 

16.3. Окончание предварительного следствия  
составлением обвинительного заключения 

Составление следователем обвинительного заключения может рассматриваться в 
качестве начального этапа окончания следствия, тогда как заключительный его этап 
состоит в реализации полномочий прокурора по проверке уголовного дела и обвини-
тельного документа по нему176.  

Обвинительное заключение представляет собой документ, в котором излагаются 
итоги оконченного следствия по уголовному делу. Исходя из требований ч. 1 ст. 215 
УПК РФ, следователь должен собрать достаточно доказательств для его составления, 
произвести все необходимые следственные действия для установления обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания. Уголовное дело должно быть подготовлено для 
ознакомления заинтересованных участников уголовного процесса, а именно — обви-
няемого, его защитника, законного представителя, потерпевшего, гражданских истцов 
и ответчиков, их представителей. 

Дальнейшая процессуальная деятельность следователя может быть представлена 
в виде алгоритма, предусмотренного положениями главы 30 УПК РФ: 

1) Уведомление заинтересованных участников уголовного судопроизводства об 
окончании следственных действий (ст. 215 УПК РФ) 

Данное процессуальное действие оформляется специальным протоколом уведом-
ления об окончании следственных действий, который составляется согласно требова-
ниям, предъявляемым к протоколу следственного действия (ст. 166 УПК РФ). В случа-
ях невозможности его подписания или отказа в подписании уведомляемым лицом, 
следует руководствоваться правилами, предусмотренными ст. 167 УПК РФ. В нем об-
виняемому разъясняется право на ознакомление со всеми материалами уголовного 
дела как лично, так и с помощью защитника, а при наличии такового — также и закон-
ного представителя. Кроме них об окончании следственных действий уведомляются и 
другие заинтересованные участники уголовного процесса, такие как потерпевший, 
гражданский истец и ответчик, их представители. Им достаточно направить письмен-
ные извещения (уведомления). 

2) Ознакомление с материалами дела потерпевшего, гражданских истцов и ответ-
чиков, их представителей (ст. 216 УПК РФ) 

Закон предусматривает необходимость ознакомления перечисленных лиц с мате-
риалами уголовного дела только в случае заявления ими об этом ходатайств. Однако 
им не предоставляется доступ к документам, составленным в связи с заключением 
                                                           

175 Уголовный процесс: Учебник для бакалавриата юридических вузов / Под ред. О. И. Андреевой и др. Ро-
стов н/Д.: Феникс, 2015. С. 263–264. 

176 Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Васильев и др.; под ред. Л. В. Головко. 
М.: Статут, 2016. — 1278 с. СПС КонсультантПлюс: [Электронный ресурс]. 
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с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 317.4 УПК РФ). Потер-
певший и его представитель могут быть ознакомлены не со всеми материалами дела, 
а только с той их частью, которая касается совершенного в отношении потерпевшего 
деяния (деяний). Гражданский истец, ответчик, а также их представители, знакомятся 
с материалами уголовного дела лишь в части, касающейся гражданского иска. 

Как в ходе ознакомления с материалами дела, так и по его завершению, участники 
уголовного судопроизводства вправе заявлять те или иные ходатайства. Все они под-
лежат разрешению следователем в порядке, установленном статьями 121 и 219 УПК 
РФ, то есть непосредственно после заявления, а при объективной невозможности та-
кового — в срок не более 3 суток со дня заявления. В случаях полного или частичного 
удовлетворения ходатайств может потребоваться проведение дополнительных след-
ственных действий, направленных на получение новых доказательств. По окончанию 
их производства уведомляются заинтересованные участники уголовного процесса, 
которым разъясняется право на ознакомление с новыми материалами дела. О полном 
или частичном отказе в удовлетворении поступившего ходатайства следователем вы-
носится постановление, которое доводится до сведения заявителя с разъяснением 
процедуры его обжалования. 

Процессуальный порядок ознакомления участников уголовного судопроизводства 
с материалами уголовного дела регламентирован статьями 217 и 218 УПК РФ. По его 
завершению в соответствии с требованиями статей 166 и 167 УПК РФ составляются 
протоколы ознакомления, в которых указывается дата начала и окончания ознаком-
ления, заявленные ходатайства и иные заявления. 

3) Ознакомление с материалами дела обвиняемого и его защитника (ст. 217 УПК РФ) 
Обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела послед-

ними, после всех остальных участников уголовного процесса. Возможно как совмест-
ное, так и раздельное (при наличии соответствующего ходатайства) ознакомление с 
ними. Если обвиняемых несколько, то последовательность предоставления им и их 
защитникам материалов дела определяется следователем. С этой целью им может 
быть составлен специальный график. 

По общему правилу обвиняемый и его защитник подлежат ознакомлению с мате-
риалами дела в обязательном порядке. Вместе с тем, в случае неявки без уважитель-
ных причин не содержащегося под стражей обвиняемого, следователь по истечении 
5 суток со дня объявления об окончании следственных действий либо окончания 
ознакомления других участников с материалами дела, составляет обвинительное за-
ключение и направляет дело прокурору. В случае неявки защитника по уважительным 
причинам следователь откладывает ознакомление на срок не более 5 суток. При не-
возможности же его явки и по истечению данного срока, он вправе предложить обви-
няемому пригласить другого защитника либо на основании ходатайства обвиняемого 
принимает меры по его назначению. 

Уголовное дело предъявляется для ознакомления в подшитом и пронумерованном 
виде, поэтому все его материалы должны быть систематизированы и составлена их 
опись. Обвиняемый и защитник вправе выписывать из них любые сведения и в любом 
объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств, об-
ращаться повторно к любому из томов дела. Однако копии и выписки, содержащие 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, у них изымаются, хранятся при уголовном деле и предоставляются им 
лишь при рассмотрении дела в суде177. Для ознакомления предъявляются веще-
ственные доказательства, а если поступит на то просьба обвиняемого или его за-
щитника, также и фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, 
иные приложения к протоколам следственных действий. В случае невозможности их 
                                                           

177 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 7 ноября 2008 г. № 1029-О-П. 
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предоставления следователь должен вынести обосновывающее такую невозможность 
постановление. 

Запрещается ограничивать обвиняемого и его защитника во времени, необходимом 
им для ознакомления с материалами дела. В случае если ими явно затягивается отве-
денное для ознакомления время, следователь вправе обратиться в суд с ходатайством об 
установлении определенного для этого срока, которое подлежит рассмотрению в по-
рядке, установленном ст. 125 УПК РФ. Если же обвиняемый и (или) защитник без уважи-
тельных причин в рамках отведенного периода времени с материалами дела так и не 
ознакомились, следователь делает отметку об этом в протоколе ознакомления, выносит 
постановление об окончании производства данного процессуального действия. 

После того как обвиняемый и защитник будут ознакомлены с материалами уго-
ловного дела, следователь обязан выяснить имеются ли с их стороны какие либо хода-
тайства или иные заявления, а также какие по их мнению свидетели, эксперты и спе-
циалисты должны быть вызваны и допрошены судом. В зависимости от категории 
преступления, в совершении которого обвиняется лицо, ему разъясняется право хода-
тайствовать о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей или коллегией из 
трех судей федерального суда общей юрисдикции. Если максимальное наказание за 
него не превышает 10 лет лишения свободы, то он вправе ходатайствовать об особом 
порядке судебного разбирательства. В случае заявления им такого ходатайства следо-
ватель уведомляет об этом потерпевшего и разъясняет ему право представить суду 
свои возражения о применении особого порядка. Также обвиняемому разъясняется 
право ходатайствовать о проведении предварительного слушания. 

Ходатайства обвиняемого и его защитника подлежат разрешению следователем в 
порядке, установленном ст. 219 УПК РФ. Если произведены дополнительные следствен-
ные действия, то об этом должны быть уведомлены все заинтересованные участники по 
делу и им предоставляется возможность ознакомления с новыми материалами. 

4) Составление обвинительного заключения и направление уголовного дела проку-
рору 

Обвинительное заключение должно соответствовать требованиям, предусмотрен-
ным статьей 220 УПК РФ. В нем должны быть указаны: дата и место составления; све-
дения об обвиняемом или обвиняемых (фамилия, имя, отчество, данные о личности 
каждого из них); формула обвинения (его существо, место и время совершения обще-
ственно опасного деяния, способы, цели, последствия и другие имеющие значение для 
дела обстоятельства, уголовно-правовая квалификация содеянного); перечни доказа-
тельств стороны обвинения и стороны защиты, а также краткое изложение их содер-
жания; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; данные о потерпевшем, 
характере и размере вреда, ему причиненного, а в случае наличия таковых — данные о 
гражданских истцах и ответчиках. 

К обвинительному заключению прилагаются: 
а) список свидетелей, экспертов и специалистов, подлежащих вызову (по мнению 

сторон) в суд; 
б) справка, в которой со ссылками на листы уголовного дела отражается следую-

щая информация: 
— о сроках следствия; 
— о мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей, домашнего 

ареста и запрета определенных действий; 
— о вещественных доказательствах; 
— о гражданском иске и мерах его обеспечения; 
— о мерах обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, возможной кон-

фискации имущества; 
— о процессуальных издержках; 
— о принятых мерах по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпев-

шего (при наличии таковых); 
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— информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных 
документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации о национальной платежной системе (только в случаях, когда 
лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено нака-
зание в виде штрафа). 

В обвинительном заключении должны быть оформлены ссылки на тома и листы 
уголовного дела. Фабула обвинения не должна отличаться от той, что ранее была 
представлена в последнем постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемо-
го. Может потребоваться перевод заключения на иностранный язык, если имеющие 
право на получение его копии лица не достаточно владеют языком, на котором ведет-
ся уголовное судопроизводство. Обвинительное заключение подписывается следова-
телем и после получения на то согласия руководителя следственного органа немед-
ленно направляется в прокуратуру. 

16.4. Действия и решения прокурора по уголовному делу,  
поступившему с обвинительным заключением 

На рассмотрение прокурором поступившего с обвинительным заключением уго-
ловного дела процессуальный закон отводит 10 суток. Однако, согласно ст. 221 УПК 
РФ, данный срок может быть продлен вплоть до 30 суток в случае сложности или 
большого объема дела. Согласно требованиям приказа Генеральной прокуратуры РФ 
от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуаль-
ной деятельностью органов предварительного следствия»178, при невозможности 
принять решение в 10-дневный срок не позднее, чем за 3 суток до его истечения про-
курор должен обратиться к вышестоящему прокурору с мотивированным ходатай-
ством о его продлении. По результатам его рассмотрения вышестоящий прокурор вы-
носит постановление, которое приобщается к материалам уголовного дела. 

Прокурор обязан провести полную, всестороннюю и объективную проверку посту-
пившего с обвинительным заключением уголовного дела. Утверждение им обвини-
тельного заключения и направление дела в суд означает переход следственной версии 
обвинения в версию, согласованную прокуратурой и поддерживаемую ею в форме го-
сударственного обвинения. В противном случае прокурор возвращает уголовное дело 
следователю со своими указаниями. 

Независимо от того, какое будет принято решение надзирающим прокурором, рас-
сматриваемый этап уголовного судопроизводства обладает рядом специфических осо-
бенностей. Прежде всего, заметим, что производство по уголовному делу в его рамках 
осуществляется уже не следователем, а прокурором. Но при этом он не вправе прово-
дить какие-либо следственные или иные процессуальные действия ввиду отсутствия у 
него таких полномочий. В сфере его возможностей находится проверка законности и 
обоснованности обвинения, определение возможности рассмотрении дела судом. При 
наличии на то оснований, те или иные доказательства могут быть признаны им недо-
пустимыми и исключены посредством вынесения соответствующего постановления 
(ч. 2 ст. 88 УПК РФ). 

В рамках проверки поступившего уголовного дела, поступившего с обвинитель-
ным заключением, в ряде случаев прокурору приходится решать вопросы, связанные 
с применением мер уголовно-процессуального пресечения. В этих целях закон наделя-
ет его следующими полномочиями: 

1) Отменять меру пресечения в виде заключения обвиняемого под стражу в связи 
с нарушением следователем требований ч. 5 ст. 109 УПК РФ и истечением предельного 
срока содержания его под стражей; 

                                                           
178 Законность. 2017. № 1. 
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2) Возбуждать перед судом ходатайства о продлении срока запрета определенных 
действий, домашнего ареста или содержания под стражей обвиняемого, если к момен-
ту направления уголовного дела в суд установленный раннее срок недостаточен для 
выполнения судом требований, установленных ст. 227 УПК РФ. 

По результатам проверки поступившего с обвинительным заключением уголовно-
го дела прокурор принимает одно из предусмотренных ч. 1 ст. 221 УПК РФ процессу-
альных решений. Он вправе утвердить заключение и направить уголовное дело в суд 
для рассмотрения по существу либо возвратить его следователю со своими указания-
ми, если им будет установлена необходимость: 

— производства дополнительного следствия; 
— изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемого; 
— пересоставления обвинительного заключения; 
— устранения тех или иных недостатков, препятствующих рассмотрению дела 

в суде. 
Прокурор возвращает уголовное дело следователю, если имеют место неполнота 

или необъективность проведенного следствия, существенные нарушений закона или 
прав участников уголовного судопроизводства, необходим розыск обвиняемого. Како-
го-либо перечня оснований возвращения прокурором уголовных дел следователю 
уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрено. Однако ст. 237 УПК 
РФ называет основания для возвращения уголовного дела прокурору. К таковым от-
носятся, в частности: нарушения требований УПК РФ при составлении обвинительно-
го заключения, исключающие возможность постановления судом приговора или при-
нятия иного решения; копия заключения не была вручена обвиняемому; требуется 
составление обвинительного заключения или акта по делу, направленному с поста-
новлением для применения принудительной меры медицинского характера; имеются 
основания для соединения уголовных дел; обвиняемому не разъяснены права при 
ознакомлению с материалами дела и др. 

В постановлении о возвращении уголовного дела прокурор может дать следовате-
лю обязательные для исполнения письменные указания. Однако закон предоставляет 
следователю возможность его обжалования вышестоящему прокурору при наличии на 
то согласия руководителя следственного органа. Сделано это должно быть в течение 
72 часов с момента поступления в следственный орган возвращенного уголовного де-
ла. В случаях обжалования исполнение постановления прокурора о возвращении уго-
ловного дела приостанавливается, в том числе и исполнение содержащихся в нем ука-
заний. Вышестоящий прокурор рассматривает ходатайство следователя в течение 
10 суток с момента поступления материалов и при согласии с позицией следствия мо-
жет отменить обжалуемое постановление нижестоящего прокурора и направить уго-
ловное дело в суд. Если же он не согласиться с доводами следователя, то за последним 
остается право обратиться к Генеральному прокурору России при условии получения 
на то согласия Председателя Следственного комитета РФ или руководителя след-
ственного органа федерального органа исполнительной власти. 

Порядок направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключе-
нием в суд установлен ст. 222 УПК РФ. Прокурор уведомляет об этом обвиняемого и 
его защитника, других заинтересованных участников уголовного судопроизводства, 
разъясняет им право ходатайствовать о проведении предварительного слушания. Ко-
пия обвинительного заключения в обязательном порядке вручается обвиняемому, 
а его защитнику и потерпевшему — при поступлении на то ходатайств от них. По по-
ручению прокурора обвиняемому, содержащемуся под стражей, она вручается админи-
страцией места содержания под стражей под расписку, с указанием даты и времени 
вручения. Законом предусмотрено, что в случае отказа обвиняемого от получения ко-
пии заключения, его неявки по вызову или иного уклонения от ее получения, проку-
рор направляет уголовное дело в суд, указывая причины по которым она не была вру-
чена обвиняемому. 
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Согласно ст. 317.5 УПК РФ, в случае поступления уголовного дела с обвинительным 
заключением, составленным в отношении лица, с которым было заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, прокурор изучает также и материалы, подтверждающие 
соблюдение им условий и выполнение обязательств, оговоренных таким соглашени-
ем179. По результатам их проверки прокурор выносит представление об особом поряд-
ке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному 
делу, в котором указывает: характер и пределы содействия обвиняемого следствию в 
раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании 
других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате пре-
ступления; значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследования 
преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников пре-
ступления, розыска имущества, добытого в результате преступления; преступления 
или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества 
с обвиняемым; степень угрозы личной безопасности, которой подвергались в связи 
с сотрудничеством со стороной обвинения обвиняемый, его близкие родственники, 
родственники, близкие лица. 

До направления уголовного дела в суд его копии должны быть вручены обвиняе-
мому и его защитнику для ознакомления и представления замечаний. Такие замеча-
ния, как требует Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15 марта 2010 г. № 107 «Об 
организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с подо-
зреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным 
делам»180, должны подвергаться тщательной проверке, по результатам которой выно-
сится постановление об отклонении или удовлетворении изложенных в них требова-
ний, копия которого вручается заинтересованным лицам. Уголовное дело должно 
быть направлено в суд не позднее 3 дней с момента ознакомления обвиняемого и его 
защитника с представлением прокурора. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Что представляет собой окончание предварительного расследования? 
2. Каковы формы окончания предварительного расследования? 
3. Назовите задачи, на решение которых направлено окончание предварительно-

го расследования. 
4. Каково соотношение категорий «прекращение уголовного дела» и «прекраще-

ние уголовного преследования»? 
5. Назовите материальные и процессуальные основания прекращения уголовно-

го дела и уголовного преследования. 
6. Какие основания прекращения уголовного дела или уголовного преследова-

ния относятся к реабилитирующим? 
7. Кем может быть отменено решение следователя о прекращении уголовного 

дела или уголовного преследования? 
8. Каковы особенности прекращения уголовного дела или уголовного преследо-

вания с применением судебного штрафа? 
9. Какие требования предъявляются законом к обвинительному заключению? 
10. Что должно быть отражено в справке, прилагаемой к обвинительному заклю-

чению? 
11. Каков порядок ознакомления обвиняемого с уголовным делом?  
12. В каком порядке уголовное дело с обвинительным заключением направляется 

прокурору? 
                                                           

179 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 16 «О практике применения судами 
особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве». 

180 Законность. 2010. № 6. 
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13. Какие действия и решения могут быть осуществлены (приняты) прокурором 
по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением? 

14. Возможно ли обжалование решения прокурора о возвращении следователю 
уголовного дела с обвинительным заключением? 

Глава 17. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ 
В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: понятие предварительного расследования и его формы; виды дознания; осо-

бенности производства дознания в общем порядке и сокращенной форме; полномочия 
дознавателя и отличие его процессуального статуса от следователя; 

Уметь: разграничивать подследственность следователя и дознавателя; разли-
чать формы дознания; применять уголовно-процессуальный закон в соответствии с 
правилами подследственности; 

Владеть знаниями: о формах предварительного расследования; о дознании по де-
лам, по которым предварительное следствие необязательно; о производстве органом 
дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым пред-
варительное следствие обязательно; о дознании в сокращенной форме. 

Ключевые термины: дознание; неотложные следственные действия; дознание в 
сокращенной форме; производство дознания по делам, по которым предварительное 
следствие не обязательно. 

17.1. Понятие и виды дознания 
Дознание — это форма предварительного расследования, осуществляемого дозна-

вателем (следователем), по уголовному делу, по которому предварительное следствие 
необязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ).  

Суть выделение данной формы расследования заключается в том, что по менее 
сложным в доказывании преступлениям подготовка уголовного дела к судебному раз-
бирательству производится в более сжатые сроки с упрощенной процедурой сбора 
доказательств и особенностью принятия процессуальных решений. Такая форма допу-
стима с учетом доступности достаточных для установления вины лица, совершившего 
общественно опасное деяние, доказательств, отсутствия особого правового статуса 
виновного и его согласия с выдвигаемым подозрением. Право на скорый, объектив-
ный суд имеет как потерпевший, так и подозреваемый (ст. 14 Пакта о гражданских и 
политических правах, п. 3 ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод). 

Перечень преступлений, по которым осуществляется дознание, предусмотрен 
ст. 150 УПК РФ, в виде перечисления соответствующих статей УК РФ. По письменному 
указанию прокурора такие преступления могут расследоваться в форме предвари-
тельного следствия (ч. 4 ст. 150 УПК РФ). 

Между предварительным следствием и дознанием имеются сходства и различия. 
Сходство двух форм расследования заключается: 

1) в единстве правовой основы деятельности при производстве по уголовному делу; 
2) в схожести основных процессуальных полномочий и обязанностей следователя 

и дознавателя; 
3) в единстве основных задач: раскрытие и расследование преступлений; защита 

прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защита 
личности от необоснованно обвинения, ограничения ее прав и свобод; отказ от уго-
ловного преследования невиновных; 

4) в равенстве обязанностей рассмотрения и разрешения поступившего сообщения 
о преступлении; 

5) в равной обязанности возбуждения уголовного дела публичного обвинения и 
расследования его обстоятельств, в случаях обнаружения признаков преступления, 
либо в отказе в возбуждении уголовного дела; 
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6) в единстве правовых мер обеспечения надлежащего производства по делу и 
обеспечения должного поведения участников уголовного судопроизводства (возмож-
ность задержания подозреваемого, избрание мер пресечения, в том числе иных мер 
уголовно-процессуального принуждения); 

7) в единстве общих условий при производстве следственных действий; 
8) в самостоятельности производства следственных и иных процессуальных дей-

ствий и принятия самостоятельных решений, за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ на это требуется согласие началь-
ника органа дознания (руководителя следственного органа), согласие прокурора или 
судебное решение; 

9) в единых требованиях по соблюдению процессуальной формы фиксации про-
цессуальных решений и производства следственных и иных процессуальных действий.  

Различия между предварительным следствием и дознанием заключаются в сле-
дующем: 

1) в различных органах, осуществляющих предварительное следствие и дознание 
(предварительное следствие производится следователями Следственного комитета 
РФ, органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел РФ; дознание 
производится дознаватели органов внутренних дел РФ, пограничных органов феде-
ральной службы безопасности, органов Федеральной службы судебных приставов, ор-
ганов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, 
таможенных органов РФ, а также следователями Следственного комитета); 

2) в различной подследственности уголовных дел (ст. 150 и 151 УПК РФ). В под-
следственности дознавателей нет тяжких и особо тяжких преступлений, а также со-
ставов, представляющих сложность в процессе доказывания;  

3) в объеме прокурорского надзора и ведомственного контроля;  
4) в существенном различии сроков производства предварительного следствия 

(ст. 162 УПК РФ) и дознания (ст. 223, 226.6 УПК РФ); 
5) в упрощенности процедуры дознания по сравнению с предварительным след-

ствием и возможности производства дознания в сокращенной форме; 
6) в ограничении по использованию отдельных институтов предварительного 

следствия при производстве дознания; различных процессуальных решениях, порож-
дающих участие в уголовном деле подозреваемого, обвиняемого. На всем протяжении 
дознания в общем порядке лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, 
находится в статусе подозреваемого, который сменяется на обвиняемого лишь при 
вынесении обвинительного акта; 

7) в различие процедуры ознакомления участников со всеми материалами уголов-
ного дела на завершающем этапе расследования; 

8) в различие окончательных процессуальных документов стадии предваритель-
ного расследования в случае принятия решения о дальнейшем направлении уголовно-
го дела для его рассмотрения в суд (обвинительный акт, обвинительное постановле-
ние, обвинительное заключение). 

При дознании в общем порядке и в сокращенной форме также имеются как сход-
ства, так и различия. Общее у двух видов дознания следующее: 

1) характеристики, которые являются общими для предварительного следствия и 
дознания в общем порядке; 

2) субъект производства расследования — дознаватель; 
3) постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого — исключение из 

общего правила о производстве дознания. 
Различие между дознанием в общем порядке и в сокращенной форме: 
1) специальные юридические и фактические условия, без которых производство 

дознания в сокращенной форме невозможно; 
2) начальный процессуальный документ соответствующего порядка производства: 

в общем порядке — постановление о возбуждении уголовного дела; в сокращенной 



Раздел II. Досудебное производство 
 

317 

форме — постановление о производстве дознания в данной форме (п. 1 ч. 3 ст. 226.4 
УПК РФ); 

3) упрощенные требования к доказательствам, позволяющие в предусмотренных 
законом случаях не допрашивать лиц, дававших ранее объяснение, не проводить экс-
пертные исследования по объектам, в отношении которых были получены заключе-
ния специалиста, не проверять доказательства, если они не оспариваются сторонами 
(ст. 226.5 УПК РФ); 

4) обязательное участие защитника при расследовании в дознании в сокращен-
ной форме; 

5) усеченный предмет доказывания в сокращенной форме;  
6) сроки расследования (в сокращенной форме срок составляет 15 суток, в общем 

порядке — 30 суток); максимальный срок дознания в сокращенной форме не может 
превышать 20 суток, а в общем порядке дознание может быть до 12 месяцев; 

7) при дознании в сокращенной форме существуют сроки принятия процессуаль-
ных решений, не предусмотренных для дознания в общем порядке: сроки составления 
обвинительного постановления; 

8) так как сокращенная форма дознания возможна лишь по уголовным делам, 
возбужденным в отношении конкретного лица, то вынесения уведомления о подозре-
нии в совершении преступления, предусмотренного ст. 223.1 УПК РФ не требуется; 

9) различные процессуальные решения в случае направления уголовного дела 
прокурору (обвинительное постановление или обвинительный акт); 

10) различные решения прокурора по уголовному делу, поступившему от дознава-
теля с обвинительным постановлением или обвинительным актом и сроки, предо-
ставляемые для пересоставления данных процессуальных решений. 

Эти же различия дознания в сокращенной форме от предварительного следствия. 
Порядок производства дознания можно рассмотреть в зависимости от вида дознания: 
1) дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие необя-

зательно (дознание в общем порядке); 
2) производство органом дознания неотложных следственных действий по уго-

ловным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно; 
3) дознание в сокращенной форме. 

17.2. Дознание по делам,  
по которым предварительное следствие необязательно 

Дознание производится в соответствии с положениями УПК РФ в порядке, схожем 
с предварительным следствием, за исключением и с изъятиями, предусмотренными 
главой 32 УПК РФ, которые можно представить по группам: 

1. Сроки дознания. По общему правилу дознание производится в течение 30 суток 
со дня возбуждения уголовного дела и до дня составления обвинительного акта. Этот 
срок может быть продлен прокурором по ходатайству дознавателя, до 30 суток. 

В необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной экспер-
тизы, срок дознания может быть продлен прокурорами района, города, приравненным 
к ним военным прокурором и их заместителями до 6 месяцев. 

При невозможности закончить дознание в срок до 30 суток и отсутствии основа-
ний для изменения или отмены меры пресечения в виде заключения под стражу этот 
срок может быть продлен судьей районного суда или военного суда по ходатайству 
дознавателя с согласия прокурора района, города или приравненного к нему военного 
прокурора на срок до 6 месяцев (ч. 4 ст. 224 УПК РФ). Вывод суда о невозможности от-
мены или изменения меры пресечения должен подтверждаться представленными до-
знавателем сведениями, связанными с обстоятельствами преступлений, в которых он 
обвиняется, данными о его личности, которые дают достаточные основания полагать, 
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что, находясь на свободе, он может скрыться от органа дознания и суда, воспрепят-
ствовать производству по уголовному делу.  

В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, 
срок дознания может быть продлен прокурором субъекта РФ и приравненным к нему 
военным прокурором до 12 месяцев.  

Ходатайство о продлении срока заключения под стражей прокурором субъекта РФ 
или приравненным к нему прокурору должно быть представлено за 15 суток до исте-
чения срока. 

Если уголовное дело находится в производстве следователя Следственного коми-
тета РФ, продление срока дознания (как и возобновление приостановленного дозна-
ния) осуществляется соответствующим руководителем следственного органа След-
ственного комитета РФ. 

2. Особый порядок придания статуса подозреваемого в случае возбуждения уго-
ловного дела по факту совершения преступления. В данном случае, при получении 
достаточных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, 
дознавателем составляется уведомление о подозрении в совершении преступления.  

В уведомлении указываются:  
1) дата и место его составления;  
2) фамилия, инициалы лица, его составившего;  
3) фамилия, имя, отчество подозреваемого, число, месяц, год и место его рождения;  
4) описание преступления с указанием места, времени, способа и других обстоя-

тельств его совершения, характера и размера вреда, причиненного преступлением;  
5) пункт, часть, статья УК, предусматривающие ответственность за данное пре-

ступление.  
Если лицо подозревается в совершении нескольких преступлений, предусмотрен-

ных разными пунктами, частями, статьями УК, в уведомлении о подозрении в совер-
шении преступления указывается, в совершении каких деяний данное лицо подозре-
вается по каждой из этих норм уголовного закона (ст. 223.1 УПК РФ).  

Если по уголовному делу установлено несколько подозреваемых, уведомление о 
подозрении в совершении преступления должно быть вручено каждому из них. В те-
чение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подозрении в совершении пре-
ступления дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения. 

3. По общему правилу, при производстве дознания статус обвиняемого приоб-
ретается лишь при составлении окончательного процессуального решения по 
делу — обвинительного акта, то есть в течение всего дознания такой участник 
процесса как обвиняемый отсутствует. 

При производстве дознания УПК РФ предусматривает и исключительный порядок, 
в соответствии с которым если в отношении подозреваемого избирается мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, то в течение 10 дней после этого необходимо 
либо окончить дознание с составлением обвинительного акта, либо отменить указан-
ную меру пресечения с прекращением уголовного преследования в отношении данно-
го лица, либо предъявить обвинение в порядке, предусмотренном ст. 171–172 УПК РФ, 
то есть путем вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

4. Сроки реагирования прокурора и начальника подразделения дознания на 
незаконное или необоснованное приостановление производства дознания. Про-
курор в срок не позднее 5-ти суток с момента получения материалов уголовного дела 
отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкрет-
ных обстоятельств, подлежащих расследованию, которое направляет начальнику ор-
гана дознания. 

Если срок дознания истек, то он вправе установить срок дополнительного дозна-
ния, который составляет не более 10-ти суток. Дальнейшее продление срока дознания 
осуществляется на общих основаниях в порядке, установленном УПК РФ. 
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Если постановление о приостановлении производства дознания по уголовному де-
лу признал необоснованным начальник подразделения дознания, то он выносит мо-
тивированное решение об отмене такого постановления и возобновлении производ-
ства дознания. При необходимости срок дополнительного дознания может быть 
установлен прокурором до 10-ти суток на основании ходатайства начальника подраз-
деления дознания (п. 3.3. ч. 3 ст. 223 УПК РФ). 

5. Дознание в общем порядке заканчивается составлением обвинительного 
акта, в котором указывается:  

1) дата и место его составления;  
2) должность, фамилия, инициалы лица, его составившего;  
3) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;  
4) место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, послед-

ствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;  
5) формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ; 6) перечень 

доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания, 
а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое из-
ложение их содержания; 

7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;  
8) данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда;  
9) список лиц, подлежащих вызову в суд. 
Правовые последствия вынесения обвинительного акта существенно отличаются 

от последствий обвинительного заключения, так как подозреваемый приобретает ста-
тус обвиняемого. Именно этой особенностью предопределяется последовательность 
ознакомления участников с материалами уголовного дела при расследовании в форме 
дознания и предварительного следствия. Таким образом, в обвинительном акте под-
водятся итоги дознания, обосновывается доказательствами вывод дознавателя (сле-
дователя) о виновности и дается юридическая квалификация его действий, формули-
руется в окончательном виде обвинение; устанавливаются пределы обвинения, 
в рамках которого суд может постановить приговор; систематизируются доказатель-
ства, собранные по делу, формулируются юридические выводы по законченному до-
знанием делу. К обвинительному акту прилагается справка о сроках дознания, об из-
бранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей, домашнего 
ареста, запрета определенных действий, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, 
сведения о вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по 
обеспечению иска и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках. 
При наличии у обвиняемого или потерпевшего иждивенцев, сообщается информация о 
принятых мерах по обеспечению их прав. В справке указываются соответствующие 
листы уголовного дела. 

Если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено 
наказание в виде штрафа, то в справке к обвинительному постановлению указывается 
информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных доку-
ментов на перечисление суммы штрафа, предусмотренная Федеральным законом от 
27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О национальной пла-
тежной системе». 

6. По аналогии с производством предварительного следствия следственной 
группой, в УПК РФ закреплена возможность производства дознания группой до-
знавателей в случае сложности уголовного дела или его большого объема. Реше-
ние о производстве дознания группой дознавателей, об изменении ее состава прини-
мает начальник органа дознания. Оно оформляется отдельным постановлением или о 
производстве дознания группой указывается в постановлении о возбуждении уголов-
ного дела. В постановлении, во-первых, должны быть перечислены все дознаватели, 
которым поручено производство дознания; во-вторых, указывается, кто из дознавателей 
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назначается руководителем группы дознавателей; в-третьих, вносятся сведения о 
привлеченных должностных лицах органов, осуществляющих оперативно-разыскную 
деятельность, с целью содействия дознанию производством оперативно-разыскных 
мероприятий. Состав группы дознавателей объявляется подозреваемому (обвиняемо-
му) и выясняются имеющиеся основания для отвода таковых.  

Руководитель группы дознавателей принимает уголовное дело к своему производ-
ству, организует работу группы дознавателей, руководит действиями других дознава-
телей, составляет обвинительный акт, принимает решения в рамках полномочий, ука-
занных в ст. 223.2 УПК РФ: 1) о выделении уголовного дела в отдельное производство 
в порядке, установленном ст. 153-155 УПК РФ; 2) прекращении уголовного дела пол-
ностью или частично; 3) приостановлении или возобновлении производства по уго-
ловному делу; 4) письменном уведомлении о подозрении в совершении преступления; 
5)привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме предъявленного ему обви-
нения; 6) направлении обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую ме-
дицинскую помощь в стационарных условиях, для производства, соответственно, су-
дебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы (за исключением 
случаев, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ); 7) возбуждении перед прокурором 
ходатайства о продлении срока дознания; 8) возбуждении с согласия прокурора перед 
судом ходатайства об избрании меры пресечения, а также о производстве следствен-
ных иных процессуальных действий, предусмотренных ч. 2 ст. 29 УПК РФ; выполняет 
иные полномочия, предусмотренные законом (ст. 223.2 УПК РФ). 

7. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 
актом. Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным ак-
том, 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 
ст. 225 УПК РФ со своими письменными указаниями. При этом прокурор может уста-
новить срок для производства дополнительного дознания не более 10 суток, а для пе-
ресоставления обвинительного акта — не более 3 суток. Дальнейшее продление срока 
дознания осуществляется на общих основаниях и в порядке, которые установлены 
ч. 3–5 ст. 223 УПК РФ; 

3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24–28 УПК 
РФ; 

4) о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия. 
Правила п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК РФ о направлении уголовного дела вышестоящему про-

курору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему 
суду, в полной мере применимы и для дел, расследованных в форме дознания. 

При утверждении обвинительного акта прокурор вправе своим постановлением 
исключить из него отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвине-
ние на менее тяжкое. 

Копия обвинительного акта с приложениями должна быть вручена прокурором: 
обвиняемому обязательно, защитнику и потерпевшему — при наличии их ходатайства 
об этом. В случаях отказа обвиняемого от получения копии обвинительного акта, его 
неявки по вызову прокурора или уклонения от получения копии обвинительного акта 
иным образом прокурор направляет уголовное дело в суд с указанием причин, по ко-
торым копия обвинительного акта не была вручена обвиняемому. 

Постановление прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для про-
изводства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта 
может быть обжаловано дознавателем с согласия начальника органа дознания выше-
стоящему прокурору в течение 48 часов с момента поступления к дознавателю уго-
ловного дела. Вышестоящий прокурор в течение 3 суток с момента поступления соот-
ветствующих материалов выносит одно из следующих постановлений: 
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1) об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя; 
2) об отмене постановления нижестоящего прокурора. В этом случае вышестоящий 

прокурор утверждает обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд. 
Обжалование указанного решения прокурора приостанавливает его исполнение, а 

также исполнение указаний прокурора, связанных с данным решением. 
8. Особенности категорий уголовных дел, подлежащих расследованию в фор-

ме дознания 
Дознаватели не вправе расследовать преступления, совершенные военнослужа-

щими, или лицами, которые отнесены к особой категории лиц (раздел 17 УПК РФ).  
Новеллой УПК РФ следует признать положение о том, что органы дознания впра-

ве расследовать преступления, совершенные несовершеннолетними. Данный вывод 
следует из смысла норм гл. 50 УПК РФ, устанавливающей особый порядок производ-
ства по делам несовершеннолетних. Правила указанной главы упоминают дознавате-
ля как субъекта принятия решений по делам в отношении несовершеннолетних (ст. 426 
УПК РФ).  

Нa основании ч. 4 ст. 433 УПК РФ в отношении этих двух категорий лиц производ-
ство по уголовному делу ведется в обычном порядке без применения особых правил, 
установленных гл. 51 УПК РФ. Следовательно, при совершении преступления, отнесен-
ных к подследственности органов дознания, указанными категориями лиц расследова-
ние может производиться в форме дознания. Данный вывод следует из смысла положе-
ния п. 3 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, согласно которому прокурор вправе вернуть обвинительный 
акт органу дознания, если есть необходимость вместе с обвинительным актом составить 
постановление о применении принудительной меры медицинского характера. 

Производство дознания в отношении судей, прокуроров, следователей и иных лиц, 
обладающих должностными иммунитетами, перечисленных в ст. 447 УПК РФ, п. «в» 
ч. 1 ст. 151 УПК РФ, а также по уголовным делам о преступлениях, совершенных в от-
ношении этих лиц в связи с их профессиональной деятельностью, находится в компе-
тенции следователей Следственного комитета РФ (п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ). 

За исключением перечисленных особенностей, порядок дознания аналогичен про-
цедуре предварительного следствия.  

17.3. Производство органом дознания неотложных  
следственных действий по уголовным делам,  

по которым предварительное следствие обязательно 
Закон предусматривает для должного обеспечения назначения уголовного судо-

производства и своевременности принятия процессуальных решений производство 
органом дознания неотложных следственных действий (ст. 157 УПК РФ). При произ-
водстве такого дознания орган дознания возбуждает уголовное дело по правилам 
ст. 146 УПК РФ, проводит неотложные следственные действия и не позднее 10 суток со 
дня возбуждения уголовного дела направляет его руководителю следственного органа 
в порядке ст. 149 УПК РФ. 

Производство неотложных следственных действий органом дознания по уголов-
ному делу уже не именую термином «дознание», хотя именно она является его класси-
ческим образом. 

Производство неотложных следственных действий является факультативным 
этапом расследования, так как: во-первых, имеет место не по всем уголовным делам, 
по которым производство предварительного следствия обязательно; во-вторых, 
включается в срок предварительного следствия. 

Перечень неотложных следственных действий при производстве по делам, по ко-
торым предварительное следствие обязательно, не определен. Следовательно, дознава-
тель вправе произвести любое следственное действие, если оно является неотложным, 
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несвоевременность проведения которого приведет к утере доказательств либо ин-
формации, имеющей значение для уголовного дела; усложнению процедуру восста-
новления нарушенных прав потерпевшего, но до момента сбора достаточных доказа-
тельств для предъявления лицу обвинения. 

Органам дознания рекомендуется уведомлять руководителя следственного органа 
об обнаружении подследственного следователю преступления не только в момент 
направления ему уголовного дела, но и сразу после установления подследственности 
такового. 

После передачи дела руководителю следственного органа орган дознания может 
производить по нему следственные и разыскные действия только по письменному 
поручению следователя, которое оформлено со ссылкой на ст. 38 УПК РФ. Среди субъ-
ектов органа дознания выделяют лишь три категории должностных лиц, наделенных 
таким кругом процессуальных прав: сотрудник уголовного розыска, участковый упол-
номоченный полиции, инспектор ГИБДД.  

Каких-либо ограничений по поводу перечня оперативно-разыскных мер, которые 
принимает орган дознания по переданному следователю уголовному делу, законода-
тель не предусмотрел. Поэтому следователю не рекомендуется предписывать или за-
прещать органу дознания применение тех или иных оперативно-разыскных мер. 

Орган дознания не вправе производить те следственные и иные процессуальные 
действия, которые относятся к исключительной компетенции следователя либо по-
следующим этапам расследования: вынесение постановления о привлечении лица в 
качестве обвиняемого, предъявление обвинения, допрос обвиняемого; возбуждение 
ходатайства о наложении денежного взыскания; составление обвинительного заклю-
чения, ознакомление с оконченными материалами дела; прекращение уголовного де-
ла, приостановление уголовного дела и др.  

Несмотря на то, что закон говорит лишь о производстве неотложных следственных 
действий, это не исключает возможность органом дознания осуществлять иные про-
цессуальные действия, применять меры принуждения, осуществлять действия непро-
цессуального характера. 

Процессуальные действия по собиранию и проверке доказательств, не относящиеся 
к категории следственных: истребование и принятие представленных предметов и 
документов, справок, актов ревизий, инвентаризаций и др.  

Неотложные меры процессуального принуждения: задержание подозреваемого 
(ст. 91, 92 УПК РФ), избрание мер пресечения (ст. 100 УПК РФ), наложение ареста на 
имущество (ст. 115 УПК РФ), получение обязательства о явке (ст. 112 УПК РФ), осу-
ществление привода (ст. 113 УПК РФ). 

Действия непроцессуального характера (административные и оперативно-
разыскные), например: доставление задержанного, охрана места происшествия, опрос 
граждан, наблюдение, проверочная закупка, оперативный эксперимент и т. д.  

Орган дознания проводит процессуальные действия в пределах своей юридиче-
ской компетенции, т. е. по установленному законом кругу преступлений (ч. 2 ст. 157 
УПК РФ), который определяется правилами подследственности уголовных дел. При 
этом следует иметь в виду, что в неотложной ситуации на начальном этапе расследо-
вания подследственность устанавливается лишь предварительно, с известной долей 
вероятности. Окончательно подследственность дела определит прокурор после за-
вершения начального этапа расследования.  

В ч. 2 ст. 41 УПК РФ установлен запрет на возложение полномочий по проведению 
дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу 
оперативно-разыскные мероприятия. Однако он касается лишь тех сотрудников орга-
на дознания (дознавателей), на которых возложены обязанности по производству все-
го предварительного расследования в порядке, установленном главой 32 УПК РФ (до-
знания) и не распространяется на сотрудников органов дознания (иных должностных) 
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при проведении неотложных следственных действий по делам, по которым предвари-
тельное следствие обязательно.  

Деятельность органа дознания по выполнению неотложных следственных дей-
ствий должна быть завершена не позднее 10 суток с момента возбуждения дела путем 
передачи его прокурору. Если неотложные следственные действия будут выполнены 
за меньшее время или прокурор передаст дело следователю (п. 8, 9 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), 
то данная деятельность органа дознания заканчивается и до истечения 10-суточного 
срока. Этот срок не подлежит продлению.  

После направления дела прокурору орган дознания вправе производить по нему 
следственные и оперативно-разыскные мероприятия только по письменному поруче-
нию следователя. На органе дознания продолжает лежать обязанность установить ли-
цо, совершившее преступление, о результатах выполнения которой он уведомляет 
следователя (ч. 4 ст. 157). При этом оперативные подразделения органов дознания 
обладают самостоятельностью в выборе конкретных оперативно-разыскных меро-
приятий, согласно оперативно-разыскному законодательству.  

17.4. Дознание в сокращенной форме 
Федеральным законом от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» введена глава 32.1 УПК РФ «Дознание в сокращенной 
форме». 

Дознание в сокращенной форме — это вид дознания, осуществляемого дознава-
телем по уголовному делу, производство предварительного следствия по которому 
необязательно, в случае, если причастность конкретного лица к совершению обще-
ственно опасного деяния очевидна и им не опровергается. 

Наиболее часто данная форма расследования применяется по уголовным делам о 
кражах, угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью; умышленном 
причинении легкого вреда здоровью и побоям; подделке, изготовлении или сбыте 
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков; а также 
по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.  

Введение данного института имеет много положительного: 
1) быстрота направления уголовного дела в суд, что способствует реализации 

принципа разумного срока уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ);  
2) неотвратимость наказания, своевременная защита прав и законных интересов 

потерпевших.  
Рассмотрим условия, при наличии которых производится дознание в сокращенной 

форме: 
1) согласие подозреваемого о производстве по уголовному делу дознания в со-

кращенной форме, оформленное ходатайством; 
2) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам од-

ного или нескольких преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ; 
3) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного пре-

ступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в по-
становлении о возбуждении уголовного дела; 

4) отсутствуют следующие обстоятельства: 
3.1. подозреваемый является несовершеннолетним; 
3.2. имеются основания для производства о применении принудительных мер ме-

дицинского характера в порядке, установленном главой 51 УПК РФ; 
3.3. подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок уголовного судопроизводства, установленный главой 52 УПК РФ; 
3.4. лицо подозревается в совершении двух или более преступлений, если хотя бы 

одно из них не относится к преступлениям, подследственным дознанию; 
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3.5. подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроиз-
водство; 

3.6. потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме.  
Таким образом, условия могут быть классифицированы исходя из содержания на 

юридические (обстоятельства, которые сами не порождают возникновение, измене-
ние или прекращение правоотношений, но имеют юридическое значение для возник-
новения правовых последствий) и фактические обстоятельства. 

Сроки проведения дознания в сокращенной форме 
Дознание в сокращенной форме в силу ст. 226.6 УПК РФ должно быть окончено в 

срок, не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве до-
знания в сокращенной форме.  

В этот срок включается время со дня вынесения постановления о производстве до-
знания в сокращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору с обвини-
тельным постановлением, включая время составления (пересоставления при наличии к 
тому оснований) обвинительного постановления, ознакомления с материалами дела 
обвиняемого и его защитника, предусмотренное ч. 3, 4 и 8 ст. 226.7 УПК РФ. Указанный 
срок может быть продлен прокурором до 20 суток (но не может превышать сроки до-
знания в общем порядке)181, при этом постановление о продлении срока дознания в со-
кращенной форме должно быть представлено прокурору не позднее, чем за 24 часа до 
истечения срока дознания. В случае прекращения дознания в сокращенной форме и 
продолжения производства по уголовному делу в общем порядке срок дознания в со-
кращенной форме засчитывается в общий срок предварительного расследования. 

О продлении срока дознания уведомляются подозреваемый с его защитником и 
потерпевший с его представителем (ч. 3 ст. 226.6 УПК РФ). 

Если в ходе дознания в сокращенной форме становится известным о наличии ос-
нований, исключающих производство такого дознания, то производство по уголовно-
му делу должно быть продолжено в общем порядке. 

Порядок проведения дознания в сокращенной форме 
До начала проведения первого допроса подозреваемого дознаватель разъясняет 

последнему право заявить ходатайства о проведении дознания в сокращенной форме, 
о чем делается отметка в протоколе допроса подозреваемого. В течение двух суток с 
момента разъяснения права на заявления ходатайства, подозреваемый вправе заявить 
такое ходатайство в письменной форме. Оно должно быть подписано подозреваемым и 
его защитником (ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ). Из этого положения следует, что участие за-
щитника при производстве дознания в сокращенной форме обязательно. 

Рассмотрев указанное ходатайство, дознаватель должен его разрешить путем вы-
несения постановления о его удовлетворении или отказе в его удовлетворении. Об 
удовлетворении ходатайства дознаватель уведомляет прокурора в течение 24 часов. 
Кроме этого дознаватель выносит постановление о проведении дознания в сокращен-
ной форме. 

Подозреваемый, его защитник и потерпевший вправе обжаловать это постановле-
ние прокурору или в суд. 

В случае если дознаватель удовлетворил ходатайство подозреваемого о проведе-
нии дознания в сокращенном порядке, он проводит следственные действия в объеме, 
достаточном для установления события преступления, размера причиненного им 
ущерба, а также виновности подозреваемого. Таким образом, дознаватель проводит 
лишь те следственные действия, которые необходимы и достаточны для установления 
наличия события преступления, характера и размера причиненного ущерба, а также 
вины подозреваемого в совершении инкриминируемого преступления. 

                                                           
181 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при производстве дознания в сокра-

щенной форме: Приказ Генпрокуратуры России от 03 июля 2013 г. № 262 // Законность. № 9. 2013. С. 68–71.  

consultantplus://offline/ref=B119CCB4B758C2B81E7C9A127693CFF926B97979A0B7FCD682D6946D0E3E1F1F62E04C2C726Ct7sDT
consultantplus://offline/ref=B119CCB4B758C2B81E7C9A127693CFF926B97979A0B7FCD682D6946D0E3E1F1F62E04C2C726Ct7s5T
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С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела дознаватель вправе (ст. 226.5 
УПК РФ): 

1) не проверять доказательства, если они не оспариваются подозреваемым, его 
защитником и 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 обстоятель-
ства, сведения о которых не содержатся в материалах проверки сообщения о преступ-
лении, либо необходимо проверить доказательства, достоверность которых оспорена 
подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем; 

3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, на которые имеются ответы в за-
ключение специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки со-
общения о преступлении. Если заключение специалиста не содержит ответы на все необ-
ходимые вопросы, есть необходимость установления по уголовному делу 
дополнительных, имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств; 
выводы специалиста ставятся под сомнения подозреваемым, его защитником, потерпев-
шим или его представителем, либо имеются основания для обязательного назначения 
судебной экспертизы, то экспертиза в ходе дознания в сокращенной форме проводится. 

4) не производить другие следственные и процессуальные действия, направлен-
ные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых содержатся в 
материалах проверки сообщения о преступлении, если такие сведения отвечают тре-
бованиям, предъявляемым к доказательствам. 

Отсюда в ходе дознания в сокращенной форме материалы предварительной про-
верки, полученные не процессуальным путем, могут быть использованы как допусти-
мые доказательства. 

Окончание дознания в сокращенной форме. 
Признав, что необходимые следственные действия произведены и объем собран-

ных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления 
подозреваемым, дознаватель составляет обвинительное постановление.  

В обвинительном постановлении указываются обстоятельства, аналогичные, как и 
в обвинительном акте (ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ), а именно:  

1) дата и место его составления;  
2) должность, фамилия, инициалы лица, его составившего;  
3) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;  
4) место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, послед-

ствия и другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела;  
5) формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ;  
6) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их 

содержания, а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, 
краткое изложение их содержания;  

7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;  
8) данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему ущерба. 
Перечень доказательств стороны обвинения и защиты должен включать не только 

ссылки на источники доказательств, но и приведение краткого содержания самих до-
казательств. 

Обвинительное постановление должно быть составлено не позднее 10 суток со дня 
вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме и подписы-
вается дознавателем и утверждается начальником органа дознания. Если принять 
процессуальное решение стадии в указанный строк не представилось возможным, то-
гда дознание осуществляется в общем порядке. 

Не позднее 3 суток со дня составления обвинительного постановления обвиняе-
мый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением 
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и материалами уголовного дела, о чем в протоколе ознакомления участников уголов-
ного судопроизводства с материалами уголовного дела делается соответствующая от-
метка. При наличии ходатайства потерпевшего или его представителя указанные лица 
знакомятся с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в этот 
же срок, о чем в протоколе ознакомления участников уголовного судопроизводства с 
материалами уголовного дела также делается отметка. При невозможности соблюде-
ния указанного срока дознание продолжается в общем порядке. 

Обвиняемый, его защитник, потерпевший и (или) его представитель до окончания 
ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела 
вправе заявить следующие ходатайства: 

1) о признании доказательства, указанного в обвинительном постановлении, не-
допустимым в связи с нарушением закона, допущенным при получении такого доказа-
тельства; 

2) о производстве дополнительных следственных и иных процессуальных дей-
ствий, направленных на восполнение пробела в доказательствах по уголовному делу, 
собранных в объеме, достаточном для обоснованного вывода о событии преступления, 
характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности обвиняемого в со-
вершении преступления; 

3) о производстве дополнительных следственных и иных процессуальных дей-
ствий, направленных на проверку доказательств, достоверность которых вызывает 
сомнение, что может повлиять на законность итогового судебного решения по уго-
ловному делу; 

4) о пересоставлении обвинительного постановления в случае его несоответствия 
требованиям закона. 

Под допущениями при составлении обвинительного постановления нарушениями 
требований уголовно-процессуального закона понимаются такие нарушения, которые 
исключают возможность принятия судом решения по существу дела на основании 
данного постановления (например, постановление не подписано дознавателем, нет 
указаний на прошлые судимости обвиняемого, отсутствуют данные о потерпевшем 
или о месте нахождения обвиняемого и др.). 

К обвинительному постановлению прилагается справка, в которой указываются 
сведения о месте жительства или месте нахождения лиц, подлежащих вызову в судеб-
ное заседание, об избранной мере пресечения, о времени содержания под стражей, до-
машнего ареста, запрета определенных действий, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 
УПК РФ, 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. 

Если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено 
наказание в виде штрафа, то в справке к обвинительному постановлению указывается 
информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных доку-
ментов на перечисление суммы штрафа, предусмотренная Федеральным законом от 
27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О национальной пла-
тежной системе». 

После выполнения указанных действий, дознаватель направляет уголовное дело 
прокурору для утверждения обвинительного постановления. 

После проверки уголовного дела прокурор принимает решение: 
1) об утверждении обвинительного постановления и о направлении уголовного 

дела в суд; 
2) о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного поста-

новления для чего устанавливается срок не более 2 суток; 
3) о проведении дознания в общем порядке; 
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4) о прекращении уголовного дела. 
Уголовное дело направляется для производства расследования в общем порядке в 

следующих случаях (ст. 226.8 УПК РФ): 
1) выяснение наличия обстоятельств, препятствующих расследованию в сокра-

щенной форме; 
2) выявлен факт допущения существенных нарушений норм УПК РФ, повлекших 

ущемление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства; 
3) собранных доказательств недостаточно для обоснованного вывода о событии 

преступления, характере и размере причиненного им ущерба, а также о виновности 
лица в совершении преступления; 

4) установление достаточных оснований самооговора обвиняемого. 
После утверждения обвинительного постановления его копия вручается обвиняе-

мому, защитнику, потерпевшему или представителю и уголовное дело направляется в 
суд. Названные лица об этом уведомляются. 

При утверждении обвинительного постановления прокурор вправе своим поста-
новлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо переквалифициро-
вать обвинение на менее тяжкое. 

Постановление прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для пере-
составления обвинительного постановления или о направлении уголовного дела до-
знавателю для производства дознания в общем порядке может быть обжаловано с со-
гласия начальника органа дознания вышестоящему прокурору дознавателем в 
течение 24 часов с момента поступления к дознавателю уголовного дела. Вышестоя-
щий прокурор в течение 2 суток с момента поступления соответствующих материалов 
выносит одно из следующих постановлений: 

1) об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя; 
2) об отмене постановления нижестоящего прокурора. В этом случае вышестоящий 

прокурор утверждает обвинительное постановление и направляет уголовное дело в суд. 
Такое обжалование решений прокурора приостанавливает их исполнение, а также 

исполнение указаний прокурора, связанных с данными решениями. 
По уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, 

судебное производство осуществляется с рядом исключений: 
1) приговор постановляется на основании исследования и оценки только тех дока-

зательств, которые были указаны в обвинительном постановлении, а также дополни-
тельных данных о личности подсудимого, представленных в порядке, установленном 
ч. 3 ст. 226.9 УПК РФ; 

2) по ходатайству стороны защиты судья вправе приобщить к материалам уголов-
ного дела и учесть при определении меры наказания надлежащим образом оформлен-
ные документы, содержащие дополнительные данные о личности подсудимого, 
о наличии у него иждивенцев, а также иных смягчающих наказание; 

3) при возражении какой-либо стороны о дальнейшем производстве по уголовно-
му делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, с применением 
особого порядка судебного разбирательства, а также по собственной инициативе при 
установлении обстоятельств, препятствующих постановлению законного, обоснован-
ного и справедливого приговора, в том числе при установлении факта самооговора, 
судья возвращает уголовное дело прокурору для передачи его по подследственности и 
производства дознания в общем порядке. 

В случае постановления обвинительного приговора по уголовному делу, произ-
водство по которому осуществлялось в сокращенной форме дознания, назначенное 
подсудимому наказание не может превышать одну вторую максимального срока или 
размера наиболее строго вида наказания, предусмотренного за совершенное пре-
ступление. 



Глава 17. Особенности производства дознания 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. В чем сходство и различие предварительного следствия и дознания как формы

расследования? 
2. Каковы сроки дознания и порядок их продления?
3. В чем состоят особенности процесса доказывания при производстве дознания

в сокращенной форме? 
4. Контроль и надзор за дознанием.
5. Начальник органа дознания, начальник подразделения дознания: понятие,

процессуальный статус, отличия в принятии процессуальных решений по уголовным 
делам. 

6. Условия производства дознания.
7. Должностные лица, уполномоченные осуществлять дознание.
8. При каких обстоятельствах исключается производство дознания в сокращен-

ной форме? 
9. Первоначальные и неотложные следственные действия: понятие, отличие.
10. Особенности стадии возбуждения уголовного дела при производстве дозна-

ния. 
11. Решение вопросов подследственности между следователем и дознавателем.
12. Как реализуются общие условия предварительного расследования в дознании?
13. Порядок и особенности избрания мер пресечения и применения иных мер

принуждения при расследовании в форме дознания. 
14. В чем различие полномочий прокурора по поступившему уголовному делу с

обвинительным заключением, обвинительным актом и обвинительным постановле-
нием? 

15. Особенности окончания дознания с обвинительным актом.
16. Особенности окончания дознания с обвинительным постановлением.
17. Сравните по содержанию и правовым последствиям обвинительное заключе-

ние, обвинительный акт и обвинительное постановление. 
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Раздел III. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Глава 18. ПОДСУДНОСТЬ И ПОДГОТОВКА К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ 
В результате изучения материалов главы обучающийся должен: 
Знать: понятие и виды подсудности; сущность и признаки стадии подготовки к су-

дебному заседанию; место и роль стадии подготовки к судебному заседанию в общей 
системе стадий уголовного судопроизводства; порядок подготовки к судебному заседа-
нию; основания и порядок проведения предварительного слушания; виды и содержание 
итоговых решений, принимаемых на данной стадии; 

Уметь: оперировать юридическими понятиями «подсудность», «подготовка к су-
дебному заседанию», «предварительное слушание»; анализировать правовые нормы, 
регламентирующие порядок производства на стадии подготовки к судебному заседа-
нию; давать оценку форме и содержанию основных процессуальных документов, со-
ставляемых на стадии подготовки к судебному заседанию; 

Владеть навыками: работы с законодательством, регламентирующим правила 
определения подследственности и порядок подготовки к судебному заседанию; приня-
тия процессуальных решений на стадии подготовки к судебному заседанию; составле-
ния процессуальных документов, выносимых судьей при подготовке к судебному заседа-
нию; принятия необходимых мер охраны прав участников стадии подготовки к 
судебному заседанию. 

Ключевые термины: понятие подсудности; признаки стадии подготовки к судебно-
му заседанию; роль стадии подготовки к судебному заседанию в общей системе стадий 
уголовного судопроизводства; проведение предварительного слушания. 

18.1. Понятие, значение и признаки подсудности 
Реализуя положение Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 47) о том, что ни-

кто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к под-
судности которых оно отнесено законом, УПК РФ закрепляет принцип осуществления 
правосудия только судом (ст. 8) и правила подсудности уголовных дел (ст. 31–36, 451). 

При этом под подсудностью принято понимать совокупность признаков уголовного 
дела, в зависимости от которых определяется, какой суд должен рассматривать уголов-
ное дело в качестве суда первой инстанции. 

Институт подсудности определяет существование строгих правил распределения 
уголовных дел между судами различных уровней и различной территориальной компе-
тенции: уголовные дела рассматриваются мировыми судьями и федеральными судами 
общей юрисдикции (районными судами, верховными судами республик, краевыми и 
областными судами, судами городов федерального значения (Москва, Санкт-
Петербург, Севастополь), судами автономных областей и округов, военными судами, 
Верховным Судом Российской Федерации). Эти правила выступают гарантией незави-
симости и беспристрастности суда, обеспечивают подсудимому реализацию права на 
справедливое судебное разбирательство. Именно поэтому нарушения правил подсуд-
ности влекут за собой самые серьезные правовые последствия в виде отмены приго-
вора или иного решения суда (в частности, при производстве в суде апелляционной 
инстанции одним из оснований отмены или изменения судебного решения являются 
существенные нарушения уголовно-процессуального закона (п. 2 ст. 389.15 УПК РФ), 
в число которых входит вынесение решения незаконным составом суда (п. 2 ч. 2 
ст. 389.17 УПК РФ). Таким образом, правила подсудности призваны гарантировать 
правильное рассмотрение уголовных дел и постановление правосудного (законного, 
обоснованного и справедливого — ст. 297 УПК РФ) приговора. 
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В свою очередь, институт подсудности имеет и организационно-правовое значе-
ние: на основе правил подсудности уголовные дела распределяются между судами 
общей юрисдикции; правила подсудности способствуют правильному формированию 
судейского корпуса пропорционально количеству рассматриваемых дел; применение 
правил подсудности исключает необоснованные процессуальные споры и т. д. 

Выделяют следующие признаки подсудности: 
Предметный (родовой) признак определяет подсудность в зависимости от ква-

лификации совершенного преступления по соответствующей части и статье УК РФ. 
По этому признаку мировому судье подсудны почти все дела о преступлениях, 

максимальное наказание за которые не превышает трех лет лишения свободы, за 
исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в ч. 1 ст. 31 УПК РФ, кото-
рые ввиду сложности процесса доказывания отнесены к компетенции районного су-
да, например, убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обо-
роны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление — ст. 108 УК РФ; причинение смерти по неосторожности — ч. 1 ст. 109 
УК РФ; развратные действия — ст. 135 УК РФ; злоупотребления при эмиссии ценных 
бумаг — ст. 185 УК РФ и т. д. 

Районному суду подсудно большинство уголовных дел и его подсудность, согласно 
ч. 2 ст. 31 УПК РФ, определяется методом исключения: ему подсудны дела обо всех пре-
ступлениях, кроме дел, подсудных мировым судьям, вышестоящим и военным судам. 

Верховному суду республики, краевому или областному суду, суду города феде-
рального значения, суду автономной области и суду автономного округа, то есть суду 
субъекта Российской Федерации, подсудны дела о наиболее тяжких преступлениях, 
перечисленных в ч. 3 ст. 31 УПК РФ (например, убийство при отягчающих обстоятель-
ствах — ч. ст. 105 УК РФ; незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в особо крупном 
размере — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; посягательство на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля — ст. 277 УК РФ; посягательство на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное расследование — ст. 295 УК РФ; посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа — ст. 317 УК РФ и др.). Помимо этого 
суды субъектов Российской Федерации рассматривают уголовные дела, в материалах 
которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну. 

Отдельно уголовно-процессуальный закон определяет подсудность 1-го Восточно-
го окружного военного суда, 2-го Западного окружного военного суда, Центрального 
окружного военного суда и Южного окружного военного суда: 

— уголовные дела, подсудные судам субъекта Российской Федерации, а также 
гарнизонным военным судам и окружным (флотским) военным судам; 

— уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 205 (террористический 
акт), ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ст. 205.2 (публичные при-
зывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 
терроризма), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической 
деятельности), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 
ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в дея-
тельности такой организации), 206 (захват заложника), ч. 4 ст. 211 (угон судна воздуш-
ного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, совершен-
ные организованной группой либо повлекшие по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия), ст. 361 (акт международного терроризма) УК РФ; 

— уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 277 (посягательство на 
жизнь государственного или общественного деятеля), ст. 278 (насильственный захват 
власти или насильственное удержание власти), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 360 
(нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) УК 
РФ, если их совершение сопряжено с осуществлением террористической деятельности; 
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— уголовные дела о преступлениях, при назначении наказания за которые подле-
жит учету отягчающее обстоятельство, предусмотренное пунктом «р» ч. 1 ст. 63 (совер-
шение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма) УК РФ. 

Персональный признак определяет подсудность в зависимости от особенностей 
субъекта преступления:  

1) уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Государствен-
ной Думы, судьи Конституционного Суда Российской Федерации, судьи федерального 
суда общей юрисдикции, мирового судьи, судьи конституционного (уставного) суда 
субъекта Российской Федерации по их ходатайствам, заявленным до начала судебного 
разбирательства, рассматриваются судом субъекта Российской Федерации. 

2) уголовные дела о преступлениях, совершенных военнослужащими и граждана-
ми, проходящими военные сборы, подсудны военным судам.  

Так, гарнизонные военные суды рассматривают уголовные дела обо всех преступ-
лениях, совершенных военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, 
за исключением уголовных дел, подсудных вышестоящим военным судам. При этом 
окружному (флотскому) военному суду подсудны уголовные дела, указанные в ч. 3 
ст. 31 УПК РФ (подсудность суда субъекта Российской Федерации), в отношении воен-
нослужащих и граждан, проходящих военные сборы, а также уголовные дела, передан-
ные в данный суд в соответствии с ч. 4–7 ст. 35 УПК РФ (в случае реальной угрозы лич-
ной безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, 
родственников или близких лиц по решению Верховного Суда РФ). 

Территориальный признак подсудности определяется местом совершения пре-
ступления.  

По общему правилу уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту со-
вершения преступления (ч. 1 ст. 32 УПК РФ). 

Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, на которое 
распространяется юрисдикция иного суда, то такое уголовное дело подсудно суду по 
месту окончания преступления. Если же преступления совершены в разных местах, то 
уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то 
место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу пре-
ступлений или совершено наиболее тяжкое из них. 

Если возникают случаи, когда преступление совершено вне пределов Российской 
Федерации и предварительное расследование осуществлялось на территории Россий-
ской Федерации в рамках исполнения запроса иностранного государства об осуществ-
лении уголовного преследования по основаниям, предусмотренным ст. 12 УК РФ (дей-
ствие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов 
Российской Федерации), уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого 
распространяется на место жительство или место пребывания потерпевшего в Россий-
ской Федерации либо на место жительство или место пребывания обвиняемого в Рос-
сийской Федерации, если потерпевший проживает вне пределов Российской Федера-
ции (ч. 4 ст. 32 УПК РФ). 

Уголовно-процессуальный закон уделяет отдельное внимание такой категории уго-
ловных дел, как дела частного обвинения. Так, согласно ч. 5 ст. 32 УПК РФ уголовное де-
ло частного обвинения или заявление потерпевшего о преступлении, совершенном 
гражданином Российской Федерации в отношении гражданина Российской Федерации 
вне ее пределов, подлежит рассмотрению мировым судьей, чья юрисдикция распро-
страняется на территорию, на которой проживает потерпевший или обвиняемый. 

При этом указанные правила о территориальной подсудности имеют свои исклю-
чения. Так, территориальная подсудность может быть изменена в случае удовлетво-
рения ходатайства стороны об отводе всего состава суда, либо в случае удовлетворе-
ния ходатайства стороны или по инициативе председателя суда, в который поступило 
уголовное дело, если все судьи данного суда ранее принимали участие в производстве 
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по рассматриваемому уголовному делу, что является основанием для их отвода, либо 
если не все участники уголовного судопроизводства по данному уголовному делу 
проживают на территории, на которую распространяется юрисдикция данного суда, 
и все обвиняемые согласны на изменение территориальной подсудности данного уго-
ловного дела. 

Еще одним основанием изменения территориальной подсудности является нали-
чие реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства, их 
близких родственников, родственников или близких лиц. Однако его действие распро-
страняется только на уголовные дела о преступлениях террористического характера 
(ст. 205 — террористический акт, ст. 205.1 — содействие террористической деятель-
ности и др.) В рассматриваемом случае по ходатайству Генерального прокурора РФ 
или его заместителя уголовное дело по решению Верховного Суда РФ может быть пе-
редано для рассмотрения в окружной (флотский) военный суд по месту совершения 
преступления. 

Альтернативный признак (по связи дел) определяет, какой суд будет рассмат-
ривать уголовное дело, подсудное разным судам.  

В частности, возможны случаи, когда в рамках одного уголовного дела обвиняется 
одно лицо или группа лиц в совершении нескольких преступлений, уголовные дела о 
которых подсудны судам разных уровней, а выделить уголовное дело в отдельное 
производство невозможно, так как это может негативно отразиться на всесторонности 
и объективности их разрешения. В этих обстоятельствах уголовное дело обо всех пре-
ступлениях рассматривается вышестоящим судом (ч. 1 ст. 33 УПК РФ). 

Так же, если дела о преступлениях, совершенных группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом, 
подсудны военному суду в отношении хотя бы одного из соучастников, а выделение 
уголовного дела в отношении остальных лиц невозможно, указанные дела в отноше-
нии всех лиц рассматриваются соответствующим военным судом (ч. 7.1 ст. 31 УПК РФ). 

Споры о подсудности не допускаются. Любое уголовное дело, переданное из одно-
го суда в другой, в порядке, установленном ст. 34 и 35 УПК РФ, подлежит безусловному 
принятию к производству тем судом, которому оно передано. 

18.2. Стадия подготовки к судебному заседанию:  
понятие, задачи, вопросы, подлежащие разрешению 

Стадия подготовки к судебному заседанию начинает производство в суде первой 
инстанции. Основная задача судьи на данной стадии состоит в том, чтобы, не предре-
шая вопрос о виновности (в соответствии с ч. 2 ст. 8 УПК РФ никто не может быть при-
знан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию ина-
че как по приговору суда и в порядке, установленном уголовно-процессуальным 
законом), выяснить наличие оснований для рассмотрения уголовного дела в судебном 
заседании. Стадия подготовки к судебному заседанию является самостоятельной ста-
дией уголовного процесса, состоящей в проверке судьей материалов уголовного дела, 
поступившего в суд, и разрешении вопросов, связанных с подготовкой дела к рассмот-
рению и разрешению его по существу (ч. 2 ст. 231 УПК РФ). 

После окончания предварительного расследования и утверждения прокурором об-
винительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления 
уголовное дело направляется в суд. Однако, прежде чем суд первой инстанции присту-
пит к его рассмотрению, дело обязательно должно быть проверено судьей с целью вы-
яснения вопроса о достаточности материалов для его рассмотрения и об отсутствии 
нарушений закона в ходе предварительного расследования. В случае назначения су-
дебного заседания должны быть решены вопросы, связанные с подготовкой к нему, 
и выполнены необходимые подготовительные действия. 
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Таким образом, на стадии подготовки к судебному заседанию решается две группы 
вопросов: первая группа связана с проверкой материалов проведенного расследова-
ния; вторая группа — с подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседании. 

Исходя из этого, по отношению к предшествующим стадиям уголовного процесса 
стадия подготовки к судебному разбирательству носит проверочный характер. В ре-
зультате такой проверки принимается решение о дальнейшем направлении уголовного 
дела. По отношению к судебному разбирательству эта стадия носит подготовительный 
характер, поскольку на ней принимаются решения о составе суда, о месте и времени, об 
участниках судебного заседания и т. д. и выполняются действия, направленные на подго-
товку предстоящего судебного заседания, создание условий беспрепятственного рас-
смотрения уголовного дела судом первой инстанции. 

Отдельно возможно выделить и такие особенности стадии подготовки к судебно-
му заседанию, которые обусловливают ее особое значение и место в системе всего 
уголовного судопроизводства: 

— только решение судьи о назначении судебного заседания является правовым 
основанием для судебного разбирательства уголовного дела (отсутствие процессуаль-
ного документа о предании обвиняемого суду признается существенным нарушением 
уголовно-процессуального закона, которое влечет за собой отмену приговора); 

— именно с момента вынесения постановления о назначении судебного заседа-
ния обвиняемый становится подсудимым, приобретая тем самым дополнительные 
процессуальные гарантии защиты своих прав и законных интересов; 

— правильное и полное разрешение подлежащих рассмотрению вопросов при 
назначении судебного заседания является гарантией соблюдения прав, свобод и за-
конных интересов лиц, вовлекаемых в сферу производства по уголовным делам, так 
как в настоящей стадии выявляются и устраняются допущенные в досудебном произ-
водстве нарушения и ошибки, решаются важные вопросы, касающиеся дальнейшего 
движения уголовного дела, предотвращается необоснованное привлечение лица к 
уголовной ответственности; 

— принятие законного и обоснованного решения в стадии подготовки к судеб-
ному заседанию служит также важной гарантией интересов правосудия, поскольку 
назначение к судебному разбирательству некачественно расследованного уголовного 
дела не позволит суду полно и всесторонне исследовать материалы дела, вынести за-
конный, обоснованный и справедливый приговор, тем самым затруднит достижение 
задач уголовного судопроизводства в целом; 

— и наконец, на стадии подготовки к судебному заседанию окончательно опре-
деляются пределы судебного разбирательства. Оно будет осуществляться только в 
отношении тех обвиняемых и лишь по тому обвинению, которые указаны в постанов-
лении о назначении судебного заседания. Выйти за эти пределы суд не может. Точное 
определение пределов судебного разбирательства является гарантией обеспечения 
права обвиняемого на защиту. 

Итак, судья, изучая поступившее уголовное дело, оценивая итоги предварительно-
го расследования, собранные доказательства и выводы по уголовному делу с точки 
зрения наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для его судеб-
ного рассмотрения, должен выяснить в отношении каждого из обвиняемых следующее 
вопросы, указанные в ст. 228 УПК РФ: 

1) подсудно ли уголовное дело данному суду; 
2) вручены ли копии обвинительного заключения или обвинительного акта. Уголов-

но-процессуальный закон предусматривает обязанность прокурора по вручению об-
виняемому и другим заинтересованным участникам (защитнику и потерпевшему при 
наличии соответствующих ходатайств) копий обвинительного заключения, обвини-
тельного акта, обвинительного постановления (ч. 2 ст. 222, ч. 3 226, ч. 3 ст. 226.8 УПК 
РФ). Если обвиняемый отказался от их получения либо иным способом уклонился от 
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их получения, прокурор вправе направить уголовное дело в суд с обязательным указа-
нием причин, по которым копия указанных документов не была вручена. В каждом 
конкретном случае судья должен выяснить причины не вручения обвиняемому копии 
обвинительного заключения, обвинительного акта, обвинительного постановления, 
проверить оформлен ли отказ в его получении в письменном виде, подтвержден ли 
документально факт неявки по вызову и т. д.;  

3) подлежит ли избранию, отмене или изменению мера пресечения, а также подле-
жит ли продлению срок домашнего ареста, срок содержания под стражей или срок за-
прета определенных действий. При выяснении этого вопроса судье необходимо оце-
нить обоснованность и целесообразность дальнейшего применения в отношении 
обвиняемого меры пресечения, избранной в ходе предварительного расследования, 
а также установить, изменились ли обстоятельства, учитываемые при избрании меры 
пресечения. Вопрос об избрании меры пресечения в виде запрета определенных дей-
ствий, залога, домашнего ареста или заключения под стражу либо о продлении срока 
названных мер пресечения рассматривается в судебном заседании судьей по ходатай-
ству прокурора или по собственной инициативе с участием обвиняемого, его защит-
ника, законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого и прокурора в по-
рядке, установленном ст. 105.1 и ст. 108 УПК РФ, либо на предварительном слушании, 
проводимом при наличии оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 229 УПК РФ; 

4) подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и поданные жалобы. Су-
дья изучает все ходатайства и жалобы, как поступившие непосредственно в суд, так и 
те, которые были поданы на стадии предварительного расследования, но остались без 
разрешения. Судья должен выяснить этот вопрос в отношении каждого из обвиняе-
мых. При этом следует иметь в виду, что речь в рассматриваемом случае идет лишь о 
тех ходатайствах, поступление которых не является основанием проведения предва-
рительного слушания, то есть могут быть удовлетворены лишь обоснованные хода-
тайства, которые не требуют проверки (например, о допуске к участию в деле защит-
ника, о вызове в суд дополнительных свидетелей, об истребовании документов и т. д.). 
Решение судьи по каждому заявленному ходатайству или жалобе отражается в поста-
новлении о назначении судебного заседания или в постановлении, принятом по ито-
гам предварительного слушания (ч. 3 ст. 236 УПК РФ); 

5) приняты ли меры по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа. Если сле-
дователь в ходе предварительного расследования не предпринял таких мер, судья на 
стадии подготовки к судебному заседанию вправе по ходатайству прокурора вынести 
постановление о принятии мер по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа и 
поручить его исполнение судебному приставу-исполнителю (ч. 1 ст. 230 УПК РФ); 

6) приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлени-
ем, или возможной конфискации имущества, а также подлежит ли продлению срок 
ареста, наложенного на имущество. Так же, как и в рассмотренном выше случае, если 
следователь в ходе предварительного расследования не предпринял указанных мер, 
то согласно ч. 2 ст. 230 УПК РФ судья вправе по ходатайству потерпевшего, граждан-
ского истца или их представителей либо прокурора вынести постановление о приня-
тии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, или воз-
можной конфискации имущества. Если обеспечительные меры приняты, то судье в 
стадии подготовки судебного заседания важно удостовериться, что этих мер доста-
точно для исполнения приговора в части гражданского иска или возможной конфис-
кации имущества, а также в том, что срок ареста, наложенного на имущество, не требу-
ет продления; 

7) имеются ли основания проведения предварительного слушания.  
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18.3. Предварительное слушание:  
основания, порядок проведения и итоговые решения 

Предварительное слушание является необязательным, факультативным элемен-
том стадии назначения судебного заседания. Оно проводится по ходатайству стороны 
или по собственной инициативе суда при необходимости разрешения ряда вопросов, 
требующих ознакомления с материалами уголовного дела и с мнением сторон, для 
устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела судом 
первой инстанции.  

Судья единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон обвинения и 
защиты проводит предварительное слушание при наличии оснований, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 229 УПК РФ:  

1) при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства. Согласно 
ст. 235 УПК РФ, стороны вправе заявить ходатайство об исключении любого доказа-
тельства из перечня доказательств, предъявляемых в судебном разбирательстве. Оно 
должно содержать указание на доказательство, об исключении которого ходатайству-
ет сторона, а также основания для исключения доказательства, предусмотренные 
ст. 75 УПК РФ, и конкретные обстоятельства, обосновывающие ходатайство. Его копия 
передается другой стороне в день представления ходатайства в суд.  

Если стороной было заявлено ходатайство об исключении доказательства, то су-
дья должен выяснить у другой стороны, нет ли у нее возражений. При отсутствии воз-
ражений судья удовлетворяет ходатайство. Приняв решение об исключении доказа-
тельства, суд не может использовать утратившее юридическую силу доказательство 
для обоснования приговора или иного судебного решения, а также исследовать и ис-
пользовать его в ходе судебного разбирательства. 

Для проверки ходатайства судья вправе допросить свидетеля и приобщить к уго-
ловному делу документ, указанный в ходатайстве, если до этого он не был приобщен к 
материалам уголовного дела. Также судья вправе огласить документы, как имеющиеся 
в материалах уголовного дела, так и дополнительно представленные сторонами, если 
одна из сторон возражает против исключения доказательства. 

При этом следует иметь в виду, что в случаях, когда ходатайство об исключении 
доказательства было заявлено стороной защиты на том основании, что оно было по-
лучено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, бремя опровер-
жения доводов, представленных стороной защиты, лежит на прокуроре. В иных случа-
ях бремя доказывания лежит на той стороне, которая заявила ходатайство. 

Решение об исключении доказательства, принятое в ходе предварительного слу-
шания, окончательным не является. В соответствии с ч. 7 ст. 235 УПК РФ при рассмот-
рении уголовного дела по существу суд по ходатайству стороны вправе повторно рас-
смотреть вопрос о признании исключенного доказательства допустимым. 

Отдельно отметим, что ходатайство стороны защиты об истребовании дополни-
тельных доказательств или предметов подлежит удовлетворению, если данные дока-
зательства и предметы имеют значение для уголовного дела; 

2) при наличии основания для возвращения уголовного дела прокурору  
В соответствии со ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собствен-

ной инициативе может возвратить уголовное дело прокурору для устранения препят-
ствий его рассмотрения судом в следующих случаях, если: 

— обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное поста-
новление составлены с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность 
постановления судом приговора или вынесения иного решения; 

— копия обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного 
постановления не была вручена обвиняемому, за исключением случаев, если суд при-
знает законным и обоснованным решение прокурора о направлении уголовного дела в 
суд, когда лицо уклонилось от получения копии указанного документа; 
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— есть необходимость составления обвинительного заключения или обвини-
тельного акта по уголовному делу, направленному в суд с постановлением о примене-
нии принудительной меры медицинского характера; 

— имеются основания для соединения уголовных дел; 
— при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела ему не были 

разъяснены предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ права о рассмотрении в ус-
тановленных законом случаях уголовного дела: а) судом с участием присяжных засе-
дателей; б) коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции; в) с приме-
нением особого порядка судебного разбирательства; г) с проведением предварительного 
слушания; 

— фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, об-
винительном акте, обвинительном постановлении, постановлении о направлении уго-
ловного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, 
свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемого, ли-
ца, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры 
медицинского характера, как более тяжкого преступления, общественно опасного де-
яния либо в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства уста-
новлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие оснований для ква-
лификации действий указанных лиц как более тяжкого преступления, общественно 
опасного деяния. В данном случае суд обязан указать обстоятельства, являющиеся ос-
нованием для квалификации действий обвиняемого, лица, в отношении которого ве-
дется производство о применении принудительной меры медицинского характера, 
как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния. При этом суд не впра-
ве указывать статью Особенной части УК РФ, по которой деяние подлежит новой ква-
лификации, а также делать выводы об оценке доказательств, о виновности обвиняе-
мого, о совершении общественно опасного деяния лицом, в отношении которого 
ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера. 

Также в качестве оснований для возвращения уголовного дела прокурору можно 
назвать следующие: 

— по ходатайству стороны или по собственной инициативе судья возвращает 
уголовное дело прокурору для передачи его по подследственности и производства до-
знания в общем порядке при наличии обстоятельств, исключающих производство до-
знания в сокращенной форме (ст. 226.2 УПК РФ), а также в случае возражений стороны 
против дальнейшего производства по уголовному делу, дознание по которому произ-
водилось в сокращенной форме (ч. 4 ст. 226.9 УПК РФ); 

— судья по ходатайству стороны возвращает уголовное дело прокурору для 
устранения препятствий к его рассмотрению судом в случаях, если: а) после направле-
ния уголовного дела в суд наступили новые общественно опасные последствия ин-
криминируемого обвиняемому деяния, являющиеся основанием для предъявления 
ему обвинения в совершении более тяжкого преступления; б) ранее вынесенные по 
уголовному делу приговор, определение или постановление суда отменены в порядке, 
предусмотренном главой 49 УПК РФ, а послужившие основанием для их отмены новые 
или вновь открывшиеся обстоятельства являются, в свою очередь, основанием для 
предъявления обвиняемому обвинения в совершении более тяжкого преступления. 

При возвращении уголовного дела прокурору судья решает вопрос о мере пресече-
ния в отношении обвиняемого. При необходимости судья продлевает срок содержания 
обвиняемого под стражей для производства следственных и иных процессуальных 
действий с учетом сроков, установленных ст. 109 УПК РФ; 

3) при наличии основания для приостановления или прекращения уголовного дела 
Согласно ст. 238 УПК РФ судья выносит постановление о приостановлении произ-

водства по уголовному делу в следующих случаях:  
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— при тяжелом заболевании обвиняемого, если оно подтверждается медицин-
ским заключением;  

— при направлении судом запроса в Конституционный Суд РФ или принятии 
Конституционным Судом РФ к рассмотрению жалобы о соответствии закона, приме-
ненного или подлежащего применению в данном уголовном деле, Конституции РФ;  

— когда обвиняемый скрылся, и место его пребывания не установлено. При этом 
судья приостанавливает производство по уголовному делу и, если совершил побег об-
виняемый, содержащийся под стражей, возвращает уголовное дело прокурору и пору-
чает ему обеспечить розыск обвиняемого или, если скрылся обвиняемый, не содержа-
щийся под стражей, избирает ему меру пресечения в виде заключения под стражу и 
поручает прокурору обеспечить его розыск;  

— когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность 
его участия в судебном разбирательстве отсутствует. 

В последних двух случаях производство по делу продолжается при наличии хода-
тайства одной из сторон о проведении судебного разбирательства в порядке, преду-
смотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ. 

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в результате пред-
варительного слушания происходит при наличии соответствующих оснований (п. 3–6 
ч. 1, ч. 2 ст. 24, п. 3–6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ), а также при отказе прокурора от обвинения в 
порядке, установленном ч. 7 ст. 246 УПК РФ. Также по ходатайству одной из сторон 
судья вправе прекратить уголовное дело при наличии одного из оснований, преду-
смотренных ст. 25 и 28 УПК РФ (в связи с примирением сторон, а также в связи с дея-
тельным раскаянием). Решение судьи о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования оформляется постановлением, в котором должны быть указаны осно-
вания его прекращения; должны быть решены вопросы: об отмене меры пресечения, 
наложения ареста на имущество, корреспонденцию, временного отстранения от долж-
ности, контроля и записи переговоров, о вещественных доказательствах; 

4) при наличии ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства в 
отсутствие подсудимого. Согласно ч. 5 ст. 247 УПК РФ, в исключительных случаях су-
дебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях 
может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится за пределами тер-
ритории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не бы-
ло привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данно-
му уголовному делу; 

5) для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяж-
ных заседателей.  

Согласно ч. 2 ст. 325 УПК РФ уголовное дело, в котором участвуют несколько под-
судимых, рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении 
всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотрении 
уголовного дела судом в данном составе при отсутствии возражений со стороны 
остальных подсудимых. Если один или несколько подсудимых отказываются от суда 
с участием присяжных заседателей, суд решает вопрос о выделении уголовного дела 
в отношении этих подсудимых в отдельное производство. При этом судом должно 
быть установлено, что выделение уголовного дела в отдельное производство не бу-
дет препятствовать всесторонности и объективности разрешения уголовного дела, 
выделенного в отдельное производство, и уголовного дела, рассматриваемого с уча-
стием присяжных заседателей. При невозможности выделения уголовного дела в 
отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием 
присяжных заседателей; 

6) при наличии не вступившего в законную силу приговора, предусматривающего 
условное осуждение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ра-
нее совершенное им преступление. 
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При наличии в уголовном деле сведений о вынесении в отношении обвиняемого 
приговора, которым обвиняемому назначено условное наказание, и отсутствии сведе-
ний о вступлении его в законную силу судья по результатам предварительного слуша-
ния принимает решение об отложении судебного заседания в связи с наличием не 
вступившего в законную силу приговора, предусматривающего условное осуждение 
лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное им 
преступление (п. 6 ч. 1 ст. 236 УПК РФ); 

7) при наличии основания для выделения уголовного дела. Согласно ст. 239.1 УПК РФ 
по поступившему уголовному делу суд при наличии установленных ст. 154 УПК РФ 
оснований вправе принять решение о выделении уголовного дела в отдельное произ-
водство и направлении его по подсудности, если раздельное рассмотрение судами 
уголовных дел не отразится на всесторонности и объективности их разрешения; 

8) при наличии ходатайства стороны о соединении уголовных дел. Согласно 
ст. 239.2 УПК РФ суд вправе по ходатайству стороны при наличии установленных 
ст. 153 УПК РФ оснований, возникших после поступления уголовного дела в суд, при-
нять решение о соединении уголовных дел в одно производство. 

В целом, ходатайство о проведении предварительного слушания может быть заяв-
лено стороной после ознакомления с материалами уголовного дела или после направ-
ления уголовного дела в суд в течение трех суток со дня получения обвиняемым копии 
обвинительного заключения или обвинительного акта. 

Особое внимание законодатель уделяет порядку вызова сторон. Уведомление о 
вызове сторон в судебное заседание направляется не позднее, чем за трое суток до дня 
проведения предварительного слушания. В этом уведомлении должны быть указаны 
точная дата, время и место судебного заседания. В отсутствие обвиняемого предвари-
тельное слушание может быть произведено лишь по его ходатайству либо при нали-
чии оснований для проведения судебного разбирательства в порядке, предусмотрен-
ном ч. 5 ст. 247 УПК РФ (подсудимый находится за пределами Российской Федерации 
или уклоняется от явки в суд), по ходатайству одной из сторон. Неявка других свое-
временно извещенных участников производства по уголовному делу не препятствует 
проведению предварительного слушания. 

В ходе предварительного слушания ведется протокол. 
Уголовно-процессуальный закон предписывает судье по результатам предвари-

тельного слушания принять одно из решений, перечисленных в ч. 1 ст. 236 УПК РФ:  
— о направлении уголовного дела по подсудности, если в результате изменения 

прокурором обвинения подсудность уголовного дела изменяется; 
— о возвращении уголовного дела прокурору; 
— о приостановлении производства по уголовному делу;  
— о прекращении уголовного дела; 
— о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в соответствии 

со ст. 25.1 УПК РФ и назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа; 

— о назначении судебного заседания;  
— об отложении судебного заседания в связи с наличием не вступившего в за-

конную силу приговора, предусматривающего условное осуждение лица, в отношении 
которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное им преступление; 

— о выделении или невозможности выделения уголовного дела в отдельное 
производство и назначении судебного заседания; 

— о соединении или невозможности соединения уголовных дел в одно производ-
ство и назначении судебного заседания. 

Решение судьи оформляется постановлением, в котором указываются: 1) дата и ме-
сто вынесения постановления; 2) наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вы-
несшего постановление; 3) основания принятого решения (ч. 2 ст. 227 УПК РФ). Кроме 
того, в постановлении должны быть отражены результаты рассмотрения заявленных 



Раздел III. Судебное производство 
 

339 

ходатайств и поданных жалоб. В частности, если судья удовлетворяет ходатайство об ис-
ключении доказательства и при этом назначает судебное заседание, то в постановлении 
указывается, какое доказательство исключается и какие материалы уголовного дела, 
обосновывающие исключение данного доказательства, не могут исследоваться и огла-
шаться в судебном заседании и использоваться в процессе доказывания. 

Судебное решение, принятое по результатам предварительного слушания, может 
быть обжаловано в апелляционном и кассационном порядке, за исключением решения 
о назначении судебного заседания в части разрешения вопросов о месте, дате и време-
ни судебного заседания, о назначении защитника, о вызове в судебное заседание лиц 
по спискам, представленным сторонами, а также о рассмотрении уголовного дела в 
закрытом судебном заседании.  

При отсутствии оснований для проведения предварительного слушания, а также 
передачи дела по подсудности судья выносит постановление о назначении судебного 
заседания.  

18.4. Основания и процессуальный порядок назначения  
судебного заседания 

В теории уголовно-процессуального права выделяют две группы оснований для 
принятия судьей решения о назначении судебного заседания: юридические и фактиче-
ские. Юридические основания — это, прежде всего, соблюдение требований уголовно-
процессуального закона в досудебном производстве; отсутствие обстоятельств, вле-
кущих направление уголовного дела по подсудности, возвращение дела прокурору, 
приостановление производства по уголовному делу или прекращение уголовного де-
ла. Исходя из этого, по результатам выяснения всех вопросов по поступившему в суд 
уголовному делу, судья принимает одно из решений, установленных в ст. 227 УПК РФ:  

1) о направлении уголовного дела по подсудности;  
2) о назначении предварительного слушания;  
3) о назначении судебного заседания.  
Решение должно быть принято в срок не позднее 30 суток со дня поступления уго-

ловного дела в суд. Этот срок начинает исчисляться с даты регистрации уголовного 
дела в учетной входящей документации суда. Уголовно-процессуальный закон (ч. 3 
ст. 227 УПК РФ) предусматривает сокращенный 14-суточный срок принятия решения 
в тех случаях, когда в суд поступает уголовное дело в отношении обвиняемого, содер-
жащегося под стражей.  

Отдельно укажем, что по просьбе стороны суд вправе предоставить ей возмож-
ность для дополнительного ознакомления с материалами уголовного дела, но с учетом 
указанных выше сроков. 

Кроме того, если вместе с уголовным делом в суд поступает постановление о со-
хранении в тайне данных о личности участника уголовного судопроизводства, судья 
обязан принять меры, исключающие возможность ознакомления с данным постанов-
лением иных участников уголовного судопроизводства (ч. 3.1 ст. 227 УПК РФ). 

Фактические основания — это наличие достоверных, допустимых, относимых к 
уголовному делу доказательств, достаточных для его рассмотрения и разрешения по 
существу.  

Изложенный выше материал позволяет заключить, что уголовно-процессуальный 
закон предусматривает два вида процессуальной деятельности судьи при назначении 
судебного заседания. Первый — это упрощенный порядок, сводящийся к единолич-
ным полномочиям и действиям судьи, когда он, без назначения предварительного 
слушания, то есть без участия сторон и без проведения судебного заседания, принима-
ет решение либо о направлении уголовного дела по подсудности, либо о назначении 
судебного заседания; второй — это усложненный порядок, когда судья, установив, что 
необходимо с участием заинтересованных лиц решить важные для дальнейшего  
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рассмотрения уголовного дела вопросы (об исключении доказательств, о возвращении 
дела прокурору, о прекращении уголовного дела и др.), принимает решение о назначе-
нии предварительного слушания, проводит его и только с учетом мнения сторон и ре-
зультатов обсуждения указанных вопросов принимает одно из решений, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 236 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 231 УПК РФ в постановлении о назначении судебного засе-
дания, помимо отражения вопросов, закрепленных ч. 2 ст. 227 УПК РФ, разрешается 
ряд вопросов, необходимых для эффективного рассмотрения и разрешения уголовно-
го дела по существу в суде первой инстанции. К ним относятся следующие:  

— о месте, дате и времени судебного заседания;  
— о рассмотрении уголовного дела судьей единолично или судом коллегиально 

(коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции; судья и коллегия при-
сяжных заседателей);  

— о назначении защитника в случаях, предусмотренных п. 2–7 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, 
когда участие защитника в уголовном судопроизводстве является обязательным;  

— о вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным сторонами 
(решая этот вопрос, судья вправе после изучения материалов дела при наличии к тому 
оснований по собственной инициативе вызвать в судебное заседание других лиц, не-
обходимых для рассмотрения уголовного дела, например, эксперта, давшего заключе-
ние в ходе предварительного расследования, для допроса);  

— о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях, 
когда: а) разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению 
государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны; б) рассматри-
ваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими воз-
раста шестнадцати лет; в) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях 
может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников 
уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство; 
г) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разби-
рательства, их близких родственников, родственников или близких лиц (ч. 2 ст. 241 
УПК РФ);  

— о мере пресечения (за исключением случаев избрания меры пресечения в виде 
домашнего ареста или заключения под стражу). 

В постановлении также должны содержаться решения о назначении судебного за-
седания с указанием фамилии, имени и отчества каждого обвиняемого и квалифика-
ции вменяемого ему в вину преступления, а также о мере пресечения. 

Отдельно отметим, что после назначения судебного заседания подсудимый уже не 
вправе заявлять ходатайства о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных 
заседателей, о проведении предварительного слушания и о рассмотрении уголовного 
дела коллегией из трех судей. 

Стороны извещаются о месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 
пять суток до его начала. При этом, по устоявшемуся правилу, копия постановления о 
назначении судебного заседания в обязательном порядке направляется обвиняемому, 
потерпевшему и прокурору. Все это позволяет им своевременно подготовиться к от-
стаиванию своих позиций при дальнейшем производстве по уголовному делу. 

Со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания рас-
смотрение уголовного дела в судебном заседании должно быть начато не позднее 
14 суток; по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседа-
телей — не позднее 30 суток (с учетом того факта, что рассмотрение уголовного дела в 
судебном заседании не может быть начато ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому 
копии обвинительного заключения или обвинительного акта). 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что понимается под термином «подсудность»? Какие виды подсудности опреде-
лены в УПК РФ? 

2. Что такое стадия подготовки к судебному заседанию? 
3. Какими признаками обладает стадия подготовки к судебному заседанию? 
4. В чем состоит значение стадии подготовки к судебному заседанию? 
5. Какие вопросы выясняет судья при ознакомлении с поступившим уголовным 

делом? 
6. Какие решения принимает судья по результатам изучения поступившего уго-

ловного дела? 
7. Что понимается под предварительным слушанием? Каковы основания его 

назначения? 
8. В каком порядке происходит предварительное слушание? 
9. Как оформляется решение судьи о назначении судебного заседания? Структура 

и содержание процессуального документа. 

Глава 19. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: понятие, сущность и значение судебного разбирательства; общие условия 

судебного разбирательства; структуру и порядок судебного разбирательства; поcта-
новление и провозглашение приговора;  

Уметь: различать рассмотрение дела по существу, отложение и приостановление 
производства; различать структуру норм уголовно-процессуального права;  

Владеть знаниями: об уголовно-процессуальном праве; о соотношении уголовно-
процессуального права с другими отраслями права и учебными дисциплинами. 

Ключевые термины: судебное разбирательство; общие условия судебного разби-
рательства; непосредственность и устность; гласность; неизменность состава суда; 
регламент судебного разбирательства. 

19.1. Понятие, сущность и значение судебного разбирательства 
Реформа уголовного судопроизводства, начавшаяся в России 24 октября 1991 г. 

с принятием Концепции судебной реформы, позволила российскому уголовному про-
цессу развиваться с учётом тенденций, характерных для правосудия стран, имеющих 
развитую демократическую правовую систему, как в сфере законодательного регули-
рования, так и в судебной практике. 

Значительную роль в этом процессе сыграло принятие 12 декабря 1993 г. Консти-
туции РФ, действующей в настоящее время. Закрепление системы принципов, обеспе-
чение приоритета защиты прав личности в уголовном судопроизводстве, в том числе 
состязательности сторон, равенства всех перед законом и судом, обязательности ис-
полнения международно-правовых норм позволило создать оптимальные условия для 
приобщения российской системы правосудия к международно-правовым стандартам 
в области защиты прав и свобод человека и гражданина. 

На уровень судебной защиты прав личности положительное влияние также оказа-
ла и ратификация Российской Федерацией Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод в 1998 г., которая закрепила международные гарантии в области со-
блюдения прав и свобод человека. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 6 указанной Конвенции 
«каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявле-
нии ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное раз-
бирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, создан-
ным на основании закона». 
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Право на справедливое разбирательство дела включает в себя, в том числе, и за-
щиту личности от незаконных и необоснованных обвинения и осуждения, ограниче-
ния ее прав и свобод. 

Судебное разбирательство — представляет собой регламентированную уголов-
но-процессуальным законом деятельность суда первой инстанции при участии других 
участников уголовного судопроизводства по установлению наличия или отсутствия 
фактических и юридических оснований для определения виновности подсудимого в со-
вершении преступления и применения к нему мер уголовного наказания. Основной це-
лью стадии судебного разбирательства является разрешение уголовного дела по су-
ществу (ч. 2 ст. 15 УПК РФ). 

После вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания (п. 5 ч. 1 
ст. 236 УПК РФ) наступает следующая стадия уголовного судопроизводства — стадия 
судебного разбирательства.  

Судебное разбирательство является четвертой и основной стадией уголовного су-
допроизводства. В ходе судебного разбирательства осуществляется рассмотрение и 
разрешение уголовного дела по существу, чем обеспечивается решение вопроса об 
уголовной ответственности подсудимого. В соответствии со ст. 49 Конституции РФ 
«каждый обвиняемый считается невиновным в совершении преступления, пока его 
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда»182. 

Термин «судебное разбирательство» означает, что соответствующая деятельность 
осуществляется именно в виде правосудия. При этом важно иметь в виду, что понятия 
«судебное производство» и «судопроизводство», несмотря на большое внешнее сход-
ство, на самом деле не тождественны. Исторически уголовным судопроизводством 
именовалась вся без исключения уголовно-процессуальная деятельность, независимо 
от того, на каких стадиях она протекала. Именно в данном смысле в п. 56 ст. 5 УПК РФ 
под уголовным судопроизводством следует понимать как досудебное, так и судебное 
производство по уголовному делу. Судебное же производство (или судебное разбира-
тельство) — это понятие, которое характеризует производство именно на судебных 
стадиях. В п. 51 ст. 5 УПК РФ законодатель под судебным разбирательством установил 
судебное заседание судов первой, второй, кассационной и надзорной инстанций. Вме-
сте с тем в теории уголовного процесса под судебным разбирательством понимается 
судебное заседание в суде первой инстанции.  

Сущность судебного разбирательства состоит в том, что в рамках специальной про-
цедуры осуществляется: защита прав и законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений; защита личности от незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения ее прав и свобод; назначение виновным справедливого 
наказания; освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно 
подвергся уголовному преследованию (ст. 6 УПК РФ). Данная процедура выражается в 
том, что суд первой инстанции с участием сторон рассматривает в судебном заседании 
уголовное дело, устанавливает наличие фактических и юридических оснований для при-
знания подсудимого виновным и назначает виновному в совершении преступления 
предусмотренное законом уголовное наказание либо оправдывает невиновного, осу-
ществляя тем самым правосудие. Именно в данной стадии реализуются положения 
ст. 118 Конституции Российской Федерации и ст. 8 УПК РФ о том, что правосудие по уго-
ловным делам в Российской Федерации осуществляется только судом.  

Значение стадии судебного разбирательства заключается в том, что, во-первых, 
в ней осуществляется разрешение правоотношения, возникающего в результате со-
вершения лицом преступления; во-вторых, в этой стадии обеспечивается надлежащая 
охрана и реализация конституционных и иных прав всех участников уголовного про-
цесса, входящих в содержание их процессуального статуса, а также интересов обще-

                                                           
182 Конституция Российской Федерации. М.: Изд-во Проспект, 2008. С. 10. 
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ства и государства; в-третьих, данная стадия имеет и важное воспитательное значе-
ние, заключающееся в том, что именно в ней формируется судебная политика государ-
ства посредством вынесения правосудного, т. е. законного, обоснованного и справед-
ливого приговора.  

19.2. Общие условия судебного разбирательства 
В ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции особое место занимают 

вопросы реализации положений, которые обеспечивают надлежащий порядок иссле-
дования доказательств, права и законные интересы лиц, вовлеченных в уголовное су-
допроизводство. Среди всех этих норм особое место занимают предписания, которые 
устанавливают наиболее существенные черты судебного разбирательства в суде пер-
вой инстанции как центральной стадии уголовного процесса. Такие положения приня-
то именовать общими условиями судебного разбирательства.  

Общие условия судебного разбирательства представляют собой закрепленные в 
действующем законодательстве и вытекающие из содержания принципов уголовного 
судопроизводства правила, которые регулируют наиболее важные стороны судебного 
разбирательства в суде первой инстанции.  

В главе 35 УПК РФ законодателем закреплены общие условия судебного разбира-
тельства. Это правила о непосредственности, устности и гласности судебного разбира-
тельства; неизменности состава суда; роли председательствующего в судебном засе-
дании; об участниках судебного разбирательства; процессуальном равенстве прав 
сторон; пределах судебного заседания; регламенте и протоколе судебного заседания. 
В данной главе содержатся также нормы, регулирующие порядок вынесения судом 
определений, постановлений, принятия решений о мере пресечения, отложении и 
приостановлении судебного разбирательства, прекращении уголовного дела в судеб-
ном заседании и мерах воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. 

Непосредственность и устность судебного разбирательства (ст. 240 УПК РФ). 
В соответствии со ст. 240 УПК РФ в судебном разбирательстве все доказательства по 
уголовному делу подлежат непосредственному исследованию.  

Сущность непосредственности судебного разбирательства заключается в том, что 
судьи получают сведения об обстоятельствах, имеющих значение для разрешения де-
ла, путем личного восприятия всех доказательств в судебном заседании и только на 
основе своего восприятия делают выводы по делу. При этом, как правило, должны ис-
следоваться первоисточники сведений о фактах. Непосредственность судебного раз-
бирательства позволяет избежать искажений при передаче суду необходимой для раз-
решения дела информации.  

Суд может постановить приговор без непосредственного исследования в судебном 
заседании доказательств по уголовному делу только в случае, если обвиняемый, со-
гласившись с предъявленным обвинением, ходатайствует об этом, а суд считает обви-
нение обоснованным и подтвержденным собранными по делу доказательствами. Та-
кой порядок разрешения уголовного дела предусмотрен законодателем главой 40 УПК 
РФ. В этом же порядке рассматривается и разрешается уголовное дело в отношении 
подсудимого, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в 
соответствии с главой 40.1 УПК РФ. 

Устность судебного разбирательства означает, что суд при непосредственном ис-
следовании доказательств заслушивает показания подсудимого, потерпевшего, свиде-
телей, заключение эксперта, осматривает и обсуждает результаты осмотра веще-
ственных доказательств, оглашает протоколы и иные документы, а также 
заслушивает выступление сторон в судебных прениях. При этом, допрос свидетелей и 
потерпевших законодателем также допускается путем использования систем ви-
деоконференц-связи (ч. 4 ст. 240 УПК РФ). 
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Судьи, стороны и другие участники судебного разбирательства воспринимают на слух 
сведения об обстоятельствах дела, выслушивают мнения, решения, ходатайства и т. п.  

Устная форма обеспечивает активность участников судебного разбирательства в ис-
следовании доказательств, значительно облегчает заявление ходатайств, отводов, обра-
щение с вопросами, дачу показаний, выражение своего мнения. Устность обеспечивает 
равный доступ к информации для всех участников процесса, поскольку они имеют воз-
можность одновременно воспринимать все происходящее в судебном заседании.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 
2016 года № 55 «О судебном приговоре» указано, что «ссылка в приговоре на показа-
ния подсудимого, потерпевшего, свидетелей, данные ими в ходе предварительного 
расследования или в ином судебном заседании, допустима только при условии огла-
шения этих показаний с соблюдением требований, установленных статьями 276, 281 
УПК РФ. 

В соответствии с подпунктом «e» пункта 3 статьи 14 Пакта о гражданских и поли-
тических правах и подпунктом «d» пункта 3 статьи 6 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления 
имеет право допрашивать показывающих против него свидетелей или право на то, 
чтобы эти свидетели были допрошены, а также имеет право на вызов и допрос свиде-
телей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против 
него. С учетом этих положений и в силу части 2.1 статьи 281 УПК РФ суд не вправе 
оглашать без согласия сторон показания неявившихся потерпевшего или свидетеля, 
воспроизводить в судебном заседании материалы видеозаписи или киносъемки след-
ственных действий, проведенных с их участием, а также ссылаться в приговоре на эти 
доказательства, если подсудимому в предыдущих стадиях производства по делу не 
была предоставлена возможность оспорить показания указанных лиц предусмотрен-
ными законом способами (например, в ходе очных ставок с его участием задать вопро-
сы потерпевшему или свидетелю, с чьими показаниями подсудимый не согласен, и вы-
сказать по ним свои возражения). 

Судам следует иметь в виду, что сведения, содержащиеся в оглашенных показани-
ях, как и другие доказательства, могут быть положены в основу выводов суда лишь 
после их проверки и оценки по правилам, установленным статьями 87, 88 УПК РФ. При 
этом суд не вправе ссылаться в подтверждение своих выводов на имеющиеся в уго-
ловном деле доказательства, если они не были исследованы судом и не нашли отра-
жения в протоколе судебного заседания»183. 

Гласность судебного разбирательства (ст. 241 УПК РФ). В соответствии с ч. 5 ст. 5 
Федерального конституционного закона от 07 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах об-
щей юрисдикции в Российской Федерации» разбирательство дел в судах общей юрис-
дикции открытое184. Открытость судебного разбирательства предполагает право 
граждан наблюдать за ходом процесса как непосредственно (присутствуя в зале суда), 
так и получая соответствующие сведения из средств массовой информации. 

Решение о слушании дела в закрытом судебном заседании может быть принято 
либо при назначении судебного заседания, либо непосредственно в ходе судебного 
разбирательства. При этом закрытым может быть объявлено как все судебное заседа-
ние, так и его отдельная часть. 

Закрытое судебное разбирательство допускается на основании определения или 
постановления суда в случаях, когда: 1) разбирательство уголовного дела в суде может 
привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным зако-
ном тайны (в их числе сведения, относящиеся к коммерческой, банковской, врачебной, 
                                                           

183 О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 
2016 года № 55 // Российская газета. 2016. № 277. 

184 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 06.03.2019) «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019): http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_110271/  
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иной профессиональной, а также личной и семейной тайне); 2) рассматриваются уго-
ловные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста 16 лет; 
3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности и других преступлениях может привести к разглашению 
сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо 
сведений, унижающих их честь и достоинство; 4) этого требуют интересы обеспечения 
безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, род-
ственников или близких лиц. 

В соответствии с ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ подсудимый должен непосредственно участ-
вовать в судебном заседании. В исключительных случаях в целях обеспечения без-
опасности участников уголовного судопроизводства суд вправе при рассмотрении 
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 205–206, 208, ч. 4 ст. 211, ч. 1 
ст. 212, ст. 275, 276, 279 и 281 УК РФ, по ходатайству любой из сторон принять решение 
об участии в судебном заседании подсудимого, содержащегося под стражей, путем ис-
пользования систем видеоконференц-связи. 

Приговор суда провозглашается в открытом судебном заседании. В случае рас-
смотрения уголовного дела в закрытом судебном заседании или в случае рассмотре-
ния уголовного дела о преступлениях в сфере экономической деятельности, а также о 
преступлениях, предусмотренных ст. 205–206, 208, ч. 4 ст. 211, ч. 1 ст. 212, ст. 275, 276, 
279 и 281 УК РФ, на основании определения или постановления суда могут оглашаться 
только вводная и резолютивная части приговора. 

Неизменность состава суда (ст. 242 УПК РФ). Под неизменностью состава суда 
понимается рассмотрение каждого уголовного дела одним и тем же судьей или одним и 
тем же составом суда.  

Неизменность состава суда, рассматривающего уголовное дело, является одним из 
непременных условий обеспечения непосредственности исследования судом обстоя-
тельств уголовного дела. Неучастие судьи в той части судебного разбирательства, 
в которой исследовались какие-либо доказательства или производились иные процес-
суальные действия, лишает его права принимать решения не только относительно 
этой части судопроизводства, но и по делу в целом. 

Если кто-либо из судей из состава суда лишен возможности продолжать свое уча-
стие в заседании, он заменяется другим судьей, а разбирательство дела начинается 
сначала с участием этого судьи. В случае же невозможности участия в рассмотрении 
дела одного из членов коллегии присяжных заседателей он заменяется запасным при-
сяжным заседателем без возобновления судебного разбирательства. 

Пределы судебного разбирательства (ст. 252 УПК РФ). Самостоятельность судеб-
ного исследования ограничена лишь так называемыми пределами судебного разбира-
тельства. Закон устанавливает пределы судебного разбирательства, то есть указывает, 
что может быть предметом судебного исследования и судебного решения по поступив-
шему в суд делу и какие вопросы, рассматривая дело, суд разрешить не вправе. 

Ограничение пределов судебного разбирательства обусловлено, в частности, тем, 
что суд в уголовном процессе может осуществлять только функцию правосудия и не 
вправе сам формулировать обвинение или инициировать его формулирование орга-
нами предварительного расследования. 

Судебное разбирательство производится только в отношении обвиняемого и лишь 
по предъявленному ему обвинению (ч. 1 ст. 252 УПК РФ). Пределы судебного разбира-
тельства определяются исходя из содержания обвинительного заключения, обвини-
тельного акта, обвинительного постановления, заявления потерпевшего (по делам 
частного обвинения), а также из постановления судьи о прекращении уголовного пре-
следования в какой-либо части, которое может быть принято на стадии назначения 
судебного заседания. 

Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не 
ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. Изменение 
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обвинения в судебном разбирательстве возможно в случаях, если оно состоит в ис-
ключении отдельных эпизодов инкриминируемого лицу преступления, уменьшении 
объема инкриминируемого ему вреда, исключении отдельных квалифицирующих 
признаков преступления, изменении квалификации преступления в соответствии со 
статьей, предусматривающей ответственность за менее тяжкое преступление. 

Председательствующий в судебном заседании (ст. 243 УПК РФ). Судебным засе-
данием руководит председательствующий судья. Согласно п. 26 ст. 5 и ст. 243 УПК РФ 
председательствующий выполняет одинаковые функции и при коллегиальном и при 
единоличном рассмотрении дела. Судьи, входящие в состав коллегии, пользуются рав-
ными правами в решении всех вопросов. Вместе с тем один из них председательствует 
в судебном заседании (ч. 5 ст. 30 УПК РФ) и осуществляет ряд дополнительных задач 
организационного характера, для чего наделен полномочиями, предусмотренными 
ст. 243 УПК РФ. 

Равенство прав сторон в судебном разбирательстве (ст. 244 УПК РФ). В соответ-
ствии с ч. 7 ст. 5 Федерального конституционного закона от 07 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» рассмотрение дел в судах общей 
юрисдикции осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.  

Среди участников судебного разбирательства законом особо выделяются стороны. 
На стороне обвинения в судебном разбирательстве выступают обвинитель (государ-
ственный или частный), потерпевший, гражданский истец, представители потерпев-
шего и гражданского истца, а на стороне защиты — подсудимый, защитник, граждан-
ский ответчик и его представители. Закон устанавливает процессуальное равенство 
сторон в судебном разбирательстве по отстаиванию своей процессуальной позиции и 
защите своего процессуального интереса. Это означает, что и сторона обвинения, 
и сторона защиты обладают одинаковыми процессуальными средствами обоснования 
собственной процессуальной позиции, убеждения суда в ее правильности и опровер-
жения позиции противоположной стороны. В соответствии со ст. 244 УПК РФ в судеб-
ном заседании стороны обвинения и защиты пользуются равными правами на заявле-
ние отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, 
выступление в судебных прениях, представление суду письменных формулировок по 
вопросам, указанным в пп. 1–6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, на рассмотрение иных вопросов, 
возникающих в ходе судебного разбирательства. 

Предоставление указанных равных процессуальных возможностей участникам су-
дебного разбирательства, стоящим на противоположных процессуальных позициях, 
позволяет им вести равный спор. 

Данное условие является составным элементом содержания принципа состяза-
тельности: стороны обвинения и защиты равноправны перед судом (ч. 4 ст. 15 УПК 
РФ). Равенство прав сторон проявляется, прежде всего, в их равных возможностях. 
В соответствии со ст. 244 УПК РФ в судебном заседании стороны обвинения и защиты 
пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление до-
казательств, участие в их исследовании, выступление в прениях, представление суду 
письменных формулировок по вопросам: доказано ли, что имело место деяние, в со-
вершении которого обвиняется подсудимый; доказано ли, что деяние совершил под-
судимый; является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, статьей 
УК РФ оно предусмотрено; виновен ли подсудимый в совершении этого преступления; 
подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление; имеются ли 
обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, а также иным вопросам, воз-
никающим в ходе судебного разбирательства.  

Разбирательство дела судом первой инстанции происходит с участием подсу-
димого, явка которого является обязательной (ст. 247 УПК РФ). Обязательное уча-
стие подсудимого в судебном заседании является важной гарантией осуществления 
им своих прав на участие в доказывании, высказывание своего мнения по существу 
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предъявленного обвинения и по иным рассматриваемым судом вопросам, заявление 
ходатайств и обжалование действий и решений суда.  

По общему правилу неявка подсудимого в судебное заседание независимо от ее 
причин влечет отложение рассмотрения дела. Разбирательство дела в отсутствие под-
судимого допускается в двух случаях: 1) когда подсудимый обвиняется в совершении 
преступления небольшой или средней тяжести (преступления, за которые согласно 
уголовному закону может быть назначено наказание соответственно не свыше двух 
или пяти лет лишения свободы) и сам ходатайствует о рассмотрении дела в его отсут-
ствие; 2) в исключительных случаях по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, 
если подсудимый 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.  

Суд выносит специальное решение о рассмотрении дела в отсутствие подсудимого. 
Рассмотрение дела в отсутствие подсудимого, когда по закону это не допускается, вле-
чет за собой обязательную отмену приговора (п. 3 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ). 

Участие в судебном разбирательстве обвинителя обязательно (ст. 246 УПК РФ). 
Данное правило направлено на реализацию принципа состязательности, закрепленно-
го в ст. 15 УПК РФ, в соответствии с которым суд не выполняет функцию уголовного 
преследования (или обвинения), а стало быть, не несет бремя доказывания виновно-
сти подсудимого. Суд, не выступая ни на стороне обвинения, ни на стороне защиты, 
обеспечивает сторонам равные возможности для отстаивания своих интересов, испол-
нения своих процессуальных обязанностей и осуществления процессуальных прав. 

Участие государственного обвинителя обязательно в судебном разбирательстве 
уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения. При этом согласно п. 6 ст. 
5 УПК РФ государственный обвинитель — это поддерживающее от имени государства 
обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры. 

По уголовным делам частного обвинения обвинение в судебном разбирательстве 
поддерживает потерпевший (частный обвинитель).  

Государственный обвинитель представляет доказательства и участвует в их ис-
следовании, излагает суду свое мнение по существу обвинения, а также по другим во-
просам, возникающим во время судебного разбирательства, высказывает суду пред-
ложения по поводу применения уголовного закона и меры наказания в отношении 
подсудимого (ч. 5 ст. 246 УПК РФ).  

Прокурор предъявляет или поддерживает предъявленный по уголовному делу 
гражданский иск, если этого требует охрана прав граждан, общественных или государ-
ственных интересов.  

Закон не возлагает на государственного обвинителя обязанность во что бы то ни 
стало поддерживать в суде обвинение, которое изложено в обвинительном заключе-
нии. Если в ходе судебного разбирательства он придет к убеждению, что представлен-
ные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он 
отказывается от обвинения, изложив суду мотивы отказа. Часть 7 ст. 246 УПК РФ ука-
зывает, что отказ от обвинения может быть обусловлен недостаточностью представ-
ленных доказательств для вывода о наличии события преступления или виновности 
подсудимого в его совершении, ошибочностью квалификации содеянного как пре-
ступления, наличием обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу 
и продолжение уголовного преследования подсудимого. 

Несогласие суда с мотивами, приведенными государственным обвинителем в 
обоснование отказа от обвинения, не освобождает его от обязанности прекратить уго-
ловное дело. При этом прекращение уголовного дела ввиду отказа государственного 
обвинителя от обвинения не препятствует последующему предъявлению и рассмот-
рению гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства. 

Также до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора 
государственный обвинитель может изменить обвинение в сторону смягчения. 
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Случаи обязательного участия защитника в производстве по уголовному делу, 
в том числе и в судебном разбирательстве названы в ст. 51, ч. 6 ст. 247, ст. 438 УПК РФ. 
При неявке участвующего в деле защитника и невозможности его замены судебное 
разбирательство откладывается. Замена защитника производится в соответствии с 
ч. 3 ст. 50 УПК РФ. 

Участие защитника в судебном разбирательстве является одной из форм реали-
зации конституционных положений, гарантирующих каждому обвиняемому право 
на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48 Конституции Рос-
сийской Федерации). 

Главное предназначение защитника в уголовном судопроизводстве — оказание 
юридической помощи обвиняемому в защите его прав и интересов, что и определяет 
общую направленность и содержание деятельности защитника в стадии судебного 
разбирательства. Защитник подсудимого участвует в исследовании доказательств, 
заявляет ходатайства, излагает суду свое мнение по существу обвинения и его дока-
занности, об обстоятельствах, смягчающих наказание подсудимого или оправдываю-
щих его, о мере наказания, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебно-
го разбирательства. Защитник обязан использовать все возможные процессуальные 
средства для защиты своего подзащитного.  

Участие потерпевшего, а также гражданского истца, гражданского ответчика 
и их представителей в судебном разбирательстве характеризуется тем, что данные 
лица защищают в судебном разбирательстве свои или соответственно представляе-
мые ими права и законные интересы и наделены для этого равными процессуальными 
возможностями, а также определенной свободой распоряжения своими процессуаль-
ными правами на участие в судебном разбирательстве по собственному усмотрению.  

При неявке потерпевшего суд рассматривает уголовное дело в его отсутствие, за 
исключением случаев, когда явка потерпевшего признана судом обязательной. Однако 
по уголовным делам частного обвинения неявка потерпевшего без уважительных 
причин влечет за собой прекращение уголовного дела (ст. 249 УПК РФ). 

Неявка гражданского истца может служить основанием для рассмотрения граж-
данского иска в его отсутствие, если: 1) об этом ходатайствует сам гражданский ис-
тец или его представитель; 2) гражданский иск поддерживает прокурор; 3) подсуди-
мый полностью согласен с предъявленным гражданским иском. В остальных случаях 
суд при неявке гражданского истца или его представителя вправе оставить граждан-
ский иск без рассмотрения, что не лишает гражданского истца возможности предъ-
явить его в порядке гражданского судопроизводства (ст. 250 УПК РФ).  

Участники судебного разбирательства, не являющиеся сторонами. В случаях, 
предусмотренных УПК РФ, в суд может быть вызван специалист, который участвует в 
судебном заседании в порядке, установленном ст. 58 и 270 УПК РФ. Специалист вызы-
вается в судебное заседание, если его специальные знания могут быть необходимы 
при осмотре и исследовании вещественных доказательств и документов, при поста-
новке вопросов эксперту, а также в иных ситуациях, когда сторонам и суду требуются 
специальные разъяснения по вопросам, входящим в профессиональную компетенцию 
специалиста. Участие специалиста-педагога является обязательным при допросе по-
терпевших и свидетелей, не достигших четырнадцатилетнего возраста.  

Регламент судебного заседания (ст. 257 УПК РФ). При входе судей все присут-
ствующие в зале судебного заседания встают. Все участники судебного разбиратель-
ства обращаются к суду «Уважаемый суд», а к судье — «Ваша честь», дают показа-
ния и делают заявления стоя.  

Меры воздействия на нарушение порядка в судебном заседании (ст. 258 УПК 
РФ). К общим условиям судебного разбирательства относится и установленная законом 
внешняя форма поведения всех участвующих и присутствующих на судебном заседании 
лиц, обеспечивающая должный порядок при рассмотрении дел в суде. Поддержание по-
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рядка во время судебного заседания возлагается на председательствующего. Осуществ-
ляя руководство судебным разбирательством, он обеспечивает и соответствующую ор-
ганизацию процесса.  

При нарушении порядка в судебном заседании, неподчинении распоряжениям 
председательствующего или судебного пристава лицо, присутствующее в зале, преду-
преждается о недопустимости такого поведения либо удаляется из зала судебного за-
седания, либо на него налагается денежное взыскание. Причем по вышеуказанным 
основаниям и подсудимый может быть удален из зала судебного заседания до окончания 
прений сторон. Однако ему должно быть предоставлено право последнего слова. В случае 
удаления подсудимого из зала судебного заседания приговор провозглашается в его при-
сутствии или объявляется ему под расписку немедленно после провозглашения. 

Протокол судебного заседания (ст. 259 УПК РФ)  
В ходе каждого судебного заседания ведется протокол. В ходе судебного заседания 

судов первой и апелляционной инстанций составляется протокол в письменной форме и 
ведется протоколирование с использованием средств аудиозаписи (аудиопротоколиро-
вание). При рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях, 
предусмотренных ст. 241 УПК РФ, использование средств аудиозаписи не допускается 

Протокол может быть написан от руки, или напечатан на машинке, или изготовлен 
с использованием компьютера. Для обеспечения полноты протокола при его ведении 
могут быть использованы стенографирование, а также технические средства. 

В протоколе судебного заседания обязательно указываются: 
1) место и дата заседания, время его начала и окончания; 
2) какое уголовное дело рассматривается; 
3) наименование и состав суда, данные о помощнике судьи, секретаре, переводчи-

ке, обвинителе, защитнике, подсудимом, а также о потерпевшем, гражданском истце, 
гражданском ответчике, их представителях и других вызванных в суд лицах; 

4) данные о личности подсудимого и об избранной в отношении его мере пресечения; 
5) действия суда в том порядке, в каком они имели место в ходе судебного заседания; 
6) заявления, возражения и ходатайства участвующих в уголовном деле лиц; 
7) определения или постановления, вынесенные судом без удаления в совеща-

тельную комнату; 
8) определения или постановления, вынесенные судом с удалением в совещатель-

ную комнату; 
9) сведения о разъяснении участникам уголовного судопроизводства их прав, обя-

занностей и ответственности; 
10) подробное содержание показаний; 
11) вопросы, заданные допрашиваемым, и их ответы; 
12) результаты произведенных в судебном заседании осмотров и других действий 

по исследованию доказательств; 
13) обстоятельства, которые участники уголовного судопроизводства просят зане-

сти в протокол; 
14) основное содержание выступлений сторон в судебных прениях и последнего 

слова подсудимого; 
15) сведения об оглашении приговора и о разъяснении порядка ознакомления с 

протоколом судебного заседания и принесения замечаний на него; 
16) сведения о разъяснении оправданным и осужденным порядка и срока обжало-

вания приговора, а также о разъяснении права ходатайствовать об участии в рассмот-
рении уголовного дела судом апелляционной инстанции 

Протокол должен быть изготовлен и подписан в течение 3 суток со дня оконча-
ния судебного заседания председательствующим и секретарем судебного заседания, 
а в случае, если ведение протокола председательствующим поручено помощнику 
судьи, — председательствующим и помощником судьи. Протокол в ходе судебного  
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заседания может изготавливаться по частям, которые, как и протокол в целом, подпи-
сываются председательствующим и секретарем, а в случае, если ведение протокола 
председательствующим поручено помощнику судьи, — председательствующим и по-
мощником судьи. По ходатайству сторон им может быть предоставлена возможность 
ознакомиться с частями протокола по мере их изготовления. 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания 
подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного 
заседания. Указанный срок может быть восстановлен, если ходатайство не было пода-
но по уважительным причинам. Ходатайство не подлежит удовлетворению, если уго-
ловное дело уже направлено в апелляционную инстанцию или по истечении срока, 
предоставленного для апелляционного обжалования, находится в стадии исполнения. 
Председательствующий обеспечивает сторонам возможность ознакомления с прото-
колом и аудиозаписью судебного заседания в течение 3 суток со дня получения хода-
тайства. Председательствующий вправе предоставить возможность ознакомления 
с протоколом, аудиозаписью иным участникам судебного разбирательства по их хода-
тайствам и в части, касающейся их показаний. Если протокол судебного заседания 
в силу объективных обстоятельств изготовлен по истечении 3 суток со дня окончания 
судебного заседания, то участники судебного разбирательства, подавшие ходатайства, 
должны быть извещены о дате подписания протокола и времени, когда они могут 
с ним ознакомиться. Время ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного 
заседания устанавливается председательствующим в зависимости от объема указан-
ных протокола и аудиозаписи, но не может быть менее 5 суток с момента начала озна-
комления. В исключительных случаях председательствующий по ходатайству лица, 
знакомящегося с протоколом и аудиозаписью, может продлить установленное время. 
В случае, если участник судебного разбирательства явно затягивает время ознакомле-
ния с протоколом и аудиозаписью, председательствующий вправе своим постановле-
нием установить определенный срок для ознакомления с ними. 

Копии протокола и аудиозаписи изготавливаются по письменному ходатайству 
участника судебного разбирательства и за его счет 

Благодаря протоколу судебного заседания возможна проверка законности и обос-
нованности приговора суда. Поэтому отсутствие в деле протокола судебного заседа-
ния является безусловным основанием для отмены приговора (п. 11 ч. 2 ст. 389.17 УПК 
РФ). Неполнота или недостоверность протокола судебного заседания также может по-
влечь за собой отмену приговора.  

Решения, принимаемые в процессе судебного разбирательства. К общим усло-
виям судебного разбирательства относится порядок вынесения решений по вопросам, 
возникающим в ходе судебного заседания. В соответствии со ст. 256 УПК РФ по вопро-
сам, разрешаемым в ходе судебного заседания, суд выносит определения (если рас-
сматривает дело в коллегиальном составе) и постановления (если рассматривает дело 
в составе одного судьи), которые подлежат оглашению в судебном заседании. В зави-
симости от вида решения оно выносится в совещательной комнате и излагается в виде 
отдельного процессуального документа (это относится к решениям по вопросам, пере-
численным в ч. 2 ст. 256 УПК РФ) либо по усмотрению суда выносится в зале судебного 
заседания и подлежит занесению в протокол. 

Решение вопроса о мере пресечения (ст. 255 УПК РФ). В ходе судебного заседания 
суд вправе избрать, изменить или отменить меру пресечения в отношении подсудимо-
го. Если в качестве меры пресечения подсудимому избрано заключение под стражу, то 
срок содержания его под стражей со дня поступления уголовного дела в суд и до выне-
сения приговора не может превышать шести месяцев. Продление этого срока допуска-
ется только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях и каждый 
раз не более чем на три месяца. 
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Прекращение уголовного дела в судебном заседании (ст. 254 УПК РФ). Суд прекраща-
ет дело в судебном заседании, если во время судебного разбирательства будут уста-
новлены обстоятельства, указанные в пп. 3–6 ч. 1 ст. 24, п. 3–8 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, а так-
же в случае отказа обвинителя от обвинения либо неявки потерпевшего по делам 
частного обвинения в судебное заседание без уважительных причин.  

В случаях, предусмотренных ст. 25 и ст. 28 УПК РФ, суд вправе прекратить уголов-
ное дело. 

Определение (постановление) о прекращении уголовного дела может быть выне-
сено судом в любой момент судебного заседания, как только будут выявлены доста-
точные для этого основания. 

Отложение и приостановление судебного разбирательства (ст. 253 УПК РФ). При 
невозможности разбирательства дела вследствие неявки в судебное заседание кого-
либо из вызванных лиц или в связи с необходимостью истребования новых доказа-
тельств суд выносит определение или постановление о его отложении на определен-
ный срок. Одновременно принимаются меры по вызову или приводу неявившихся лиц 
и истребованию новых доказательств. 

После возобновления судебного разбирательства суд продолжает слушание дела 
с того момента, с которого оно было отложено. 

Если подсудимый скрылся, за исключением случая, предусмотренного ч. 5 ст. 247 
УПК РФ, а также в случае психического или иного тяжкого заболевания подсудимого, 
исключающего возможность его явки в суд, суд вправе приостановить производство в 
отношении этого подсудимого соответственно до его розыска или выздоровления. 
При этом суд продолжает разбирательство в отношении остальных подсудимых. Од-
нако если раздельное разбирательство препятствует рассмотрению уголовного дела, 
то все производство по нему приостанавливается. 

19.3. Структура и порядок судебного разбирательства 
Деятельность, осуществляемая на стадии судебного разбирательства, характери-

зуется наличием особых гарантий, обеспечивающих всестороннюю охрану и защиту 
прав и законных интересов лиц, вовлеченных в уголовный процесс. Именно в этой свя-
зи законом предусмотрена детальная регламентация процедуры судебного разбира-
тельства в суде первой инстанции (гл. 36–40 УПК РФ). В соответствии с данными по-
ложениями судебное разбирательство состоит из пяти этапов, последовательно 
сменяющих друг друга, к числу которых следует отнести: 

1) подготовительную часть судебного разбирательства;  
2) судебное следствие;  
3) прения сторон; 
4) последнее слово подсудимого; 
5) постановление и провозглашение приговора.  
По общему правилу данные этапы протекают последовательно. Исключение со-

ставляют следующие случаи: 1) когда в судебном заседании суд прекращает уголовное 
дело в порядке, установленном ст. 254 УПК РФ; 2) когда суд возобновляет судебное 
следствие после этапа прений сторон и последнего слова подсудимого в порядке, 
предусмотренном ст. 294 УПК РФ; 3) когда судебное разбирательство происходит в 
особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением в соот-
ветствии с положениями гл. 40 УПК РФ.  

Первые четыре этапа судебного разбирательства рассмотрим в данном параграфе, 
а постановление и провозглашение приговора, в силу особой значимости в уголовном 
судопроизводстве, — рассмотрим отдельно в следующем параграфе. 

1. Подготовительная часть судебного разбирательства представляет собой 
начальный этап судебного разбирательства в суде первой инстанции, в ходе которого 
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создаются надлежащие условия для последующего рассмотрения и разрешения уго-
ловного дела, а также наиболее полным образом обеспечиваются права и законные 
интересы лиц, вовлеченных в уголовный процесс.  

Назначение подготовительной части судебного разбирательства включает в себя 
следующие ее части: 

— открытие судебного заседания (ст. 261 УПК РФ). В назначенное время предсе-
дательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое уголовное дело 
подлежит разбирательству. Значение открытия судебного заседания заключается в 
том, что только с этого момента суд и участники судебного разбирательства вправе 
совершать все последующие процессуальные действия, предусмотренные законом; 

— проверка явки в суд (ст. 262 УПК РФ). Помощник судьи или секретарь судебно-
го заседания докладывает о явке лиц, которые должны участвовать в судебном засе-
дании, и сообщает о причинах неявки отсутствующих;  

— разъяснение прав и обязанностей переводчику (ст. 263 УПК РФ). До начала 
всех последующих судебных действий председательствующий должен разъяснить ему 
соответствующие права, обязанности и ответственность, предусмотренную за несо-
блюдение этих обязанностей; 

— удаление из зала судебного заседания свидетелей до начала их допроса (ст. 264 
УПК РФ). При этом принимаются все меры для того, чтобы у них не было возможности 
им общаться между собой и иными лицами, находящимися в зале судебного заседания; 

— установление личности подсудимого и своевременности вручения ему копий 
обвинительного заключения, обвинительного акта, обвинительного постановления 
или постановления прокурора об изменении обвинения (ст. 265 УПК РФ). Установле-
ние личности подсудимого производится по официальным документам. При этом 
председательствующий выясняет: 1) фамилию, имя, отчество подсудимого; 2) год, ме-
сяц, день и место рождения; 3) владеет ли подсудимый языком уголовного судопроиз-
водства; 4) место жительства подсудимого; 5) место работы, род занятий; 6) образо-
вание; 7) семейное положение; 8) другие данные, касающиеся личности подсудимого.  

Судебное разбирательство уголовного дела не может быть начато ранее семи су-
ток со дня вручения подсудимому копии обвинительного заключения, обвинительно-
го акта, обвинительного постановления или постановления прокурора об изменении 
обвинения (ч. 2 ст. 233 УПК РФ); 

— объявление состава суда, других участников разбирательства и разъяснение им 
права отвода (ст. 266 УПК РФ). Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, 
кто является обвинителем, защитником, потерпевшим, гражданским истцом, граждан-
ским ответчиком или их представителями, а также секретарем судебного заседания, 
экспертом, специалистом и переводчиком. В случае, если помощнику судьи поручено в 
соответствии с ч. 2 ст. 244.1 УПК РФ производство процессуальных действий в судебном 
заседании, председательствующий сообщает, кто является помощником судьи. Предсе-
дательствующий разъясняет сторонам их право заявлять отвод составу суда или кому-
либо из судей в соответствии с главой 9 УПК РФ. В случае если отводы поступили, суд 
разрешает их в порядке, установленном ст. 65, 66 и 68–72 УПК РФ; 

— разъяснение участникам судебного разбирательства их прав (ст. 267–270 УПК 
РФ). В соответствии со ст. 267 УПК РФ председательствующий должен в первую оче-
редь разъяснить права подсудимому. Если рассматривается дело в отношении не-
скольких подсудимых, то председательствующий разъясняет права всем им одновре-
менно, но потом каждому из них задает вопрос, понятны ли ему указанные права. 
После этого разъясняются права заинтересованным в деле лицам (ст. 268 УПК РФ). 
Председательствующий также выясняет, понятны ли им соответствующие права. 
Кроме того, потерпевшему разъясняется право на примирение с подсудимым в случа-
ях, предусмотренных ст. 25 УПК РФ. Если в судебное заседание вызывались и явились 
специалист и эксперт, то суд удостоверяется в их личности и компетенции, выясняет 
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их отношение к подсудимому и потерпевшему, разъясняет им права и ответствен-
ность, предусмотренные законом, о чем у них берется подписка, которая приобщается 
к протоколу судебного заседания (ст. 57, 58, 251, 269, 270 УПК РФ); 

— заявление и разрешение ходатайств (ст. 271 УПК РФ). На этом этапе председа-
тельствующий обращается к сторонам и выясняет, имеются ли у сторон какие-либо 
ходатайства о вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов, об истребовании ве-
щественных доказательств и документов или об исключении доказательств, полученных 
с нарушением требований закона. Лицо, заявившее ходатайство, должно его обосно-
вать. Суд выслушивает мнение остальных участников судебного разбирательства, рас-
сматривает каждое из них отдельно. По результатам рассмотрения суд либо удовле-
творяет ходатайство, либо выносит определение или постановление об отказе 
в удовлетворении ходатайства. Суд во всех случаях обязан удовлетворить ходатайство 
о допросе лица в качестве свидетеля или специалиста, если они по инициативе сторон 
явились в судебное заседание (ч. 4 ст. 271 УПК РФ). Если суд отказал в удовлетворении 
конкретного ходатайства, то лицо не лишается права заявить его вновь в ходе даль-
нейшего судебного разбирательства; 

— разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в отсут-
ствие кого-либо из участников уголовного судопроизводства (ст. 272 УПК РФ). В этом 
случае суд с учетом мнения сторон решает вопрос о возможности судебного разбира-
тельства в отсутствие данного лица. Кроме того, суд вправе принять решение либо об 
отложении судебного разбирательства, либо о его продолжении, а также о вызове или 
приводе не явившегося участника. О принятом решении выносится определение или 
постановление.  

2. Судебное следствие является центральной частью стадии судебного разбира-
тельства и всего уголовного процесса в целом. 

Судебная власть обладает исключительными полномочиями на разрешение уго-
ловно-правового спора по существу обвинения и на установление фактов по делу, 
имеющих отношение к его разрешению. Поэтому конечная цель преобразований уго-
ловно-процессуального права состоит в том, чтобы превратить судебное следствие в 
ключевую правовую форму исследования фактических обстоятельств дела, установ-
ления фактов, лежащих в основе обвинения, необходимых для вынесения итогового 
решения185. 

Правовую организацию судебного следствия надо считать производной величиной 
от правовой организации типа (модели) уголовного судопроизводства. Институцио-
нальные преобразования в уголовно-процессуальном праве неизбежно выходят на 
уровень правовой организации доказывания, определяемой в первую очередь тем, кто 
оценивает доказательства и принимает процессуальное решение на основании уста-
новленных фактов по делу. В современном российском уголовном процессе лицами, 
которые уполномочены на принятие решения о привлечении к уголовной ответствен-
ности или иного решения, констатирующего совершение преступления, и устанавли-
вают (доказывают, формируют) основание для применения нормы уголовного закона, 
являются следователь и дознаватель. При рассогласованности досудебной и судебной 
частей уголовно-процессуальной материи правовая организация судебного следствия 
находится в зависимости от правовой формы досудебного уголовного производства 
как части уголовного судопроизводства. Поэтому правовой формат и того и другого 
нуждается в системном изменении путем проведения структурной реформы уголов-
ного процесса.  

                                                           
185 Машовец А. О. Теоретическая модель правовой организации судебного следствия в уголовном процессе 

Российской Федерации: Автореф ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Машовец Асия Океановна; [Место защиты: ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный юридический университет»], 2018. С. 16. 
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Исследование доказательств производится судом, но с помощью участников про-
цесса. Последние способствуют исследованию и всесторонней оценке каждого доказа-
тельства в отдельности и всех доказательств в совокупности. Без этого суду крайне 
затруднительно полно, всесторонне рассмотреть дело. Судебное следствие регламен-
тируется ст. 273–291 УПК РФ и начинается с изложения государственным обвините-
лем предъявленного подсудимому обвинения, а по уголовным делам частного обвине-
ния — с изложения заявления частным обвинителем. Основным отличием судебного 
следствия от следствия предварительного является то, что в судебном заседании ос-
новные участники судебного следствия — стороны, а не суд. Именно стороны в усло-
виях состязательности производят исследование доказательств. Суд лишь создает не-
обходимые условия для реализации сторонами предоставленных им прав. 

Судебное следствие представляет собой определенный алгоритм действий, регла-
ментированный гл. 37 УПК РФ.  

В начале судебного следствия (ст. 273 УПК РФ) государственный обвинитель изла-
гает предъявленное подсудимому обвинение. При изложении обвинения государ-
ственный обвинитель не зачитывает обвинительное заключение или обвинительный 
акт в полном объеме, а приводит содержание обвинительного тезиса и объявляет, ка-
кое деяние вменяется лицу в вину. По уголовным делам частного обвинения частный 
обвинитель аналогичным образом излагает содержание заявления.  

После этого председательствующий опрашивает подсудимого, понятно ли ему об-
винение, признает ли он себя виновным и желает ли он или его защитник выразить 
свое отношение к предъявленному обвинению.  

Порядок исследования доказательств согласно ст. 274 УПК РФ устанавливается той 
стороной, которая представляет соответствующие доказательства суду. Порядок пред-
ставления доказательств, установленный в ч. 2 данной статьи, вытекает из содержания 
принципа состязательности. Так, первой всегда представляет доказательства сторона 
обвинения. Лишь после исследования доказательств, которые были представлены сто-
роной обвинения, исследуются доказательства, представленные стороной защиты.  

Допрос подсудимого проводится в соответствии со ст. 275 УПК РФ. С разрешения 
председательствующего подсудимый вправе давать показания в любой момент судеб-
ного следствия. На практике подсудимый (особенно при непризнании вины), как прави-
ло, дает показания после допроса всех иных лиц. В основном в ходе судебного следствия 
данные действия производятся в том же порядке, что и в ходе досудебного производ-
ства по уголовному делу. Поэтому в гл. 37 УПК РФ закреплены лишь особенности, каса-
ющиеся производства тех либо иных следственных действий, а не полная процедура. 

Допрос подсудимого в суде — одно из основных процессуальных действий, но в 
отличие от допроса в ходе предварительного расследования судебный допрос проис-
ходит в условиях гласности. Для суда допрос подсудимого — важнейшее средство вы-
явления существенных обстоятельств дела, важнейшее средство проверки правильно-
сти или неправильности даваемых подсудимым объяснений. 

Для прокурора — это одно из средств изобличения лица в инкриминируемом ему 
преступлении, а для защитника — одно из средств выяснения оправдательных или 
смягчающих вину подсудимого обстоятельств. Не меньшее значение имеет допрос 
подсудимого для него самого. Свои показания во время допроса подсудимый может 
широко использовать для своей защиты. Основной его допрос может быть проведен в 
начале судебного следствия, в середине его (после исследования части доказательств) 
или в конце (после исследования всех доказательств). До и после основного допроса 
подсудимому предоставляется право давать объяснения, как по инициативе суда или 
участников процесса, так и по собственной инициативе. 

Если по делу подсудимых несколько, каждый из них допрашивается в присутствии 
других подсудимых. Допрос подсудимого в отсутствие другого подсудимого допуска-
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ется в исключительных случаях по определению или постановлению суда. Оглашение 
показаний подсудимого, данных им в ходе предварительного расследования, допуска-
ется по ходатайству сторон в трех случаях: 

1) при наличии существенных противоречий между этими показаниями и данны-
ми подсудимым на суде; 

2) при заочном рассмотрении дела (ст. 247 УПК РФ); 
3) при отказе подсудимого от дачи показаний на суде в соответствии с положени-

ями п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. 
Оглашение показаний подсудимого в перечисленных случаях — серьезное отступ-

ление от принципа непосредственности, поэтому необходимо строго соблюдать усло-
вия проведения такого исключительного процессуального действия, в частности: 

а) противоречия в показаниях подсудимого, данных на предварительном рассле-
довании и на суде, должны быть существенными; 

б) при отказе подсудимого давать показания в судебном заседании суд должен 
сделать все от него зависящее, чтобы убедить подсудимого дать показания; 

в) оглашение показаний подсудимого производится только после (а не во время) 
его допроса и не по частям, а полностью. 

Следует отметить, что перечень обстоятельств, при наличии которых показания 
подсудимого могут быть оглашены, является исчерпывающим. 

Свидетели допрашиваются порознь, в отсутствие еще не допрошенных свидетелей. 
Перед допросом председательствующий устанавливает личность свидетеля, разъясняет 
ему права, обязанности и ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведо-
мо ложных показаний, о чем отбирает у него подписку, которая приобщается к протоко-
лу судебного заседания (речь идет здесь о лицах, достигших 16-летнего возраста). 

Допрошенные свидетели остаются в зале судебного заседания, и покинуть его мо-
гут лишь с разрешения суда, после заслушивания им мнения участников судебного 
разбирательства.  

Порядок допроса свидетеля следующий. Вначале выясняется отношение свидетеля 
к подсудимому и потерпевшему, после чего ему предлагается рассказать все лично ему 
известное по делу. Первой задает вопросы свидетелю та сторона, по ходатайству кото-
рой он вызван в судебное заседание. Судья задает вопросы свидетелю после его допро-
са сторонами (ст. 278 УПК РФ). 

Председательствующий вправе отклонить вопросы, не имеющие отношения к делу. 
В случаях: смерти потерпевшего или свидетеля; тяжелой болезни, препятствующей 

явке в суд; отказа потерпевшего или свидетеля, являющегося иностранным граждани-
ном, явиться по вызову суда; стихийного бедствия или иных чрезвычайных обстоятель-
ств, препятствующих явке в суд; если в результате принятых мер установить место 
нахождения потерпевшего или свидетеля для вызова в судебное заседание не предста-
вилось возможным, решение об оглашении показаний потерпевшего или свидетеля и о 
воспроизведении видеозаписи или киносъемки следственных действий, производимых 
с их участием, может быть принято судом при условии предоставления обвиняемому 
(подсудимому) в предыдущих стадиях производства по делу возможности оспорить эти 
доказательства предусмотренными законом способами (ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ). 

Допрос потерпевшего производится по правилам допроса свидетеля, за исключе-
нием того, что он не удаляется из зала судебного заседания до начала допроса. 

Признав необходимым допросить законного представителя в качестве свидетеля, суд 
по смыслу закона должен вынести об этом определение и предупредить допрашиваемого 
об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний.  

Вопрос о вызове на судебное разбирательство эксперта (в случае и проведения, 
и непроведения экспертизы в ходе предварительного расследования) решается судом 
в стадии назначения судебного разбирательства либо в самом судебном разбиратель-
стве. Эксперт вызывается для разъяснения или дополнения данного им заключения. 
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Если эксперт вызван в судебное заседание для производства экспертизы, он заново 
производит исследование и дает заключение даже по тем вопросам, на которые он от-
вечал в стадии предварительного расследования. При производстве дополнительной 
экспертизы новое исследование не производится. Таким образом, роль эксперта на 
суде не сводится к простому повторению данного им раньше заключения. Он проводит 
самостоятельное исследование, в результате которого может прийти к иному выводу, 
чем в стадии предварительного расследования. Конечно, чаще всего в судебном след-
ствии участвует тот эксперт, который проводил экспертизу в ходе предварительного 
расследования. Другой эксперт в суд вызывается лишь тогда, когда нужно провести 
новую экспертизу либо по другим причинам ранее привлекавшийся к проведению 
экспертизы эксперт не может быть вызван в суд. 

Производство экспертизы в суде складывается из нескольких этапов: 
1) участие эксперта в исследовании доказательств. Согласно закону эксперт при-

сутствует на суде и вправе принимать участие в исследовании представленных суду 
доказательств: в допросе подсудимого, потерпевшего, свидетелей, в осмотре веще-
ственных доказательств и т. д.; 

2) постановка вопросов эксперту. Прежде чем сформулировать вопросы, по которым 
эксперт дает заключение, суд принимает предусмотренные законом меры к исследова-
нию в судебном заседании доказательств и лишь после этого предлагает участникам 
судебного разбирательства задавать в письменном виде вопросы эксперту. 

Представленные вопросы оглашаются председательствующим. 
В случаях, когда участники судебного разбирательства не могут по уважительным 

причинам задать вопросы эксперту в письменном виде, они излагают их устно и эти 
вопросы заносятся в протокол судебного заседания. 

Рассмотрев поступившие вопросы, суд исключает не подпадающие под компетен-
цию эксперта и дополняет перечень своими вопросами. Вопросы эксперту формули-
руются в постановлении (определении) суда, в котором указываются и отклоненные 
вопросы с основаниями их отвода; 

3) подготовка экспертом заключения. После получения определения эксперт уда-
ляется из зала судебного заседания для производства экспертного исследования. 
В необходимых случаях на время его производства в судебном заседании может объ-
являться перерыв; 

4) представление экспертом заключения суду. После составления заключения экс-
перт возвращается в зал судебного заседания, и председательствующий предоставля-
ет ему слово для устного оглашения выводов исследования. Получив заключение, суд 
знакомится с ним сам, а затем знакомит участников судебного разбирательства;  

5) допрос эксперта. После ознакомления с заключением исследования участники 
судебного разбирательства вправе задавать эксперту вопросы с целью разъяснения 
или дополнения данного им заключения. При этом первой вопросы задает та сторона, 
по инициативе которой была назначена экспертиза.  

Осмотр вещественных доказательств проводится в любой момент судебного след-
ствия по ходатайству сторон. 

Вещественные доказательства должны быть осмотрены судом и представлены 
участникам судебного разбирательства. В случае необходимости вещественные дока-
зательства предъявляются свидетелям, эксперту, специалисту. 

Если вещественные доказательства не могут быть приобщены к делу, так как они 
подверглись порче, то в судебном заседании оглашается протокол их осмотра и суд 
знакомит участников процесса с их фотографиями. 

Во время судебного заседания иногда возникает необходимость осмотреть ту или 
иную местность или помещение. В таком случае суд выносит постановление (опреде-
ление), объявляя перерыв в заседании, и всем составом выезжает (выходит) на место 
осмотра. Осмотр производится совместно с участниками судебного разбирательства, 
а в случае необходимости — в присутствии экспертов, специалистов и свидетелей. 



Раздел III. Судебное производство 
 

357 

Находящиеся в деле письменные документы, если они имеют значение для дела, 
должны быть оглашены и по ним должны быть заслушаны объяснения подсудимого и 
замечания других участников судебного разбирательства. 

Если документы представлены каким-либо участником процесса на судебном за-
седании, они представляются для ознакомления другим участникам процесса и опре-
делением суда могут быть приобщены к делу. 

По окончании исследования представленных сторонами доказательств председа-
тельствующий опрашивает участников судебного разбирательства о том, желают ли 
они дополнить судебное следствие и чем именно. Если заявлены ходатайства, то суд 
удовлетворяет их или отклоняет. После рассмотрения ходатайств и выполнения необ-
ходимых следственных действий председательствующий объявляет судебное след-
ствие оконченным, и суд переходит к следующей части судебного разбирательства — 
судебным прениям. 

3. Прения сторон — это самостоятельный этап судебного разбирательства, в ко-
тором участники сторон в форме устной речи высказывают свою позицию по уголов-
ному делу. 

Так, участники судебных прений не вправе ссылаться на доказательства, не быв-
шие предметом рассмотрения на судебном следствии. Поэтому в случае необходимо-
сти предъявления новых доказательств они могут ходатайствовать о возобновлении 
судебного следствия (ст. 294 УПК РФ). 

Сущность судебных прений состоит в произнесении участниками судебного разби-
рательства речей, в которых они, исходя из материалов судебного следствия, обосно-
вывают свои выводы, формулируют и обосновывают свои требования и предложения, 
представляемые суду, а также свои возражения против требований и предложений 
своих процессуальных противников. 

Роль судебных прений в судебном разбирательстве значительна. Они дают воз-
можность участникам процесса подытожить со своих позиций результаты исследова-
ния обстоятельств дела на судебном следствии, изложить и обосновать перед судом 
свои выводы, мнения, помочь суду проанализировать и правильно оценить доказа-
тельства, осветить общественное значение рассматриваемого судом дела и правовые 
последствия совершенного преступления. 

Содержание и порядок судебных прений изложены в ст. 292 УПК РФ. Судебные 
прения состоят из речей обвинителя и защитника. При отсутствии защитника в пре-
ниях сторон участвует подсудимый. В прениях сторон могут принимать участие по-
терпевший и его представитель. Гражданский истец, гражданский ответчик, их пред-
ставители, подсудимый вправе ходатайствовать об участии в прениях.  

В своей речи обвинитель доказывает суду обоснованность обвинения. Обязатель-
ней и важнейшей частью речи обвинителя является разбор фактической стороны де-
ла. Каждое доказательство в отдельности и все в совокупности должны быть разобра-
ны так, чтобы и суд, и все присутствующие с очевидностью убедились в наличии 
определенного состава преступления в действиях, совершенных подсудимым. 

Государственный обвинитель — орган высшего государственного надзора, он — 
представитель государства в суде. Поэтому он в равной степени заинтересован в том, 
чтобы осужден и наказан был действительный виновник преступления и освобож-
ден от ответственности невиновный. Значит, государственный обвинитель в своей 
речи должен быть исключительно объективен, беспристрастен. И именно поэтому 
обвинение им может поддерживаться лишь тогда, когда для этого есть вполне до-
статочные основания, если оно подтвердилось на судебном следствии. Если же нет, 
то единственно правильный выход — отказ от обвинения, заявленный прямо. И это 
не уронит чести и достоинства государственного обвинителя, наоборот, поднимет их 
в глазах общественности. 
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Государственный обвинитель должен дать преступлению правильную юридиче-
скую оценку и высказать свое мнение о наказании. При этом очень важно, чтобы была 
дана характеристика подсудимого. 

Основные требования, предъявляемые к речи защитника с точки зрения ее формы, 
те же, что и к речи государственного обвинителя. Она должна быть обоснованной, яс-
ной и грамотной. Но в речи защитника все факты и доказательства рассматриваются с 
позиции защиты подсудимого, его интересов. Поэтому по существу речь защитника 
имеет принципиальное отличие.  

Есть еще одно значительное отличие речи защитника от речи обвинителя. Если 
обвинитель обязан доказать виновность подсудимого, то защитник обязанности дока-
зывать невиновность подсудимого не несет. Конечно, доказать невиновность подсу-
димого — лучшее, что может желать защитник, но иногда ему вполне достаточно до-
казать, что обвинение не доказано. Результат будет тот же. 

После речи защитника прокурор может выступить с репликой. Но он не обязатель-
но должен прибегать к своему праву выступать с репликами.  

Право на реплику имеют и другие участники судебных прений. Чтобы судебные 
прения не превратились в препирательство участников процесса, закон предоставляет 
им право обменяться репликами лишь один раз. 

После окончания судебных прений суд переходит к следующей части судебного 
разбирательства — последнему слову подсудимого. 

4. Последнее слово подсудимого — это его выступление перед судом непосред-
ственно перед уходом суда в совещательную комнату для вынесения приговора, право 
на которое ему предоставляет закон (ст. 293 УПК РФ). 

Если в последнем слове подсудимый сообщит о новых обстоятельствах, имеющих 
существенное значения для дела, или заявит о необходимости предъявить суду для 
исследования новые доказательства, то суд обязан возобновить судебное следствие 
(ст. 294 УПК РФ). 

Для подсудимого и для суда последнее слово подсудимого имеет серьезное значе-
ние. Суду предоставляется возможность непосредственно перед вынесением пригово-
ра выслушать подсудимого и выяснить, как он реагирует на итоги судебного след-
ствия, на судебные прения, как оценивает прошедшие перед судом доказательства, 
как, наконец, он относится к предъявленному обвинению уже после того, что имело 
место в суде, как оценивает свои поступки. 

Для подсудимого — это возможность перед вынесением приговора, которым ре-
шается его судьба, высказать суду все, что он желает и может сказать. Непредоставле-
ние подсудимому последнего слова является существенным нарушением уголовно-
процессуального закона. 

После окончания последнего слова подсудимого суд переходит к последнему, за-
вершающему этапу судебного разбирательства — постановлению и провозглашению 
приговора. 

19.4. Постановление и провозглашение приговора 
Важнейшую часть судебного разбирательства составляет постановление пригово-

ра, подводящего итоги рассмотрения дела в суде.  
Приговору среди всех процессуальных актов органов расследования, прокуратуры 

и суда отводится особая роль. Никто не может быть признан виновным в совершении 
преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору су-
да, вступившему в законную силу (ст. 49 Конституции Российской Федерации). Подоб-
ная норма содержится и в УПК РФ (ст. 8).  

При помощи судебных приговоров государство защищает от преступных посяга-
тельств другие (политические, трудовые, жилищные, личные и имущественные) права 
физических и юридических лиц, основы общественного и государственного устрой-
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ства. В приговоре дается юридическая оценка преступления. Эту оценку суд делает от 
имени государства. 

В п. 28 ст. 5 УПК РФ дается следующее определение приговора: «Приговор — реше-
ние о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо осво-
бождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции». 
Однако следует отметить, что в приговоре дается ответ и на другие вопросы, разре-
шенные судом в связи с рассмотрением дела по существу (относительно гражданского 
иска, судьбы вещественных доказательств и т. д.).  

Отличие приговора от любого другого уголовно-процессуального акта заключает-
ся в том, что он не может вступить в законную силу и стать общеобязательным, если 
осужденному, его защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому от-
ветчику и их представителям не было предоставлено право на обжалование пригово-
ра, а прокурору (государственному обвинителю) — на заявление представления. Это 
создает особые гарантии правильности и истинности приговора.  

Значение приговора: 
— преюдициальное — это значит, что содержащиеся в приговоре, вступившем в 

законную силу, выводы являются общеобязательными для судов, рассматривающих те 
же обстоятельства в порядке гражданского судопроизводства, и других всех без исклю-
чения органов государственной власти, органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц (ст. 392 
УПК РФ), пока этот приговор не будет отменен в установленном законом порядке; 

— процессуальное значение — это значит, что приговор является актом право-
судия по уголовным делам. С одной стороны, он подводит итог всей уголовно-
процессуальной деятельности по уголовному делу и обеспечивает защиту прав и за-
конных интересов участников процесса. С другой стороны, позволяет обратиться 
в вышестоящие инстанции для осуществления контроля за законностью приговора 
и дальнейшей судебной защиты своих интересов; 

— социальное значение — это значит, что в данном акте содержится оценка 
конкретного деяния от имени государства и выражено отношение общества к пре-
ступным деяниям, определена мера ответственности гражданина за преступное дея-
ние. Публичное провозглашение приговора формирует в обществе правовое сознание 
и способствует поддержанию в государстве законности и правопорядка. 

Приговор должен отвечать определенным требованиям: он должен быть закон-
ным, обоснованным и справедливым (ст. 297 УПК РФ). Законность, обоснованность 
и справедливость тесно связаны между собой. 

Что следует понимать под законностью приговора? Законность приговора выра-
жается в том, что он основан на материальном законе и постановлен без нарушений 
уголовно-процессуального закона. Приговор может считаться законным лишь тогда, 
когда он постановлен в условиях строгого соблюдения процессуальных и материаль-
ных законов. При этом требования указанных законов должны соблюдаться не только 
в момент постановления приговора, они должны соблюдаться на всех стадиях уголов-
ного процесса, предшествующих судебному разбирательству. Выводы, содержащиеся в 
приговоре, его структура должны соответствовать Конституции Российской Федера-
ции и нормам уголовно-процессуального и уголовного права. 

Обоснованным считается такой приговор, выводы которого соответствуют факти-
ческим обстоятельствам дела, установленным на основании всестороннего исследова-
ния судебных доказательств в их полноте и совокупности. Итак, выводы суда считают-
ся обоснованными в том случае, когда:  

1) они основаны на фактах, имевших место в действительности; 
2) выводы соответствуют обстоятельствам, установленным по делу; 
3)выводы основаны на доказательствах, рассмотренных во всей полноте, совокуп-

ности и всесторонности в судебном заседании. 



Глава 19. Судебное разбирательство 
 

360 

Обоснованным может быть признан лишь такой приговор, который постановлен в 
соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном применении уголов-
ного закона, в котором дан верный ответ на вопросы, предусмотренные ст. 299 УПК 
РФ, и в котором суд принял решения, руководствуясь относимыми, допустимыми и 
достоверными доказательствами, достаточными для вынесения справедливой меры 
наказания и правильного разрешения гражданского иска.  

Приговор также должен быть справедливым. Справедливость приговора — это 
нравственное требование, которое предъявляется к приговору. Для того чтобы реше-
ния были справедливыми, они должны быть оценены как с правовой точки зрения, 
так и с нравственной. Согласно ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ несправедливым считается, при-
говор, по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступ-
ления, личности осужденного, либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы, 
предусмотренные соответствующей статьей Особенной части УК РФ, но по своему ви-
ду или размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и 
вследствие чрезмерной суровости. 

Приговор должен быть основан только на таких доказательствах, которые были 
рассмотрены непосредственно в судебном заседании, когда и сторона обвинения, 
и сторона защиты участвовали в их исследовании, в противном случае приговор будет 
незаконным, необоснованным и несправедливым.  

Вопросы, на которые судьи должны дать ответ в совещательной комнате, сформу-
лированы в законе (ст. 299 УПК РФ): 

1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсу-
димый? Если ответ на этот вопрос утвердительный, то суд переходит к ответу на сле-
дующий вопрос. При отрицательном ответе — постановляется оправдательный при-
говор; 

2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый? В данном случае необходи-
мо установить, что инкриминируемое подсудимому деяние является результатом его 
действия или бездействия; 

3) является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, статьей УК 
оно предусмотрено? В данном случае необходимо установить, подпадает ли данное 
деяние под признаки объективной стороны состава преступления, предусмотренного 
конкретной статьей УК РФ. При отрицательном ответе выносится оправдательный 
приговор; 

4) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления? При отрицательном 
ответе на этот вопрос выносится оправдательный приговор; 

5) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление? Это зна-
чит, что необходимо выяснить, нет ли обстоятельств, предусмотренных законом, ко-
гда деяние потеряло общественную опасность или лицо перестало быть общественно 
опасным; 

6) имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание. Данные 
обстоятельства указаны в ст. 61, 63 УК РФ; 

6.1) имеются ли основания для изменения категории преступления, в совершении 
которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с частью шестой 
статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

7) какое именно наказание должно быть назначено подсудимому и подлежит ли 
оно отбытию подсудимым? Суд определяет наказание в соответствии с уголовным 
законом и ч. 2 ст. 24 УПК РФ; 

7.1) имеются ли основания для замены наказания в виде лишения свободы прину-
дительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации; 

7.2) нуждается ли подсудимый в прохождении лечения от наркомании и медицин-
ской и (или) социальной реабилитации в порядке, установленном статьей 72.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации; 
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8) имеются ли основания для постановления приговора без назначения наказания 
или освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания. Та-
кие основания содержатся в п. 3 ч. 1 ст. 24 и п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (ч. 8 ст. 302 УПК РФ); 

9) в каком виде исправительного учреждения и с каким режимом должен отбывать 
наказание подсудимый при назначении ему наказания в виде лишения свободы? При 
назначении наказания в виде лишения свободы суд определяет вид исправительного 
учреждения с соответствующим режимом в соответствии со ст. 58 УК РФ; 

10) подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере? 
Если постановляется обвинительный приговор, то гражданский иск удовлетворяется 
полностью, частично или в его удовлетворении отказывается в зависимости от дока-
занности оснований и размера гражданского иска. В исключительных случаях при не-
возможности провести полный расчет по гражданскому иску без отложения разбира-
тельства дела суд вправе передать иск на рассмотрение в порядке гражданского 
судопроизводства, признав за гражданским истцом право на удовлетворение иска. Как 
правило, гражданский иск рассматривается в рамках уголовного дела, так как результа-
ты его рассмотрения влияют и на квалификацию преступления, и на размер наказания; 

10.1) доказано ли, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результа-
те совершения преступления или является доходами от этого имущества либо исполь-
зовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования 
или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, 
экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного 
вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);  

11) как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения граж-
данского иска или возможной конфискации? 

12) как поступить с вещественными доказательствами? Этот вопрос решается в 
соответствии со ст. 81–82 УПК РФ;  

13) на кого и в каком размере должны быть возложены процессуальные издержки? 
Решая этот вопрос, суд руководствуется ст. 131–132 УПК РФ; 

14) должен ли суд в случаях, предусмотренных ст. 48 УК РФ, лишить подсудимого 
специального, воинского или почетного звания, классного чина, а также государствен-
ных наград? 

15) могут ли быть применены принудительные меры воспитательного воздей-
ствия в случаях, предусмотренных ст. 90 и 91 УК РФ? 

16) могут ли быть применены принудительные меры медицинского характера 
в случаях, предусмотренных ст. 99 УК РФ? 

17) следует ли отменить или изменить меру пресечения в отношении подсудимо-
го? При постановлении оправдательного приговора мера пресечения отменяется, и 
подсудимый освобождается из-под стражи немедленно в зале судебного заседания. 
Так же суд поступает при освобождении подсудимого от наказания или в случае осуж-
дения его к наказанию, не связанному с лишением свободы. 

Закон предусматривает, что с первого по седьмой вопросы суд обязан обсудить по 
каждому уголовному делу и в отношении каждого подсудимого. При этом определяет-
ся роль и степень участия каждого из них в совершенном деянии. От решения данных 
вопросов зависит существо приговора, то есть это основные вопросы. 

Каждый вопрос обсуждается и разрешается судом в отдельности, при положитель-
ном ответе на каждый вопрос из числа предыдущих суд переходит к следующему. От-
рицательное же решение какого-либо вопроса устраняет необходимость решения по-
следующих, так как при отрицательном ответе на один из первых четырех вопросов 
выносится оправдательный приговор. 

Подобное расчленение и последовательное обсуждение и разрешение вопросов 
при постановлении приговора — необходимое условие правильности и обоснованно-
сти приговора.  
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Приговор может быть только двух видов: обвинительный и оправдательный 
(ст. 302 УПК РФ). Подсудимый либо признается виновным, либо оправдывается. Ответ 
суда на данный вопрос должен носить категорический характер. 

Обвинительный приговор выносится тогда, когда суд придет к убеждению о ви-
новности подсудимого в инкриминируемом ему преступлении. Статья 302 УПК РФ 
устанавливает, что обвинительный приговор не может быть основан на предположе-
ниях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства ви-
новность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью ис-
следованных судом доказательств.  

В силу принципа презумпции невиновности обвинительный приговор не может 
быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения в доказанности обви-
нения, в том числе отдельных его составляющих (формы вины, степени и характера 
участия в совершении преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоя-
тельств и т. д.), толкуются в пользу подсудимого. Признание подсудимым своей вины, 
если оно не подтверждено совокупностью других собранных по делу доказательств, не 
может служить основанием для постановления обвинительного приговора186. 

Для постановления обвинительного приговора суд должен дать утвердительный 
ответ на вопросы, указанные в пп. 1–4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ. 

Обвинительный приговор может быть вынесен: 
1) с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным; 
2) с назначением наказания и освобождением от его отбывания;  
3) без назначения наказания. 
Если суд выносит обвинительный приговор с освобождением подсудимого от от-

бытия наказания, то в приговоре определяется мера наказания и принимается реше-
ние об освобождении от наказания. Если обвинительный приговор выносится без 
назначения наказания, то в таком приговоре мера наказания не указывается вовсе. 

При постановлении обвинительного приговора суд вправе изменить обвинение, 
которое было сформулировано в постановлении о назначении судебного заседания. 
При этом необходимо руководствоваться ст. 252 УПК РФ, которая запрещает преобра-
зования к худшему положения обвиняемого или нарушает его право на защиту. 

Оправдательный приговор может быть вынесен по следующим основаниям: 
1) не установлено событие преступления; 
2) подсудимый не причастен к совершению преступления; 
3) в деянии подсудимого отсутствует состав преступления; 
4) в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен оправда-

тельный вердикт. 
Вынесение оправдательного приговора в связи с непричастностью подсудимого к 

совершению преступления производится тогда, когда доказано событие преступле-
ния, но: 

1) суд приходит к выводу, что данное лицо не имеет отношения к преступлению; 
2) не получены в установленном законом порядке доказательства виновности это-

го лица в совершении преступления; 
3) имеющиеся в деле доказательства о причастности лица к совершению преступ-

ления сомнительны и не дают основания суду сделать однозначный вывод о виновно-
сти этого лица. 

В случае вынесения оправдательного приговора на данном основании или пре-
кращения уголовного дела (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ), а также в случаях, когда лицо, под-
лежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, суд рассматривает 
вопрос о направлении уголовного дела руководителю следственного органа или 

                                                           
186 О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 

2016 года № 55 // Российская газета. 2016. № 277. 
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начальнику органа дознания для предварительного расследования и установления 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (ч. 3 ст. 306 УПК РФ). 

Если в ходе судебного разбирательства обнаруживаются основания прекращения 
уголовного дела и (или) уголовного преследования, указанные в пп. 1–3 ч. 1 ст. 24 и пп. 
1 и 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, то суд продолжает рассматривать уголовное дело в обычном 
порядке до его разрешения по существу (ч. 8 ст. 302 УПК РФ).  

При этом в случаях, предусмотренных пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК 
РФ, суд постановляет оправдательный приговор, а в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 1 
ст. 24 и п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, — обвинительный приговор с освобождением осужден-
ного от наказания (ч. 8 ст. 302 УПК РФ). 

В постановлении Конституционного Суда РФ от 02 марта 2017 г. № 4-П указано: 
«Признать взаимосвязанные положения пункта 3 части первой статьи 24, пункта 1 
статьи 254 и части восьмой статьи 302 УПК Российской Федерации не противореча-
щими Конституции Российской Федерации, поскольку содержащиеся в них положения 
по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового ре-
гулирования предполагают, что при прекращении уголовного дела в связи с истечени-
ем сроков давности уголовного преследования с согласия обвиняемого (подсудимого): 

— потерпевший, если у него имеются обоснованные сомнения в правильности 
исчисления срока давности уголовного преследования, вправе представить свои воз-
ражения против прекращения уголовного дела, которые должны быть исследованы 
судом, а в случае вынесения решения о прекращении уголовного дела — оспорить его 
по мотивам незаконности и необоснованности в установленном процессуальным за-
коном порядке; 

— для потерпевшего сохраняется возможность защитить свои права и законные 
интересы в порядке гражданского судопроизводства с учетом правил о сроках исковой 
давности, а обвиняемый (подсудимый) не освобождается от обязательств по возмеще-
нию причиненного противоправным деянием ущерба; при этом потерпевшему должно 
обеспечиваться содействие со стороны государства в лице его уполномоченных орга-
нов в получении доказательств, подтверждающих факт причинения такого ущерба; 

— суд, рассматривающий в порядке гражданского судопроизводства иск о воз-
мещении ущерба, причиненного подвергавшимся уголовному преследованию лицом, 
должен принять данные предварительного расследования, включая сведения, содер-
жащиеся в решении о прекращении в отношении этого лица уголовного дела в связи с 
истечением сроков давности уголовного преследования, в качестве письменных дока-
зательств, которые — наряду с другими имеющимися в деле доказательствами — он 
обязан оценивать по своему внутреннему убеждению, основанному на их всесторон-
нем, полном, объективном и непосредственном исследовании; 

— потерпевший не лишен возможности обратиться в суд с заявлением о присуж-
дении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок»187. 

Оправдательный приговор означает, что суд отверг обвинение и, следовательно, под-
судимый признается невиновным, причем независимо от мотивов оправдания. Оправда-
тельный приговор — такой же акт правосудия, как и обвинительный приговор.  

Закон (ст. 303 УПК РФ) определяет структуру приговора. Он должен состоять из 
трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной. 

Вводная часть (ст. 304 УПК РФ) начинается обязательной формулировкой: «Именем 
Российской Федерации» и далее указываются реквизиты правоприменительного акта: 

— дата и место постановления приговора; 

                                                           
187 По делу о проверке конституционности положений пункта 3 части первой статьи 24, пункта 1 ста-

тьи 254 и части восьмой статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бой граждан В. Ю. Глазкова и В. Н. Степанова: Постановление Конституционного Суда РФ от 02 марта 2017 г. 
№ 4-П // Собрание законодательства РФ. 2017. № 11. Ст. 1621.  
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— наименование суда, постановившего приговор, состав суда, данные о секретаре 
судебного заседания, об обвинителе, о защитнике, потерпевшем, гражданском истце, 
гражданском ответчике и об их представителях; 

— фамилия, имя и отчество подсудимого, дата и место его рождения, место жи-
тельства, место работы, род занятий, образование, семейное положение и иные дан-
ные о личности подсудимого, имеющие значение для уголовного дела, включая об 
имеющейся у подсудимого инвалидности, о наличии у него государственных наград, 
почетных, воинских и иных званий и др.188; 

— пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за преступ-
ление, в совершении которого обвиняется подсудимый. 

Описательно-мотивировочная часть оправдательного приговора (ст. 305 УПК РФ) 
содержит: 

1) существо предъявленного обвинения; 
2) обстоятельства уголовного дела, установленные судом; 
3) основания оправдания подсудимого и доказательства, их подтверждающие; 
4) мотивы, по которым суд отвергает доказательства, представленные стороной 

обвинения; 
5) мотивы решения в отношении гражданского иска. 
Оправдательный приговор не должен содержать формулировок, ставящих под со-

мнение невиновность оправданного. 
Описательно-мотивировочная часть должна быть написана ясно, четко и, что 

очень важно, хорошо мотивирована.  
В описательно-мотивировочной части обвинительного приговора (ст. 307 УПК РФ) 

должны быть описаны все эпизоды преступной деятельности подсудимого, признан-
ные судом доказанными с указанием места, времени, способа совершения, формы ви-
ны, мотивов, целей и последствий преступления. При этом должны быть описаны дей-
ствия каждого из участников преступления. Затем излагаются все рассмотренные 
судом доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого, 
и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства, начиная с отношения подсу-
димого к обвинению — признает ли он себя виновным, и излагаются его показания, 
затем приводятся другие доказательства и дается их оценка — подтверждают или 
опровергают они позицию подсудимого.  

При наличии противоречивых доказательств суд должен изложить мотивы, по ко-
торым он принимает или опровергает какие-либо доказательства (п. 4 ч. 1 ст. 305, п. 2 
ст. 307 УПК РФ). Если в отношении некоторых подсудимых дело прекращается или 
некоторые факты из обвинения исключаются, то в приговоре указывается, что по дан-
ному поводу вынесены соответствующие мотивированные решения (определения или 
постановления суда), которые выносятся одновременно с приговором.  

Затем суд указывает обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а в 
случае признания обвинения в какой-либо части необоснованным или установления 
неправильной квалификации преступления указываются основания и мотивы изме-
нения обвинения. 

После этого суд мотивирует назначение и размер наказания, применение условно-
го осуждения, назначение вида исправительного учреждения и решение об отсрочке 
исполнения приговора, а также обосновывает решение по остальным подлежащим 
разрешению вопросам, указанным в ст. 299 УПК РФ. 

Резолютивная часть (ст. 306, 308 УПК РФ) содержит вывод о признании подсуди-
мого (с указанием фамилии, имени и отчества) виновным или невиновным в соверше-
нии преступления. Резолютивная часть приговора должна вытекать из его описатель-
ной части. 

                                                           
188 О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 

2016 года № 55 // Российская газета. 2016. № 277. 



Раздел III. Судебное производство 
 

365 

В резолютивной части оправдательного приговора приводится решение о призна-
нии подсудимого невиновным и основания его оправдания, а также решение об от-
мене меры пресечения, если она была избрана; об отмене мер по обеспечению конфис-
кации имущества и обеспечению возмещения вреда, если такие меры были приняты. 

Завершается оправдательный приговор разъяснением права на возмещение вреда, 
связанного с уголовным преследованием и порядка его реализации. 

Если оправдательный приговор, постановление или определение о прекращении 
уголовного дела вынесены по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 
ст. 27 УПК РФ, в удовлетворении гражданского иска отказывается. В остальных случа-
ях гражданский иск оставляется без рассмотрения. Оставление гражданского иска без 
рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в 
порядке гражданского судопроизводства. 

В резолютивной части обвинительного приговора должна быть также указана 
квалификация преступления со ссылкой на пункт, часть и статью УК РФ и определены 
вид и размер наказания, вид исправительного учреждения, в котором должен отбы-
вать наказание осужденный к лишению свободы, и режим данного исправительного 
учреждения, а также решение о дополнительных видах наказания в соответствии со 
ст. 45 УК РФ и решение о мере пресечения до вступления приговора в законную силу. 

При совершении нескольких преступлений суд определяет наказание за каждое 
преступление и затем определяет меру наказания, подлежащую отбыванию путем по-
глощения менее строгого наказания более строгим либо частичного или полного сло-
жения по делам небольшой и средней тяжести, а также путем частичного или полного 
сложения по делам тяжким и особо тяжким (ст. 69-72 УК РФ). При этом к основным 
видам наказания могут быть присоединены дополнительные. 

В этой части приговора также фиксируется решение о зачете времени предвари-
тельного содержания под стражей. В срок содержания под стражей засчитывается 
время, в течение которого лицо было задержано, а также время, в течение которого к 
нему применялись меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста 
и время нахождения в медицинском или психиатрическом стационаре. При освобож-
дении подсудимого от отбывания наказания или вынесении приговора без назначе-
ния наказания, об этом указывается в резолютивной части приговора. 

В случае условного осуждения суд указывает длительность испытательного срока 
и обязанности, которые при этом возлагаются на осужденного. 

Если подсудимому предъявлялось обвинение по нескольким преступлениям, и 
часть из них не подтвердилась, то суд должен четко указать, по каким статьям УК РФ 
подсудимый осужден, а по каким оправдан.  

Кроме того, в резолютивной части как обвинительного, так и оправдательного 
приговора излагаются все иные решения, принятые судом по данному делу: о граж-
данском иске и возмещении ущерба, о вещественных доказательствах и другие, а так-
же разъяснение о порядке и сроках обжалования приговора в соответствии с гла-
вой 45.1 УПК РФ, о праве осужденного и оправданного ходатайствовать об участии в 
рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции (ст. 309 УПК РФ).  

В правильном осуществлении правосудия значительная роль принадлежит поряд-
ку постановления приговора. Условия, в которых суд подводит итоги судебного разби-
рательства, дает окончательную юридическую оценку деяния подсудимого и прини-
мает решения по делу, имеют огромное значение для постановления законного, 
обоснованного и справедливого приговора. Процедура постановления приговора яв-
ляется важнейшей частью уголовно-процессуальной формы. Нарушение этой проце-
дуры влечет за собой постановление незаконных приговоров. 

Порядок постановления приговора следующий. Приговор постановляется судом в 
совещательной комнате. Во время совещания судей в совещательной комнате могут 
находиться только судьи, входящие в состав суда по данному делу. Присутствие иных 
лиц не допускается. 
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Совещание судей может быть прервано только для отдыха по истечении рабочего 
времени, а также в течение рабочего времени — для отдыха с выходом из совещатель-
ной комнаты. Разглашению не подлежат сведения о том, как проходило совещание 
судей, какие суждения при этом были высказаны (ст. 298 УПК РФ).  

Статья 301 УПК РФ регламентирует и порядок совещания судей. Совещанием руко-
водит председательствующий, который ставит на обсуждение вопросы в той последо-
вательности, в которой они были изложены ранее. Вопросы ставятся в такой форме, 
чтобы на них могли быть даны лишь утвердительные или отрицательные ответы. При 
разрешении каждого отдельного вопроса никто из судей не вправе воздержаться от 
подачи голоса, кроме следующих случаев:  

Если судья голосовал за оправдание подсудимого и остался в меньшинстве, то ему 
предоставляется право воздержаться от голосования по вопросам применения уго-
ловного закона. Если мнения судей по вопросам о квалификации преступления или 
мере наказания разошлись, то голос, подававшийся за оправдание, присоединяется к 
голосу, поданному за квалификацию преступления по уголовному закону, предусмат-
ривающему менее тяжкое преступление, и за назначение менее сурового наказания. 

Все вопросы решаются простым большинством голосов, при этом председатель-
ствующий высказывает свое мнение последним, чтобы обеспечить самостоятельность 
суждения остальным членам суда. Однако смертная казнь может быть назначена ви-
новному только по единогласному решению всех судей. 

Во время совещания председательствующий должен создать условия, обеспечива-
ющие членам суда полную свободу их суждений и выражения своего мнения по делу. 

Судья, имеющий особое мнение по постановленному приговору, вправе письменно 
изложить его в совещательной комнате. Особое мнение приобщается к приговору и в 
зале судебного заседания не оглашается. 

После решения вопросов, указанных выше, суд переходит к составлению пригово-
ра. Приговор должен быть написан от руки или изготовлен с помощью технических 
средств. Он составляется одним из судей, участвующих в его постановлении (как пра-
вило, председательствующим), на том языке, на котором проводилось судебное разби-
рательство, и подписывается всеми судьями, в том числе и судьей, оставшимся при 
особом мнении (ст. 303 УПК РФ). Если приговор кем-либо из судей не подписан — это 
безусловное основание к его отмене (п. 10 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ). 

Если в приговоре имеются исправления, то они должны быть оговорены и подпи-
саны всеми судьями, участвовавшими в его постановлении до выхода из совещатель-
ной комнаты. 

После подписания приговора суд возвращается в зал судебного заседания, и предсе-
дательствующий провозглашает приговор. Все присутствующие в зале судебного заседа-
ния, не исключая состава суда, выслушивают приговор стоя (ст. 310 УПК РФ). Провозгла-
шением судебного приговора заканчивается стадия судебного разбирательства. 

В случае если подсудимый не владеет языком, на котором изложен приговор, пере-
водчик переводит приговор вслух синхронно с провозглашением приговора или после 
его провозглашения. Подсудимому, осужденному к смертной казни, разъясняется пра-
во ходатайствовать о помиловании. 

Приговор может оглашаться не полностью, а только его вводная и резолютивная 
части в случае рассмотрения дела в закрытом судебном заседании (ч. 7 ст. 241 УПК 
РФ). В этом случае участникам судебного разбирательства разъясняется порядок 
ознакомления с его полным текстом. 

После вступления приговора в законную силу недопустимо возбуждение уголовно-
го дела в отношении того же лица и по тому же обвинению (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Со-
гласно ст. 50 Конституции Российской Федерации «никто не может быть повторно 
осужден за одно и то же преступление».  
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Какое значение имеют общие условия судебного разбирательства? 
2. Что представляет собой правило о непосредственности судебного разбиратель-

ства? Является ли оглашение показаний, данных на стадии предварительного расследо-
вания, исключением из правила о непосредственности судебного разбирательства? 

3. Какое из общих условий судебного разбирательства характеризуется терми-
ном «судоговорение»? 

4. К какому из общих условий судебного разбирательства относится правило о 
том, что подсудимый не может быть признан виновным в более тяжком преступлении, 
чем инкриминированное ему органами уголовного преследования на стадии предва-
рительного расследования?  

5. Каково содержание, сущность и значение стадии судебного разбирательства? 
6. Назовите структуру судебного разбирательства. 
7. Каково содержание и значение этапа судебных прений в ходе судебного разби-

рательства? 
8. Какие требования предъявляются к приговору? 
9. Какие задачи уголовного судопроизводства решаются посредством постанов-

ления приговора? 
10. Какие вопросы суд должен отразить в приговоре в отношении каждого подсу-

димого? 
11. Чем отличается описательно-мотивировочная часть обвинительного пригово-

ра от описательно-мотивировочной части оправдательного приговора? 
12. Какие нарушения порядка постановления и провозглашения приговора влекут 

за собой признание приговора незаконным? 

Глава 20. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: понятие и сущность особого порядка судебного разбирательства; основа-

ния и порядок проведения судебного заседания при согласии обвиняемого с предъявлен-
ным обвинением и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;  

Уметь: разграничивать общий и особый порядок судебного разбирательства; раз-
личать порядок проведения судебного разбирательства в порядке главы 40 УПК РФ 
и главы 40.1 УПК РФ; 

Владеть знаниями: об особенностях, подготовки дела к судебному заседанию и су-
дебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и при 
заключении подозреваемым, обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Ключевые термины: особый порядок судебного разбирательства; порядок прове-
дения судебного заседания при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением; по-
рядок проведения судебного заседания при заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве. 

20.1. Понятие и сущность особого порядка судебного разбирательства 
Судебное разбирательство по уголовным делам может проводиться в общем и осо-

бом порядке. При рассмотрении уголовного дела в общем порядке суд принимает ре-
шение только на основе тех доказательств, которые были представлены сторонами и 
исследованы в судебном заседании. Несоответствие выводов суда доказательствам, 
рассмотренным в судебном заседании, равно как и ссылка в приговоре на доказатель-
ства, которые не были изучены в ходе судебного следствия, является основанием для 
отмены приговора.  



Глава 20. Особый порядок судебного разбирательства 
 

368 

Сущность особого порядка судебного разбирательства состоит в том, что при 
определенных условиях, суд принимает решение по уголовному делу без проведения 
исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу.  

Судебное заседание в особом порядке проводится с соблюдением всех общих усло-
вий судебного разбирательства и специфических для него процедур, за исключением 
судебного следствия. При этом, на основании ч. 5 ст. 316 УПК РФ, судом могут быть 
исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие наказание.  

УПК РФ предусматривает особый порядок судебного разбирательства при согла-
сии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ) и при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ). При этом вид уголовного 
преследования (частное, частно-публичное или публичное) не имеет значения.  

Не допускается рассмотрение уголовных дел в особом порядке в отношении несо-
вершеннолетних.  

20.2. Основания и порядок проведения судебного заседания 
и постановления приговора при согласии обвиняемого  

с предъявленным ему обвинением 
Особый порядок принятия судебного решения в порядке гл. 40 УПК РФ применяется 

по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые не превышает 10 лет ли-
шения свободы. При этом необходимо исходить из наказания, предусмотренного санк-
цией статьи, вмененной обвиняемому, а не из наказания, которое может быть назначено 
ему с учетом обстоятельств, предусмотренных статьями 62, 64, 66, 69, 70 УК РФ189. 

Основанием применения особого порядка принятия судебного решения являет-
ся ходатайство обвиняемого о постановлении приговора без проведения судебного 
разбирательства в общем порядке. Такое ходатайство может быть заявлено при нали-
чии согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего (ч. 1 ст. 314 
УПК РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 315 УПК РФ ходатайство о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства в общем порядке обвиняемый вправе заявить 
в момент ознакомления с материалами уголовного дела либо на предварительном 
слушании (в тех случаях, когда оно является обязательным), то есть в любом случае до 
назначения судебного заседания. Невыполнение органами предварительного рассле-
дования возложенной на них ч. 1 ст. 11 и п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ обязанности по разъ-
яснению обвиняемому права ходатайствовать при ознакомлении с материалами уго-
ловного дела о применении особого порядка судебного разбирательства влечет 
нарушение права обвиняемого на защиту и в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ 
является основанием проведения предварительного слушания для решения вопроса о 
возвращении уголовного дела прокурору190. Ходатайство должно быть заявлено обви-
няемым добровольно и после проведения консультаций с защитником (п. 2 ч. 2 ст. 314 
УПК РФ), участие которого на основании п. 7 ч. 1 ст. 51 УПК РФ является обязательным.  

Обязательное участие защитника при принятии обвиняемым решения о необхо-
димости заявления указанного ходатайства, а также при заявлении этого ходатайства 
предусмотрено в качестве дополнительной процессуальной гарантии соблюдения его 
прав. Роль защитника состоит в том, чтобы разъяснить обвиняемому характер и по-
следствия заявления ходатайства о проведении судебного разбирательства в особом 
порядке. Обвиняемый должен осознавать характер и последствия заявленного им хо-

                                                           
189 См. п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05 декабря 2006 г. № 60 (ред. от 22.12.2015) 

«О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел». 
190 См. п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05 декабря 2006 г. № 60 «О применении судами 

особого порядка судебного разбирательства уголовных дел». 
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датайства. Участие защитника обеспечивается с момента заявления хотя бы одним из 
обвиняемых ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.  

По делам частного обвинения ходатайство об особом порядке судебного разбира-
тельства может быть заявлено в период с момента вручения лицу заявления потер-
певшего о привлечении его к уголовной ответственности до вынесения судьей поста-
новления о назначении судебного заседания. При этом мировой судья в соответствии с 
требованиями ст. 11 УПК РФ при вручении заявления обязан в присутствии защитника 
разъяснить лицу, в отношении которого оно подано, право ходатайствовать о приме-
нении особого порядка судебного разбирательства и выяснить у него, желает ли он 
воспользоваться этим правом. 

Порядок постановления судебного решения (приговора) в особом порядке ре-
гламентируется ст. 316 УПК РФ.  

Если ходатайство обвиняемого об особом порядке судебного разбирательства бы-
ло заявлено по окончании предварительного расследования, но мнение потерпевшего 
по данному вопросу не выяснялось, судья вправе принять решение о рассмотрении 
дела в порядке главы 40 УПК РФ при отсутствии препятствий к рассмотрению уголовно-
го дела в особом порядке. Мнение потерпевшего в этом случае выясняется в подготови-
тельной части судебного заседания. Если потерпевший выступит против заявленного 
обвиняемым ходатайства, судебное заседание продолжится в общем порядке191. 

В судебном заседании, проводимом в особом порядке, обязательно участие подсу-
димого и его защитника. 

В подготовительной части судебного заседания судья должен уточнить отношение 
сторон к возможности рассмотрения дела особом порядке. В случае поступления возра-
жений от подсудимого, государственного или частного обвинителя либо потерпевшего 
судья назначает проведение судебного разбирательства в общем порядке. Такое решение 
судья вправе принять и по собственной инициативе. Закон не предусматривает каких-
либо специальных оснований для принятия судьей такого решения. Предполагается, что 
главным критерием должно выступать внутреннее убеждение судьи.  

Рассмотрение ходатайства подсудимого о постановлении приговора без проведе-
ния судебного разбирательства начинается с изложения государственным обвинителем 
предъявленного подсудимому обвинения, а по уголовным делам частного обвинения — с 
изложения обвинения частным обвинителем. После чего судья опрашивает подсудимого, 
понятно ли ему обвинение, согласен ли он с обвинением и поддерживает ли свое хода-
тайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявле-
но ли это ходатайство добровольно и после консультации с защитником, осознает ли он 
последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.  

Поскольку в силу части 5 статьи 316 УПК РФ могут быть исследованы только об-
стоятельства характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие наказание, суд не вправе отказать сторонам в возможности участвовать 
в прениях, а подсудимому в последнем слове.  

Придя к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, 
подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, судья постанов-
ляет обвинительный приговор. При этом он назначает подсудимому наказание, ко-
торое не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 132 УПК РФ, в том числе и при 
обжаловании приговора в суде апелляционной, кассационной или надзорной инстан-
ции, взысканию с подсудимого не подлежат192.  
                                                           

191 См.: п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 г. № 28 (ред. от 15.05.2018) 
«О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уго-
ловного дела к судебному разбирательству». 

192 О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 г. № 42 (п. 5) // Российская газета. 2013. № 294. 
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20.3. Особый порядок принятия судебного решения  
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

Сущность досудебного соглашения о сотрудничестве состоит в том, что подо-
зреваемый (обвиняемый) обязуется совершить в целях содействия следствию ряд 
действий, направленных на раскрытие и расследование преступления, изобличение 
соучастников преступления, розыск имущества, добытого в результате преступления, 
с тем, чтобы в отношении него были применены положения уголовного закона, 
направленные на смягчение уголовной ответственности. 

Если содействие подозреваемого или обвиняемого следствию заключается лишь в 
сообщении им сведений о его собственном участии в преступной деятельности, это не 
может рассматриваться в качестве основания для принятия судебного решения в осо-
бом порядке с применением положений гл. 40.1 УПК РФ. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве применим по всем уголовным делам — вне зависимости 
от тяжести совершенного преступления.  

Процедура заключения досудебного соглашения о сотрудничестве включает в 
себя целый ряд процессуальных действий:  

1. Заявление подозреваемым или обвиняемым ходатайства о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве  

При этом следует учитывать, что указанное ходатайство:  
— может быть заявлено подозреваемым или обвиняемым с момента начала уго-

ловного преследования до объявления об окончании предварительного следствия 
(ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ); 

— должно быть заявлено в письменной форме; 
— должно содержать указание на то, какие действия подозреваемый или обвиня-

емый обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследова-
нии преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников 
преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления; 

— в обязательном порядке подписывается защитником подозреваемого или об-
виняемого; 

— адресуется прокурору (подается на его имя), но представляется ему подозрева-
емым или обвиняемым, его защитником через следователя. 

Несоблюдение одного из указанных требований может повлечь за собой отказ в 
удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудниче-
стве. 

Следует обратить внимание на тот факт, что заявление подозреваемым или обви-
няемым ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве являет-
ся их правом, которое порождает соответствующую обязанность следователя разъяс-
нить это право при появлении в уголовном деле процессуальной фигуры 
подозреваемого или обвиняемого. 

Как вытекает из положений уголовно-процессуального закона, участие защитника 
подозреваемого или обвиняемого при заявлении последним ходатайства о заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве является обязательным. В случаях, ес-
ли защитник не приглашен самим подозреваемым или обвиняемым, его законным 
представителем или по поручению подозреваемого или обвиняемого другими лицами, 
то участие защитника обеспечивается следователем. 

2. Рассмотрение заявленного ходатайства следователем 
В течение трех суток с момента поступления ходатайства о заключении досудебно-

го соглашения о сотрудничестве следователь:  
1) либо выносит мотивированное постановление о возбуждении перед прокуро-

ром ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного согла-
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шения о сотрудничестве, согласовывает его с руководителем следственного органа и 
вместе с ходатайством подозреваемого или обвиняемого о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве направляет его прокурору; 

2) либо выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве. Указанное постановление следова-
теля может быть обжаловано подозреваемым или обвиняемым, а также его защитни-
ком руководителю следственного органа (ч. 4 ст. 317.1 УПК РФ). 

3. Рассмотрение поступивших материалов прокурором 
В течение трех суток с момента поступления ходатайства подозреваемого или обви-

няемого о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановления сле-
дователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым 
или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве прокурор принимает одно 
из двух решений: либо об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве; либо об отказе в удовлетворении ходатайства о заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Согласно разъяснению Верховного Суда РФ, досудебное соглашение о сотрудниче-
стве может быть заключено одновременно с несколькими обвиняемыми (подозревае-
мыми), которые привлекаются к ответственности по одному уголовному делу. При 
этом заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с одним или несколькими 
из них является правом прокурора193.  

Принятое прокурором решение оформляется соответствующим постановлением. 
При этом постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано следователем, подо-
зреваемым или обвиняемым, его защитником вышестоящему прокурору (ч. 2 ст. 317.2 
УПК РФ). 

4. Составление досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 317.3 УПК РФ)  
Для составления досудебного соглашения о сотрудничестве прокурор приглашает 

следователя, подозреваемого или обвиняемого и его защитника. Лицу, с которым за-
ключается досудебное соглашение о сотрудничестве прокурор обязан разъяснить, что в 
случае отказа от дачи показаний в суде в отношении соучастников преступления и иных 
лиц, совершивших преступления, с учетом положений п. 2 ч. 4 ст. 46, п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК 
РФ его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному 
делу; что на основании ст. 317.8 УПК РФ приговор может быть пересмотрен, если после 
назначения подсудимому наказания будет обнаружено, что он умышленно сообщил 
ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведе-
ния, им не соблюдены условия и не выполнены обязательства, предусмотренные досу-
дебным соглашением о сотрудничестве; что после рассмотрения в порядке, предусмот-
ренном ст. 317.7 УПК РФ уголовного дела, выделенного в отношении его в отдельное 
производство, он может быть привлечен к участию в уголовном деле в отношении со-
участников преступления и иных лиц, совершивших преступления. 

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постанов-
ление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с по-
дозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, постанов-
ление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, досудебное соглашение о сотрудничестве приобщаются 
к уголовному делу. 

На основании п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ заключение прокурором с подозреваемым 
или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве является основанием для 

                                                           
193См. пункт 3: О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
28 июня 2012 г. № 16  
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выделения уголовного дела в отношении названного участника уголовного судопро-
изводства в отдельное производство. В случае возникновения угрозы безопасности 
подозреваемого или обвиняемого материалы уголовного дела, идентифицирующие 
его личность, изымаются из возбужденного уголовного дела и приобщаются к уголов-
ному делу в отношении подозреваемого или обвиняемого, выделенному в отдельное 
производство.  При возникновении угрозы безопасности подозреваемого или обвиня-
емого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также его 
близких родственников, родственников и близких лиц следователь вправе вынести 
постановление о хранении пакета документов, составляемых при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве (перечисленных в ч. 2 ст. 317.4 УПК РФ), в опе-
чатанном конверте. Если выделение уголовного дела в отдельное производство будет 
невозможно ввиду того, что это нанесет ущерб всесторонности и объективности рас-
следования и разрешения дела, в целях обеспечения безопасности подозреваемого или 
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, к нему 
должны быть применены меры безопасности, предусмотренные ч. 3 ст. 11 УПК РФ, 
а также ст. 6 федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроизводства». Предусмотренные законом ме-
ры безопасности должны быть применены в отношении подозреваемого или обвиня-
емого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, его близких 
родственников, родственников и близких лиц во всех случаях, когда в этом возникает 
необходимость. 

Прокурор вправе вынести постановление об изменении или о прекращении дей-
ствия досудебного соглашения о сотрудничестве в случае сообщения подозреваемым 
или обвиняемым, с которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 
лишь сведений о собственном участии в совершенном деянии или сведений, уже из-
вестных органам предварительного расследования, а также в случае отказа от дачи 
показаний, изобличающих других соучастников преступления, либо в случае выявле-
ния других данных, свидетельствующих о несоблюдении подозреваемым или обвиня-
емым условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным со-
глашением о сотрудничестве.  

После окончания предварительного следствия уголовное дело, а также матери-
алы, подтверждающие соблюдение обвиняемым условий и выполнение обязательств, 
предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, в порядке ст. 220 УПК 
РФ направляются прокурору для утверждения обвинительного заключения и приня-
тии решения о вынесении представления об особом порядке проведения судебного 
заседания и вынесения судебного решения (ст. 317.5 УПК РФ). 

В представлении указываются: 
1) характер и пределы содействия обвиняемого следствию в раскрытии и рассле-

довании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников 
преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления; 

2) значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследования пре-
ступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступле-
ния, розыска имущества, добытого в результате преступления; 

3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в резуль-
тате сотрудничества с обвиняемым; 

4) степень угрозы личной безопасности, которой подвергались обвиняемый в ре-
зультате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, род-
ственники и близкие лица. 

Помимо этого прокурор удостоверяет полноту и правдивость сведений, сообщен-
ных обвиняемым при выполнении им принятых при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве на себя обязательств. Представление прокурора составляется 
в двух экземплярах, один из которых (копия) вручается обвиняемому и его защитнику, 
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которые вправе представить свои замечания. Не позднее трех дней с момента озна-
комления обвиняемого и его защитника с представлением прокурор направляет уго-
ловное дело и представление в суд. 

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд должен удостове-
риться в том, 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. 

При соблюдении данных условий судья принимает решение об особом порядке 
проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу 
в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудни-
честве. В случае несоблюдения хотя бы одного из условий судебное разбирательство 
проводится в общем порядке. 

Судебное заседание и постановление приговора в отношении подсудимого, с ко-
торым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве проводится порядке, 
установленном статьёй 316 УПК РФ, (порядок судебного заседания при согласии обви-
няемого с предъявленным обвинением), с учетом требований статьи 317.7 УПК РФ. 
В судебном заседании обязательно участие подсудимого и защитника. Участие потер-
певшего, его представителя обязательным не является.  

Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда РФ, по смыслу ч. 2 ст. 317.6 и 
ст. 317.7 УПК РФ, потерпевший (его законный представитель, представитель), граждан-
ский истец и его представитель вправе участвовать в исследовании рассматриваемых 
судом вопросов, в том числе высказывать свое мнение по вопросу об особом порядке су-
дебного разбирательства при досудебном соглашении о сотрудничестве. При этом воз-
ражение потерпевшего (его законного представителя, представителя), гражданского 
истца и его представителя против особого порядка проведения судебного заседания в 
отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудниче-
стве, само по себе не является основанием для рассмотрения дела в общем порядке194. 

Судебное заседание начинается с изложением государственным обвинителем 
предъявленного подсудимому обвинения. Кроме этого государственный обвинитель 
сообщает суду о содействии подсудимого следствию и разъясняет суду, в чем именно 
оно выразилось.  

После чего судья опрашивает подсудимого, выясняя понятно ли подсудимому об-
винение, согласен ли он с обвинением, и предлагает подсудимому дать показания по 
существу предъявленного обвинения. Подсудимый дает показания по существу 
предъявленного обвинения, а также сообщает суду какое содействие следствию им 
оказано и в чем именно оно выразилось. После дачи показаний подсудимым, участву-
ющие в рассмотрении дела защитник и государственный обвинитель вправе задать 
подсудимому вопросы.  

Для принятия решения по делу судья должен удостовериться, что подсудимым со-
блюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным 
соглашением о сотрудничестве. Этому должно способствовать исследование в ходе 
судебного заседания вопросов о характере и пределах содействия подсудимого след-
ствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследо-
вании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате 
                                                           

194 О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 
2012 г. № 16 (п. 13). 
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преступления, о значении сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследова-
ния преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников 
преступления, розыска имущества, добытого в результате преступления. 

Кроме того, исследованию в судебном заседании подлежат преступления или уго-
ловные дела, обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества с подсу-
димым; степень угрозы личной безопасности, которой подвергались подсудимый в 
результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, род-
ственники и близкие лица; обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, 
а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание. 

Судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены 
все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о 
сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и назначает наказание. 
При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК 
РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств срок и размер наказания не могут превы-
шать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Если соответ-
ствующей статьей Особенной части УК РФ предусматривается наказание в виде по-
жизненного лишения свободы или смертной казни, эти виды наказания назначены 
быть не могут. В этом случае, согласно ч. 4 ст. 62 УК РФ, срок или размер наказания не 
могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого 
вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ. Кроме того, подсудимому может быть назначено и более мяг-
кое наказание, чем предусмотрено за совершенное им преступление, условное осужде-
ние или он может быть освобожден от отбывания наказания (ст. 64, 73, 80.1 УК РФ, ч. 5 
ст. 317.7 УПК РФ). Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 132 УПК РФ, в том 
числе и при обжаловании приговора в суде апелляционной, кассационной или надзор-
ной инстанции, взысканию с подсудимого не подлежат195.  

Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым заклю-
чено досудебное соглашение о сотрудничестве, предусмотрен в том случае, если после 
назначения подсудимому наказания будет обнаружено, что он умышленно сообщил 
ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные све-
дения. Приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном разделом XV УПК РФ 
«Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений 
суда», то есть в кассационном порядке (гл. 47.1 УПК РФ), в порядке надзора (гл. 48.1 
УПК РФ) и при возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств (гл. 49 УПК РФ). 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. В чем состоит сущность особого порядка принятия судебного решения? 
2. Что является основанием применения особого порядка судебного разбиратель-

ства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением? 
3. Каков порядок заявления ходатайства о постановлении приговора без проведе-

ния судебного разбирательства? 
4. При наличии каких условий, суд может удовлетворить ходатайство о постанов-

лении приговора без проведения судебного разбирательства? 
5. Назовите особенности постановления приговора и назначения наказания в осо-

бом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и пределы его 
обжалования. 
                                                           

195 О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 42 // Российская газета. 2013. № 294. 
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6. Каков порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве? 
7. Какие сведения должны быть указаны в досудебном соглашении о сотрудниче-

стве? 
8. Какие обстоятельства, подлежат исследованию судом при рассмотрении уго-

ловного дела в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве? 

9. Назовите особенности назначения наказания в отношении лица, с которым бы-
ло заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и пределы его обжалования. 

Глава 21. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА У МИРОВОГО СУДЬИ 
В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: место мирового судьи в судебной системе; круг дел, подсудных мировому судье; 

особенности производства у мирового судьи по уголовным делам частного обвинения.  
Уметь: объяснить причину законодательного закрепления особенностей производ-

ства по делам частного обвинения; использовать знание закона для защиты прав и за-
конных интересов граждан при производстве у мирового судьи. 

Владеть знаниями: о полномочиях мирового судьи до начала судебного заседания и 
процессуальных возможностях примирения сторон. 

Ключевые термины: мировой судья; частное обвинение; частный обвинитель; 
встречное заявление; содействие в собирании доказательств. 

21.1. Подсудность уголовных дел мировым судьям  
и особенности возбуждения уголовного дела частного обвинения 

Подсудность уголовных дел мировым судьям. Мировые судьи осуществляют свои 
полномочия в установленном законом порядке, на основе применения Конституции РФ, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, общепризнанных прин-
ципов и норм международного права. Мировые судьи являются судьями общей юрис-
дикции субъектов Российской Федерации и действуют в качестве судов первой инстан-
ции. Им подсудны уголовные дела о преступлениях, максимальное наказание за 
совершение которых не превышает 3-х лет лишения свободы, за исключением дел о 
преступлениях, указанных в ч. 1 ст. 31 УПК РФ. Основной массив уголовных дел прихо-
дится на преступления против общественной безопасности и против личности, с обви-
нительным актом, где особое место занимают дела частного обвинения. 

Уголовные дела частного обвинения — это дела, которые возбуждаются в резуль-
тате подачи в суд заявления потерпевшим или его законным представителем, под-
держивающим обвинение, и подлежащие прекращению за примирением сторон или 
вследствие отказа от обвинения. 

Принимать к своему производству заявления по уголовному делу частного обви-
нения имеют право мировые судьи, к территориальной подсудности которых в соот-
ветствии со ст. 32 УПК РФ отнесено данное дело. Изменение подсудности уголовного 
дела без согласия сторон недопустимо. Вопрос об изменении территориальной под-
судности разрешается судьей вышестоящего суда (ч. 3 ст. 35 УПК РФ) в порядке, уста-
новленном ч. 3, 4, 6 ст. 125 УПК РФ. По результатам принятого решения выносится со-
ответствующее постановление. 

Уголовные дела, относящиеся к компетенции мировых судей, о преступлениях, со-
вершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы, а также 
уволенными с военной службы или прошедшими военные сборы, в случае совершения 
ими преступлений в период прохождения военной службы или военных сборов, рас-
сматриваются военными судами на общих основаниях. 
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Назначение мировой юстиции. Основной целью создания мировой юстиции яв-
ляется упрощение порядка судопроизводства, выражающегося в максимальной раци-
онализации деятельности низшего звена судебной системы, в результате упрощения и 
сокращения делопроизводства, способствующих повышению эффективности и сокра-
щению сроков рассмотрения уголовных дел. 

Порядок деятельности и полномочия мировых судей регулируются Федеральным 
законом «О мировых судьях в Российской Федерации». В уголовном судопроизводстве 
деятельность мировых судей регулируется положениями УПК РФ. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения 
Уголовными делами частного обвинения, согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ, признаются 

уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здо-
ровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности» (в ред. феде-
ральных законов от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ и 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ), ст. 116.1 
УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» 
(введена Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ), а также ч. 1 ст. 128.1 УК 
РФ «Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию» (введена Федеральным 
законом от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ).  

Указанная группа преступлений характеризуется небольшой степенью тяжести и 
общественной опасности, а также тем, что эти преступления посягают на субъективные 
права граждан, на их честь, достоинство, здоровье. Специфика указанных преступлений 
предопределяет особый порядок судопроизводства, который включает в себя: 

— особый порядок возбуждения уголовного дела: указанные дела возбуждаются 
только по заявлению потерпевшего лица; 

— особый порядок прекращения уголовного дела: дела указанной категории под-
лежат безусловному прекращению в случае примирения потерпевшего с обвиняемым; 

— предварительное расследование рассматриваемых уголовных дел не произ-
водится, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ и ч. 3 ст. 318 
УПК РФ; 

— потерпевшее лицо наделяется правами частного обвинителя; 
— мировой судья наделяется особыми полномочиями до начала судебного раз-

бирательства; 
— рассмотрение дел частного обвинения в судебном заседании осуществляется 

в особом порядке. 
Уголовные дела частного обвинения возбуждаются только: 
— по заявлению потерпевшего; 
— по заявлению законного представителя потерпевшего. 
В первом случае подать заявление может только физическое лицо, которому при-

чинен физический, имущественный или моральный вред, обладающий уголовно-
процессуальной дееспособностью, т. е. достигший шестнадцатилетнего возраста. Ука-
зание на возраст связывается с возможностью наступления уголовной ответственно-
сти за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) и предупреждения заявителя об этом на 
основании ч. 6 ст. 141 УПК РФ. Недостижение лицом шестнадцатилетнего возраста, не 
позволяет ему требовать без согласия законного представителя, прекращения дела за 
примирением сторон. 

К законным представителям в соответствии с п. 12 ст. 5 УПК РФ относятся родите-
ли, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, об-
виняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попе-
чении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо 
потерпевший, органы опеки и попечительства. Требования об уголовной дееспособно-
сти законных представителей и представителей несовершеннолетнего указываются 
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в ч. 2 ст. 45 УПК РФ. Участвующие в деле в качестве представителей несовершеннолет-
него адвокаты (на основе договора, соглашения) не обладают правом возбуждения 
уголовных дел частного обвинения, ограничиваясь лишь оказанием юридической по-
мощи при составлении потерпевшим или его законным представителем заявления. 
В случае несовершеннолетия потерпевшего, а также в силу физического или психиче-
ского состояния, не позволяющего ему защищать свои права и законные интересы, 
при наличии обоих родителей или усыновителей правом возбудить дело частного об-
винения в интересах своего ребенка обладает любой из родителей, усыновителей. 
В случае возбуждения уголовного дела частного обвинения в отношении другого ро-
дителя или усыновителя, совершившего преступление, каждый из родителей, усыно-
вителей потерпевшего несовершеннолетнего вправе выступить отдельно в качестве 
законного представителя потерпевшего. 

В случае смерти потерпевшего еще до обращения с заявлением к мировой судье 
уголовное дело частного обвинения может быть возбуждено по заявлению близких 
родственников. В соответствии с п. 4 ст. 5 УПК РФ — близкими родственниками при-
знаются: супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья 
и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки.  

Не может рассматриваться как повод к принятию к производству мировым судьей 
уголовного дела частного обвинения в случае подачи заявления пострадавшим, явля-
ющимся недееспособным в силу своего возраста или психического развития. Такое 
заявление служит лишь поводом для проверки прокурором, следователем или дозна-
вателем обстоятельств совершенного преступления, для принятия дальнейшего ре-
шения о возможности возбуждения уголовного дела в соответствии с положениями 
ч. 3 ст. 318 УПК РФ. Вступление в уголовное дело прокурора не лишает стороны права 
на примирение (ч. 4 ст. 318 УПК РФ). 

Беспомощным лицом, в силу психических недостатков — является физическое ли-
цо, признанное в порядке гражданского судопроизводства ограниченно дееспособным, 
а равно страдающее тяжелым психическим заболеванием и состоящее на учете в пси-
хиатрическом медицинском учреждении. 

Физическими недостатками, не позволяющими потерпевшему осуществлять за-
щиту своих прав и законных интересов, являются немота, глухота, слепота. Также к 
ним приравнены соматические заболевания, сопровождающиеся острыми болезнен-
ными симптомами либо являющиеся хроническими. Как правило, эти лица — инвали-
ды I и II группы. 

Случаи, связанные с зависимостью потерпевшего от обвиняемого в каждом случае, 
рассматриваются и оцениваются самостоятельно, с учетом всех особенностей кон-
кретной ситуации и взаимоотношений между участниками конфликта. 

При изъявлении желания о прекращении уголовного дела за примирением сторон 
лицом, признанным недееспособным или ограниченно дееспособным, учитывая, что 
он неспособен адекватно оценивать ситуацию, а равно защищать свои права и закон-
ные интересы, возможно только при дополнительном согласии на это законного пред-
ставителя потерпевшего. 

Требования к заявлению  
Заявление по уголовному делу частного обвинения подается непосредственно ми-

ровому судье в соответствии с правилами территориальной подсудности. При поступ-
лении сообщения о совершении преступления, преследуемого в порядке частного об-
винения, в орган дознания, к дознавателю, следователю или прокурору в соответствии 
со ст. 145 УПК РФ принимается решение о передаче сообщения в суд (мировому судье) 
в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 20 УПК РФ, о чем сообщить заявителю. 

Заявление потерпевшего по уголовным делам частного обвинения, одновременно 
является обвинительными документом, в котором формулируется сущность обвине-
ния. Учитывая то значение, которое имеет заявление по уголовным делам частного 
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обвинения, закон предъявляет четкие требования к форме и содержанию такого заяв-
ления, что служит одним из способов обеспечения обвиняемому права на защиту. 
В соответствии с ч. 5 ст. 318 УПК РФ в заявлении необходимо указать: наименование 
суда, в который оно подаётся; описание события преступления; место и время его со-
вершения; просьбу, адресованную к суду о принятии уголовного дела к производству; 
данные о потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих его личность; данные о 
лице, привлекаемом к уголовной ответственности; список свидетелей, которых необ-
ходимо вызвать в суд необходим; подпись лица, подавшего заявление. 

Заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении которых возбужда-
ется уголовное дело частного обвинения (ч. 6 ст. 318 УПК РФ). Копии заявления до 
начала судебного заседания вручаются каждому из подсудимых. Обязанность пред-
ставления копий заявления возлагается на заявителя. 

В случае несоответствия заявления требованиям ч. 5 и 6 ст. 318 УПК РФ, мировой 
судья имеет законный повод не принять заявление к своему производству. Не приня-
тое заявление возвращается лицу, его подавшему с указанием устранения недочетов и 
определяется срок на устранение ошибок. В случае неисполнения данного указания 
мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству и уведомляет 
об этом лицо, подавшее заявление. 

Длительность срока, который устанавливает мировой судья для приведения заяв-
ления в соответствие с требованиями закона, уголовно-процессуальным законом не 
установлена. Вместе с тем, следует учитывать, что данный срок должен достаточным 
для исправления недостатков заявления (в том числе с учетом времени, необходимого 
для почтовой доставки). 

Отказ мирового судьи в принятии заявления не препятствует повторному обраще-
нию потерпевшего по тому же обвинению с новым заявлением в случае, если не истек-
ли сроки давности привлечения виновного лица к уголовной ответственности196. 

В случаях, когда заявление подается в отношении лица, данные о котором, потер-
певшему не известны, в соответствии с ч. 2 ст. 147 УПК РФ мировой судья отказывает в 
принятии заявления к своему производству и направляет его руководителю след-
ственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела, с уведомлением лица, подавшее заявление. 

При обращении к мировой судье нескольких частных обвинителей с заявлениями 
о привлечении к уголовной ответственности одного и того же лица, совершившего в 
отношении каждого из потерпевших преступление, преследуемое в порядке частного 
обвинения, мировой судья, соблюдая положения п. 2 ч. 1 ст. 153 УПК РФ, имеет право 
на соединение этих дел в одно производство. В случае проведения предварительного 
расследования по уголовному делу, мировой судья направляет указанные дела проку-
рору для соединения их в одно производство в порядке ст. 237 УПК РФ. Прекращение 
производства по уголовному делу в отношении указанного обвиняемого за примире-
нием с одним из потерпевших, не препятствует дальнейшему производству по заявле-
ниям других потерпевших. 

Если преступление совершено несколькими лицами в отношении одного постра-
давшего, то последний самостоятельно определяет, кого следует привлечь к уголов-
ной ответственности за имевшие место в отношении него преступные действия. Ана-
логичным образом решается вопрос и при участии в деле законного представителя 
недееспособного потерпевшего. 

В случаях, когда заявление по делам частного обвинения подается мировому судье 
в отношении лица, обладающего иммунитетом, процедура привлечения осуществля-
ется в порядке Гл. 52 УПК РФ. При поступлении заявления о привлечении таких лиц 
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2019. С. 57. 
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к уголовной ответственности к мировому судье он отказывает в принятии заявления 
к своему производству и направляет заявление руководителю следственного органа 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Иные особенности уголовного 
судопроизводства, присущие делам частного обвинения, соблюдаются, в том числе и 
право на прекращение дела за примирением сторон. 

После вынесения мировым судьей постановления о принятии заявления к своему 
производству, им составляется протокол о разъяснении частному обвинителю его 
процессуальных прав (ст. 42 и 43 УПК РФ). При отказе мирового судьи в принятии за-
явления потерпевшего к своему производству, заявителю разъясняется право на об-
жалование постановления мирового судьи. 

Мировой судья обязательно назначает защитника, в случаях когда: 
1) подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним; 
2) подозреваемый, обвиняемый в силу физических недостатков не может самосто-

ятельно осуществлять свое право на защиту; 
3) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производ-

ство по уголовному делу; 
4) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении его дела в порядке, установ-

ленном гл. 40 УПК РФ; 
5) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении его дела с участием защитника. 
С учетом положений ч. 2 ст. 49 УПК РФ при производстве у мирового судьи один из 

близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайству-
ет обвиняемый, может быть допущен в качестве защитника не только наряду с адво-
катом, но и вместо адвоката. 

В соответствии с ч. 6 ст. 49 УПК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ одно и то же лицо не 
может быть защитником двух подозреваемых или обвиняемых, если интересы одного 
из них противоречат интересам другого. Оказание помощи лицу, интересы которого 
противоречат интересам защищаемого подозреваемого или обвиняемого, является 
основанием для отвода защитника197. 

21.2. Полномочия мирового судьи до начала судебного разбирательства 
Главой 33 УПК РФ установлены общие полномочия судьи до судебного заседания, 

а также порядок осуществления подготовительных действий к судебному заседанию, 
которые распространяются, в том числе, и на производство у мирового судьи. 

Полномочия мирового судьи до начала судебного разбирательства различаются в 
зависимости от того, по какому уголовному делу они осуществляются: по уголовному 
делу частного обвинения или по уголовному делу с обвинительным актом. По уголов-
ному делу с обвинительным актом, поступившему в суд, мировой судья проводит под-
готовительные действия и принимает решения в общем порядке, установленном гла-
вой 33 УПК РФ, без каких-либо особенностей. 

В соответствии со ст. 228 УПК РФ по поступившему в суд уголовному делу с обви-
нительным актом в отношении каждого из обвиняемых мировой судья должен выяс-
нить следующие вопросы: 

1) подсудно ли уголовное дело данному суду; 
2) вручены ли копии обвинительного заключения или обвинительного акта; 
3) подлежит ли избранию, отмене или изменению мера пресечения, а также под-

лежит ли продлению срок запрета определенных действий, предусмотренного пунк-
том 1 части шестой статьи 105.1 УПК РФ, срок домашнего ареста или срок содержания 
под стражей; 
                                                           

197 Практика применения уголовно-процессуального кодекса РФ в 2 ч. Часть 2: Практическое пособие / 
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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 преступле-

нием, или возможной конфискации имущества, а также подлежит ли продлению срок 
ареста, наложенного на имущество, установленный в соответствии ч. 3 ст. 115 УПК РФ; 

7) имеются ли основания проведения предварительного слушания, предусмотрен-
ные ч. 2 ст. 229 УПК РФ. 

После разрешения указанных вопросов и в зависимости от ответов на них мировой 
судья принимает одно из решений, предусмотренных ст. 227 УПК РФ:  

1) о направлении уголовного дела по подсудности;  
2) о назначении предварительного слушания;  
3) о назначении судебного заседания, о чем выносит постановление. 
Мировой судья, установив, при разрешении вопроса о назначении судебного засе-

дания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постанов-
ление о направлении данного уголовного дела по подсудности в соответствии с поло-
жениями ст. 34 УПК РФ 

Мировой судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе проводит 
предварительное слушание: 

1) при наличии ходатайства стороны об исключении доказательств, заявленного 
в соответствии с ч. 3 ст. 229 УПК РФ; 

2) при наличии основания для возвращения уголовного дела прокурору в случаях, 
предусмотренных ст. 237 УПК РФ; 

3) при наличии основания для приостановления или прекращения уголовного дела; 
4) при наличии ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства в 

порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ; 
5) для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием при-

сяжных заседателей; 
6) при наличии не вступившего в законную силу приговора, предусматривающего 

условное осуждение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за 
ранее совершенное им преступление; 

7) при наличии основания для выделения уголовного дела; 
8) при наличии ходатайства стороны о соединении уголовных дел в случаях, 

предусмотренных УПК РФ. 
При установлении отсутствия оснований для направления дела по подсудности 

или для назначения предварительного слушания мировой судья выносит постановле-
ние о назначении судебного заседания в соответствии с правилами ст. 231 УПК РФ 
и осуществляет иные подготовительные действия. 

В случае рассмотрения дела частного обвинения, существенную роль, характери-
зующую подготовительные действия мирового судьи к судебному заседанию играет 
обстоятельство необходимости учета воли потерпевшего для привлечения противной 
стороны к суду. 

В соответствии с ч. 2 ст. 319 УПК РФ мировой судья по ходатайству сторон вправе 
оказать им содействие в собирании таких доказательств, которые не могут быть полу-
чены сторонами самостоятельно.  

Формы, в которых мировой судья может оказывать сторонам содействие в собира-
нии доказательств, прямо законодательством не установлены. Наиболее часто встре-
чается оказание помощи в форме содействия сторонам по средствам запросов, поруче-
ний органам дознания и предварительного следствия, а также направлением мировым 
судьей требований о предоставлении предметов и документов, с помощью которых 
могут быть установлены сведения, имеющие значение для дела. В случае оказания од-
ной из сторон помощи в собирании доказательств мировой судья должен уведомить 
другую сторону, ознакомив ее с постановлением о проведении определенных процес-
суальных действий. 
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Помощь мировых судей сторонам в сборе доказательств в том случае, когда она 
осуществляется по ходатайствам сторон, не противоречит принципу состязательно-
сти. Мировой судья при этом не осуществляет обвинительную деятельность, он лишь 
помогает сторонам преодолеть препятствия, лишающие их возможности самостоя-
тельно собрать необходимые доказательства по делу частного обвинения. 

Одновременно с принятием к своему производству заявления по делу частного об-
винения мировой судья может применить к подсудимому в соответствии со ст. 111 
УПК РФ меры процессуального принуждения в виде:  

1) обязательства о явке;  
2) привода;  
3) временного отстранения от должности;  
4) наложения ареста на имущество. 
Запрещается на данном этапе избирать меру пресечения — заключение под стражу. 
Приняв заявление к рассмотрению, мировой судья уведомляет об этом заявителя и 

лицо, в отношении которого подано заявление. При наличии оснований для назначе-
ния судебного заседания мировой судья в течение 7 суток со дня поступления заявле-
ния в суд выполняет следующие действия:  

1) вызывает лицо, в отношении которого подано заявление;  
2) знакомит его с материалами уголовного дела; 
3) вручает копию поданного заявления;  
4) разъясняет права подсудимого в судебном заседании, предусмотренные статьей 

47 УПК РФ;  
5) выясняет, кого, по мнению данного лица, необходимо вызвать в суд в качестве 

свидетелей защиты, о чем у него берется подписка.  
Если подсудимых по делу несколько, то материалы дела должны быть представле-

ны для ознакомления, а копия заявления должна быть вручена каждому из них. 
В случае неявки в суд лица, в отношении которого подано заявление, копия заяв-

ления с разъяснением прав подсудимого, а также условий и порядка примирения сто-
рон направляется подсудимому по почте. 

Другой особенностью производства по делам частного обвинения является воз-
можность их прекращения ввиду примирения сторон. Обязанность по разъяснению 
возможности примирения сторон возложена на мирового судью. 

Под примирением следует понимать деятельность обвиняемого и потерпевшего, 
направленную на преодоление последствий преступления. 

Примирение — это двусторонний акт, требующий согласия не только потерпев-
шего, но и обвиняемого. При этом для прекращения уголовного дела частного обвине-
ния ввиду примирения сторон закон не требует от виновного возмещения ущерба или 
устранения вреда, причиненного потерпевшему преступлением. 

Роль мирового судьи в процедуре примирения сторон состоит лишь в разъяснении 
им возможности и последствий примирения. В условиях состязательного уголовного 
процесса роль судьи в ходе примирения сторон не может быть активной, он не вправе 
склонять стороны к примирению, поскольку это может вызвать сомнения в беспри-
страстности мирового судьи. Поэтому в ходе примирительной процедуры судье следу-
ет лишь разъяснить сторонам их право на примирение и последствия реализации это-
го права, наступающие для обеих сторон. Для потерпевшего таким последствием 
явится невозможность повторного обращения в суд с просьбой о привлечении к ответ-
ственности того же лица и по тому же обвинению, а для подсудимого — прекращение 
дела и уголовного преследования по не реабилитирующему основанию и возможность 
предъявления к нему гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства. 

Так как примирение — двусторонний акт, то для отказа в возбуждении уголовного 
дела частного обвинения либо для прекращения такого уголовного дела и (или) уго-
ловного преследования за примирением сторон одного лишь желания потерпевшего 
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примириться с противной стороной недостаточно; необходимо получить согласие на 
прекращение производства по этому основанию также и от обвиняемого. 

В случае поступления от потерпевшего и обвиняемого заявлений о примирении 
производство по уголовному делу по постановлению мирового судьи прекращается 
(ч. 2 ст. 20 УПК РФ). Если примирение между сторонами не достигнуто, то мировой су-
дья после выполнения требований ч. 3 и ч. 4 ст. 319 УПК РФ назначает рассмотрение 
уголовного дела в судебном заседании в соответствии с правилами, предусмотренны-
ми главой 33 УПК РФ, о чем выносит постановление. 

Уголовные дела частного обвинения подлежат прекращению в связи с примирени-
ем потерпевшего с обвиняемым, которое допускается до удаления суда в совещатель-
ную комнату.  

21.3. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании 
Мировой судья рассматривает уголовное дело в судебном заседании по общим 

правилам судебного разбирательства в суде первой инстанции с изъятиями, преду-
смотренными ст. 321 УПК РФ. На судопроизводство у мирового судьи распространя-
ются все принципы уголовного судопроизводства и все условия судебного разбира-
тельства. 

Судебное разбирательство у мирового судьи проходит все те же этапы, что и про-
изводство по иным делам в федеральных судах:  

1) подготовительная часть судебного заседания; 
2) судебное следствие; 
3) прения сторон; 
4) последнее слово подсудимого; 
5) постановление приговора.  
При мировом производстве по уголовному делу судебное разбирательство должно 

быть начато не ранее 3 и не позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления или 
уголовного дела. При этом по делу частного обвинения должны быть соблюдены тре-
бования ч. 3 ст. 319 УПК РФ о вызове в течение 7 суток со дня поступления заявления в 
суд лица, в отношении которого оно было подано, и об ознакомлении его с материала-
ми дела. Поэтому до выполнения этих действий мировой судья по делу частного обви-
нения не может начать судебное разбирательство. 

Процедура рассмотрения мировым судьей подсудных ему дел публичного и част-
но-публичного обвинения не имеет каких-либо отличительных черт и осуществляется 
в соответствии с общими правилами производства в суде первой инстанции. В то же 
время процедура рассмотрения дел частного обвинения характеризуется рядом до-
вольно существенных особенностей. 

Одной из особенностей следует определить основу или предмет судебного разби-
рательства по уголовному делу частного обвинения, которую составляет не обвини-
тельное заключение или обвинительный акт, а заявление потерпевшего. В заявлении 
формулируется существо выдвинутого против подсудимого обвинения, которое одно-
временно вручается ему вместо обвинительного заключения или обвинительного ак-
та для подготовки защиты в судебном разбирательстве. 

Также, после возбуждения уголовного дела частного обвинения и до окончания су-
дебного следствия, потерпевший имеет право предъявить гражданский иск, освобож-
даясь от уплаты государственной пошлины (ч. 2 ст. 44 УПК РФ). 

Другой отличительной чертой уголовных дел частного обвинения является преду-
смотренное процессуальным законодательством возможность соединения мировым 
судьей в одном производстве встречного заявления с заявлением потерпевшего (ч. 3 
ст. 321 УПК РФ). Под встречным заявлением следует понимать официальное обраще-
ние лица, в отношении которого принесено заявление о привлечении его к уголовной 
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ответственности за совершение преступления, преследование которого осуществляет-
ся в порядке частного обвинения. Если оно не соответствует указанным в законе тре-
бованиям, то отсутствуют основания для принятия мировым судьей встречного заяв-
ления и соединения заявлений в одно производство. В соответствии с ч. 6 ст. 141 УПК 
РФ заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со ст. 306 УК РФ. Соединение заявлений допускается только на 
основании постановления мирового судьи до начала судебного следствия.  

При соединении заявлений в одно производство лица, подавшие их, участвуют в 
уголовном судопроизводстве одновременно в качестве частного обвинителя и подсу-
димого. Для подготовки к защите в связи с поступлением встречного заявления и со-
единением производств рассмотрение уголовного дела может быть отложено на срок 
не более 3 суток. Допрос лиц об обстоятельствах, изложенных ими в своих заявлениях, 
проводится по правилам допроса потерпевшего, а об обстоятельствах, изложенных во 
встречных жалобах, — по правилам допроса подсудимого. 

При соединении заявлений проводится единое разбирательство, в ходе которого од-
новременно исследуются обстоятельства, относящиеся к обоим заявлениям. Очеред-
ность исследования доказательств решает мировой судья с учетом мнений всех сторон. 

Судебное следствие по уголовным делам частного обвинения начинается с изло-
жения частным обвинителем или его представителем заявления, в пределах которого 
осуществляется судебное разбирательство. При одновременном рассмотрении по уго-
ловному делу частного обвинения встречного заявления его доводы излагаются в том 
же порядке после изложения доводов основного заявления. 

Обвинение в суде поддерживает частный обвинитель, для чего он наделяется пра-
вами, предусмотренными ч. 4, 5 и 6 ст. 246 УПК РФ. Если дело частного обвинения бы-
ло возбуждено следователем или дознавателем с согласия прокурора в соответствии с 
ч. 4 ст. 20 и ч. 3 ст. 318 УПК РФ, то обвинение в судебном заседании поддерживает гос-
ударственный обвинитель. Обвинитель вправе представлять доказательства, участво-
вать в их исследовании, излагать суду свое мнение по существу обвинения, о примене-
нии уголовного закона и назначении подсудимому наказания, а также по другим 
вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства. 

Обвинитель может изменить обвинение, если этим не ухудшается положение под-
судимого и не нарушается его право на защиту. Это право основано на общем положе-
нии о пределах судебного разбирательства, в соответствии с которым разбиратель-
ство проводится лишь в пределах того обвинения, которое содержится в заявлении. 
Изменение обвинения допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого 
и не нарушается его право на защиту (ст. 252 УПК РФ).  

Обвинитель вправе отказаться от обвинения. Это право в равной мере принадле-
жит обвинителю, как по основному, так и по встречному заявлению. При этом отказ 
частного обвинителя от обвинения существенно отличается от примирения сторон. 
Если при отказе от обвинения инициатива исходит от одной стороны, то в случае при-
мирения сторон согласие должно исходить от каждой из них. 

В судебном заседании по делу частного обвинения обязательно участие потерпев-
шего. Если потерпевший по делу частного обвинения, надлежащим образом уведом-
ленный о месте и времени слушания дела, не явится в суд без уважительных причин, 
то это влечет за собой в соответствии с ч. 3 ст. 249 УПК РФ прекращение уголовного 
дела ввиду отсутствия в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 

Мировой судья рассматривает уголовные дела в судебном заседании единолично. 
Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседания, в котором долж-
ны быть отражены действия и решения мирового судьи, а также действия участников 
судебного разбирательства. 

По итогам рассмотрения дела в судебном заседании мировой судья выносит при-
говор именем Российской Федерации (ст. 296 УПК РФ). Приговор мирового судьи  
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может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня 
его провозглашения. В тот же срок со дня вынесения могут быть обжалованы поста-
новление мирового судьи о прекращении уголовного дела и иные его постановления. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Охарактеризуйте дела частного обвинения и назовите их основные отличия от 

дел публичного и частно-публичного обвинения. 
2. Назовите особенности возбуждения дел частного обвинения. 
3. Перечислите этапы возбуждения дел частного обвинения. 
4. Какое решение должен принять суд, получивший заявление, из которого следу-

ет, что лицо, совершившее преступление, не известно? 
5. Что Вы понимаете под мировой юстицией? 
6. Раскройте основные особенности рассмотрения уголовного дела частного обви-

нения в судебном заседании. 

Глава 22. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ 
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: сущность, значение, основания и условия производства в суде с участием 

присяжных заседателей; процедуру данного особого порядка производства по уголов-
ному делу в суде первой инстанции;  

Уметь: разграничивать этапы производства в суде с участием присяжных заседа-
телей; применять положения закона, обеспечивающие формирование коллегии при-
сяжных заседателей, проведение судебного следствия, вынесения и провозглашения 
вердикта; обсуждать вердикт присяжных и принимать решение по результатам его 
обсуждения;  

Владеть знаниями: об особенностях производства в суде с участием присяжных 
заседателей.  

Ключевые термины: присяжные заседатели; особенности подготовительной ча-
сти судебного заседания; коллегия присяжных заседателей; вопросный лист; напут-
ственное слово председательствующего; вердикт; обсуждение последствий вердикта. 

22.1. Общая характеристика производства в суде  
с участием присяжных заседателей 

Суд с участием присяжных заседателей является специфической формой органи-
зации суда, заключающейся в том, что рассмотрение и разрешение в судебном разби-
рательстве уголовного дела осуществляется как профессиональным судьей (председа-
тельствующим), так и коллегией присяжных заседателей. 

В Российской империи суд присяжных был введен вследствие реформ 
Александра II в 1864 году. Декретом Совета народных комиссаров РСФСР о суде от 
24 ноября (5 декабря) 1917 г. № 1 суды присяжных были упразднены. 

Вопрос о возрождении соответствующего суда в России был поставлен в Концеп-
ции судебной реформы 1991 года198, где в качестве одного из важнейших направлений 
развития судопроизводства считалось признание за каждым лицом права на рассмот-
рение его дела в установленных законом случаях судом с участием присяжных заседа-
телей (п. 3). 

                                                           
198 О Концепции судебной реформы в РСФСР: Постановление Верховного Совета РСФСР от 2 октября 

1991 г. № 1801-1 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
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16 июля 1993 года был принят Закон РФ № 5451-1, который создал правовую ос-
нову для возрождения суда присяжных в России. При этом в УПК РСФСР был введен 
раздел 10 «Производство в суде присяжных» 199. 

В соответствии с Постановлением Верховного Совета РФ от 16 июля 1993 г. 
№ 5451/1-1200 о порядке введения в действие соответствующего закона с 1 ноября 
1993 г. суды присяжных заседателей были образованы в пяти субъектах России 
(в Ставропольском крае, Ивановской, Московской, Рязанской и Саратовской областях), 
а с 1 января 1994 г. еще в четырех (Алтайском и Краснодарском краях, Ростовской и 
Ульяновской областях). 

Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г., окончательно закрепила право об-
виняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей по делам 
за особо тяжкие преступления против жизни, за которые уголовным законом устанав-
ливается в качестве исключительной меры наказание в виде смертной казни (ч. 2 
ст. 20, ч. 2 ст. 47 и ч. 4 ст. 123).  

В УПК РФ производству по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием 
присяжных заседателей, посвящена глава 42. 

Федеральным законом от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ201 было предусмотрено по-
этапное создание суда присяжных во всех субъектах России. Так, например, в Чеченской 
Республике рассмотрение уголовных дел таковым осуществляется с 1 января 2010 г. 

Положения, касающиеся соответствующего суда, применяются в республике Крым 
и городе федерального значения Севастополь с 1 января 2018 года202. 

Производство в суде с участием присяжных заседателей ведется в соответствии 
с общими правилами, определяющими порядок производства по уголовным делам 
в суде первой инстанции, с учетом следующих особенностей. 

1. К рассмотрению и разрешению уголовного дела по существу привлекаются 
представители народа, участие которых в осуществлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей является их гражданским долгом. 

Ограничение соответствующего права устанавливается только в отношении от-
дельных категорий граждан. Так, согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 20 августа 
2004 г. № 113-ФЗ203 (далее — Закон о присяжных заседателях) присяжными заседате-
лями и кандидатами в таковые не могут быть лица: 

— не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседа-
тели возраста 25 лет; 

— имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
— признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности; 
— состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере 

в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяж-
ных психических расстройств. 

                                                           
199 О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и кодекс РСФСР об административных правонару-
шениях: Закон Российской Федерации от 16 июля 1993 г. № 5451-1 (утратил силу) [Электронный ресурс]. 
Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

200 О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений 
в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 
РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях: Постановление Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 16 июля 1993 г. № 5451/1-1 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

201 О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Федеральный за-
кон от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ (ред. от 23.06.2016) [Электронный ресурс]. Доступ из СПС Консультант-
Плюс. 

202 О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации на территории Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля: Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

203 О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
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В порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, не допускаются в 
качестве присяжных заседателей также лица: подозреваемые или обвиняемые в со-
вершении преступлений; не владеющие языком, на котором ведется судопроизвод-
ство; имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноцен-
ному участию в рассмотрении судом уголовного дела (ч. 3 ст. 3 Закон о присяжных 
заседателях) 

Согласно ст. 7 указанного закона лица, включенные в список и запасной список 
кандидатов в присяжные заседатели округа, общий и запасной списки кандидатов в 
присяжные заседатели субъекта РФ, исключаются из них высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ в случаях:  

а) выявления обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 3 Закона о присяжных заседателях; 
б) подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоятельств, препят-

ствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если он является: 
— лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство; 
— лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состо-

янию здоровья, подтвержденному медицинскими документами; 
— лицом, достигшим возраста 65 лет; 
— лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в 

органах местного самоуправления; 
— военнослужащим; 
— гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов ФСБ, фе-

деральных органов государственной охраны или органов внешней разведки, — в те-
чение пяти лет со дня увольнения; 

— судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, 
должностным лицом службы судебных приставов или частным детективом — в пери-
од осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее 
прекращения; 

— имеющим специальное звание сотрудником ОВД, таможенных органов или ор-
ганов и учреждений УИС, а также гражданином, уволенным со службы в указанных 
органах и учреждениях, — в течение пяти лет со дня увольнения; 

— священнослужителем. 
2. Согласно пунктам 2 и 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ рассмотрение уголовных дел су-

дом с участием присяжных заседателей осуществляется в следующем составе: 
— судья верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружно-
го (флотского) военного суда и коллегия из восьми присяжных заседателей; 

— судья районного суда, гарнизонного военного суда и коллегия из шести при-
сяжных заседателей204. 

3. Полномочия председательствующего и коллегии присяжных заседателей 
различаются. Так, если присяжные заседатели согласно ч. 1 ст. 334 УПК РФ решают 
вопросы факта (имело ли место событие преступления; доказано ли, что деяние со-
вершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния), то предсе-
дательствующий решает вопросы, касающиеся применения права, т. е. квалификация 
деяния, назначение наказания, разрешение гражданского иска и других вопросов, раз-
решаемых при постановлении приговора (ч. 2 ст. 334, ст. 347 УПК РФ). 

4. Судебное разбирательство в суде с участием присяжных заседателей делит-
ся на два этапа: с участием присяжных заседателей — до провозглашения вердикта 
(ст. 327–345 УПК РФ) и без участия присяжных заседателей — после провозглашения 
вердикта (ст. 346–352 УПК РФ). 

                                                           
204 До 1 июня 2018 года рассмотрение уголовных дел судом с участием присяжных заседателей осу-

ществлялась в следующем составе: судья краевого, областного и приравненного суда и коллегия из 12 при-
сяжных заседателей. 
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5. Присяжные заседатели не могут быть ознакомлены с доказательствами, 
которые были признаны недопустимыми. При этом если вопрос о недопустимости 
доказательств возникает в ходе судебного разбирательства, он рассматривается без 
участия присяжных заседателей. Судья, выслушав мнение сторон, принимает решение 
об исключении доказательства, признанного недопустимым (ч. 6 ст. 335 УПК РФ). 

6. Принимая решение о виновности или невиновности подсудимого, присяж-
ные заседатели, хотя и основываются на исследованных в суде доказательствах, 
не обязаны мотивировать свои выводы. Указанное положение обеспечивает само-
стоятельность и независимость каждого присяжного заседателя, а также обусловлива-
ет невозможность обжалования вынесенного на основе вердикта присяжных заседа-
телей приговора по мотиву необоснованности содержащихся в нем выводов. 

Рассмотрение уголовных дел судом с участием присяжных заседателей осуществ-
ляется при наличии следующих условий: 

1. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством: 
— судья верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружно-
го (флотского) военного суда и коллегия из восьми присяжных заседателей рассмат-
ривают уголовные дела о преступлениях, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ, за ис-
ключением уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, 
ч. 6 ст. 134, ч. 1 ст. 212, ст. 275, 276, 278, 279, 281 УК РФ (п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ); 

— судья районного суда, гарнизонного военного суда и коллегия из шести при-
сяжных заседателей рассматривает уголовные дела о преступлениях, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 105, ч. 5 ст. 228.1, ч. 4 ст. 229.1, ст. 277, 295, 317 и 357 УК РФ, по которым 
в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное 
лишение свободы или смертная казнь в соответствии с ч. 4 ст. 66 и ч. 4 ст. 78 УК РФ, 
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 4 ст. 111 УК 
РФ, за исключением уголовных дел о преступлениях, совершенных лицами в возрасте 
до восемнадцати лет. 

При этом необходимо обратить внимание на правовую позицию Конституционно-
го Суда РФ относительно возможности рассмотрения судом с участием присяжных за-
седателей уголовных дел о преступлениях, по которым в соответствии с положениями 
УК РФ в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожиз-
ненное лишение свободы или смертная казнь, если в таких преступлениях обвиняются 
женщины, лица, не достигшие ко времени их совершения восемнадцатилетнего воз-
раста, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипя-
тилетнего возраста. 

Так, Постановлением Конституционного Суда РФ от 20 мая 2014 г. № 16-П205 пункт 1 
ч. 3 ст. 31 УПК РФ, не предполагающий возможность рассмотрения судом с участием при-
сяжных заседателей уголовных дел о соответствующих преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними, лицами в возрасте до восемнадцати лет, которым в силу положе-
ний Уголовного кодекса Российской Федерации не могут быть назначены пожизненное 
лишение свободы или смертная казнь, признан соответствующим Конституции РФ. 

При этом в обоснование положена следующая позиция «отступление от такой про-
цессуальной формы, как суд с участием присяжных заседателей, допустимо и не может 
рассматриваться как ухудшающее их положение с точки зрения обеспечения консти-
туционных гарантий судебной защиты: специфика разрешения вопросов, связанных с 
определением виновности несовершеннолетних в совершении уголовно наказуемых 
деяний, требует осуществления судебного разбирательства в их отношении с соблюде-
нием требований, направленных на тщательное исследование всех данных о личности 

                                                           
205 По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В. А. Филимонова: Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 20 мая 2014 г. № 16-П [Электронный ресурс]. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
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несовершеннолетнего, сопряженное с ограничением гласности, обеспечением конфи-
денциальности судебного процесса и основных процессуальных гарантий на всех эта-
пах судебного разбирательства, что не может быть в полной мере обеспечено при рас-
смотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, предполагающем 
исследование данных о личности подсудимого лишь в той мере, в какой они необхо-
димы для установления отдельных признаков состава преступления». 

В то же время в целом ряде решений Конституционного Суда206 положения пунк-
та 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ признаны не соответствующим Конституции РФ в той мере, 
в какой в системе действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвя-
зи с п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ, ч. 2 ст. 57 и ч. 2 ст. 59 УК РФ, ими исключается возможность 
рассмотрения судом с участием присяжных заседателей уголовного дела по обвине-
нию женщины в совершении преступления, за которое в качестве наиболее строгого 
вида наказания соответствующей статьей (частью статьи) УК РФ предусматривается 
пожизненное лишение свободы или смертная казнь, — притом что уголовное дело по 
обвинению мужчины в совершении такого преступления при тех же условиях может 
быть рассмотрено судом присяжных.  

Таким образом, с учетом указанной правовой позиции женщинам должна быть 
обеспечена реализация права на рассмотрение их уголовных дел судом с участием 
присяжных заседателей на основе принципов юридического равенства и равноправия 
и без какой бы то ни было дискриминации. 

Аналогичную позицию занял Конституционный Суд РФ и в Постановлении от 
16 марта 2017 г. № 7-П207, в котором признал указанные выше нормативные предпи-
сания несоответствующими Конституции РФ в той части, в которой ими исключается 
возможность рассмотрения судом с участием присяжных заседателей уголовного дела 
по обвинению достигшего шестидесятипятилетнего возраста мужчины в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, притом что уголовное дело по об-
винению мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, а также женщины старше 18 лет в со-
вершении такого преступления при тех же условиях может быть рассмотрено судом 
в этом составе. 

2. Обвиняемым заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом 
с участием присяжных заседателей. 

В соответствии с положениями пп. 2 и 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ рассмотрение уголов-
ного дела судом с участием присяжных заседателей возможно только по ходатайству 
обвиняемого.  

Согласно ч. 5 ст. 217 УПК РФ следователь при ознакомлении обвиняемого с мате-
риалами уголовного дела обязан разъяснить последнему не только право ходатай-
ствовать о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, 
но и особенности его рассмотрения данным судом, права обвиняемого в судебном раз-
бирательстве и порядок обжалования судебного решения, о чем в протоколе ознаком-
ления с материалами дела делается соответствующая запись и отражается его жела-
ние воспользоваться этим правом или отказаться от него (ч. 2 ст. 218 УПК РФ). 

                                                           
206 См.: По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А. С. Лымарь: Постановление 
Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2016 г. № 6-П; По делу о проверке конституционности пункта 1 
части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ле-
нинградского областного суда: Постановление Конституционного Суда РФ от 11 мая 2017 г. № 13-П; По делу 
о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с запросом Ленинградского областного суда: Постановление Конституционного 
Суда РФ от 6 июня 2017 г. № 15-П [Электронный ресурс]. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

207 По делу о проверке конституционности положений пункта 2 части второй статьи 30 и пункта 1 части 
третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, части второй статьи 57 и ча-
сти второй статьи 59 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В. Д. Лабусо-
ва: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 марта 2017 г. № 7-П [Электронный ресурс]. Доступ из 
СПС КонсультантПлюс. 
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При этом необходимо отметить, что никто, кроме обвиняемого, не имеет права хо-
датайствовать о рассмотрении дела таким судом, в том числе его защитник. 

Невыполнение следователем указанного выше требования, как отмечает Пленум 
Верховного Суда РФ в п. 1. постановления от 22 ноября 2005 г. № 23208 (далее — По-
становление Пленума ВС РФ № 23), является препятствием для рассмотрения уголов-
ного дела судом. Соответственно, уголовное дело подлежит возвращению прокурору 
со стадии предварительного слушания в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 236 УПК РФ. 

Если один или несколько обвиняемых заявляют ходатайство о рассмотрении дела 
судом присяжных, а остальные отказываются от него, а также когда один или не-
сколько обвиняемых являются несовершеннолетними, следователь в соответствии 
с пунктом 1 части 5 статьи 217 УПК РФ решает вопрос о выделении уголовных дел 
в отношении этих обвиняемых в отдельное производство.  

Ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей может 
быть заявлено как после ознакомления с материалами дела на предварительном след-
ствии, так и после направления прокурором уголовного дела с обвинительным заклю-
чением в суд в течение 3 суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного 
заключения. Для рассмотрения такого ходатайства назначается предварительное 
слушание (п. 5 ч. 2 и ч. 3 ст. 229 УПК РФ). 

Обвиняемый также имеет право заявить ходатайство о рассмотрении его дела су-
дом присяжных на предварительном слушании, о проведении которого заявлено хода-
тайство им или другими участниками процесса по иным основаниям, предусмотрен-
ным ч. 2 ст. 229 УПК РФ (п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 23). 

Следователь и суд обязаны выполнять требования п. 6 ч. 1 ст. 51 УПК РФ об обяза-
тельном участии защитника, если уголовное дело подлежит рассмотрению судом с 
участием присяжных заседателей. При этом его участие обеспечивается каждому об-
виняемому с момента заявления хотя бы одним из обвиняемых ходатайства о рас-
смотрении уголовного дела указанным составом суда (п. 5 Постановления Пленума ВС 
РФ № 23).  

Согласно ч. 2 ст. 52 УПК РФ отказ от защитника не является обязательным для сле-
дователя и суда. 

22.2. Особенности стадии подготовки к судебному заседанию 
При наличии ходатайства обвиняемого о рассмотрении уголовного дела судом 

с участием присяжных заседателей подготовка судебного заседания в соответствии 
с п. 5 ч. 2 ст. 229 УПК РФ осуществляется в порядке проведения предварительного 
слушания. 

При этом следует иметь в виду, что вопрос о назначении судебного заседания мо-
жет решаться лишь по истечении 3 суток со дня получения обвиняемым копии обви-
нительного заключения, поскольку согласно ч. 3 ст. 229 УПК РФ после направления 
дела в суд стороны, в том числе и обвиняемый, в течение 3 суток со дня получения ко-
пии обвинительного заключения вправе ходатайствовать о проведении предвари-
тельного слушания. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 234 и ч. 2 ст. 265 УПК РФ предварительное 
слушание не может быть начато ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому копии 
обвинительного заключения. 

Предварительное слушание в суде с участием присяжных заседателей проводится 
в порядке, установленном главой 34 УПК РФ, с учетом требований статьи 325 УПК РФ, 
а именно: 

                                                           
208 О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирую-

щих судопроизводство с участием присяжных заседателей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
22 ноября 2005 г. № 23 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
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1. Поскольку в соответствии ч. 5 ст. 325 УПК РФ постановление судьи о рассмотре-
нии уголовного дела с участием присяжных заседателей является окончательным и 
последующий отказ подсудимого от рассмотрения уголовного дела судом с участием 
присяжных заседателей не принимается, судья в каждом случае при проведении пред-
варительного слушания должен выяснить: 

— подтверждает ли обвиняемый заявленное им на предварительном следствии 
ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей; 

— понятны ли ему особенности рассмотрения уголовного дела соответствующим 
составом суда, права в судебном заседании и порядок обжалования решения суда; 

— имеются ли у других участвующих в деле обвиняемых возражения относи-
тельно рассмотрения дела соответствующим составом суда (п. 6 Постановления Пле-
нума ВС РФ № 23). 

2. 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 данным составом суда при от-
сутствии возражений со стороны остальных подсудимых (ч. 2 ст. 325 УПК РФ). 

3. Если один или несколько подсудимых отказываются от суда с участием присяж-
ных заседателей, суд, руководствуясь ч. 2 ст. 325 УПК РФ, решает вопрос о выделении 
уголовного дела в отдельное производство, если установит, что это не будет препят-
ствовать всесторонности и объективности разрешения уголовного дела, выделенного 
в отдельное производство, и уголовного дела, рассматриваемого судом с участием 
присяжных заседателей. При невозможности выделения в отдельное производство 
уголовное дело в целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей. 
Решение судьи о выделении или о невозможности выделения уголовного дела должно 
быть мотивировано в соответствующем постановлении. 

4. Если подсудимый не заявил ходатайство о рассмотрении его уголовного дела су-
дом с участием присяжных заседателей, то данное уголовное дело рассматривается 
другим составом суда в порядке, установленном ст. 30 УПК РФ. 

5. Согласно ч. 3 ст. 234 и ст. 325 УПК РФ предварительное слушание может быть 
проведено в отсутствие обвиняемого лишь при наличии его ходатайства об этом и 
данных о том, что он подтверждает ранее заявленное ходатайство о рассмотрении его 
дела судом с участием присяжных заседателей либо отказывается от него. 

6. Если обвиняемый, заявивший ходатайство о рассмотрении дела судом с участи-
ем присяжных заседателей, скрылся, судья принимает решение в соответствии с тре-
бованиями ст. 238 УПК РФ.  

7. При изменении прокурором обвинения в ходе предварительного слушания, в ре-
зультате которого изменяется подсудность, судья направляет дело по подсудности в 
соответствии с ч. 5 ст. 236 УПК РФ.  

8. Полный отказ прокурора от обвинения в соответствии со ст. 239 УПК РФ влечет 
за собой прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным пп. 1 и 2 ч. 1 
ст. 24 и пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (п. 8 Постановления Пленума ВС РФ № 23). 

9. В постановлении о назначении уголовного дела к слушанию судом с участием 
присяжных заседателей должно быть определено количество кандидатов в присяж-
ные заседатели, подлежащих вызову в судебное заседание, которых должно быть не 
менее 14 в верховном суде республики, краевом или областном суде, суде города фе-
дерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, окружном 
(флотском) военном суде и не менее 12 в районном суде, гарнизонном военном суде, 
а также указано открытым, закрытым или частично закрытым будет судебное заседа-
ние (ч. 4 ст. 325 УПК РФ).  

10. В соответствии с ч. 6 ст. 325 УПК РФ копии постановления судьи по результатам 
предварительного слушания вручаются сторонам по их просьбе. Однако если прокурор 
в ходе предварительного слушания изменил обвинение, постановление судьи с отра-
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женным в нем новым обвинением вручается в обязательном порядке сторонам, неза-
висимо от наличия их просьб. Это следует из положений ч. 2 ст. 233 УПК РФ.  

После назначения судебного заседания председательствующий судья дает рас-
поряжение секретарю судебного заседания или помощнику о проведении отбора кан-
дидатов в присяжные заседатели из находящихся в суде общего и запасного годовых 
списков путем случайной выборки (ч. 1 ст. 326 УПК РФ). 

В ходе отбора соответствующих кандидатов секретарь судебного заседания или 
помощник судьи проверяет наличие обстоятельств, препятствующих участию лица 
в качестве присяжного заседателя в рассмотрении уголовного дела, перечисленных 
в частях 2, 3 ст. 3 и п. 2 ст. 7 Закона о присяжных заседателях. 

При этом следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 10 названного закона и 
ч. 3 ст. 326 УПК РФ одно и то же лицо может участвовать в судебных заседаниях в каче-
стве такового не более 1 раза в течение 10 рабочих дней в календарном году, а если 
рассмотрение уголовного дела к моменту истечения данного срока не окончено, то на 
все время до окончания рассмотрения дела. 

По завершении отбора кандидатов в присяжные заседатели для участия в рас-
смотрении дела составляется предварительный список с указанием их фамилий, имен, 
отчеств и домашних адресов, который подписывается секретарем судебного заседания 
или помощником судьи, составившим данный список (ч. 4 ст. 326 УПК РФ). Фамилии 
кандидатов в присяжные заседатели вносятся в список в том порядке, в каком прохо-
дила случайная выборка. При этом лица, в отношении которых имеются обстоятель-
ства, препятствующие их участию в качестве присяжных заседателей, занесению 
в данный список не подлежат. 

Согласно ч. 6 ст. 326 УПК РФ включенным в предварительный список кандидатам в 
присяжные заседатели не позднее чем за 7 суток до начала судебного разбирательства 
вручаются извещения с указанием даты и времени прибытия в суд. 

Законодатель наделяет некоторые категории лиц правом заявления в суд устного 
или письменного ходатайства об освобождении их от выполнения обязанностей при-
сяжных заседателей. Так, согласно ч. 7 ст. 326 УПК РФ такими лицами являются: лица 
старше 60 лет; женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет; лица, которые в 
силу религиозных убеждений считают для себя невозможным участие в осуществле-
нии правосудия; лица, отвлечение которых от исполнения служебных обязанностей 
может нанести существенный вред общественным или государственным интересам; 
иные лица, имеющие уважительные причины для неучастия в судебном заседании. 

В соответствии с ч. 1 ст. 232 УПК РФ рассмотрение уголовного дела в судебном за-
седании с участием присяжных заседателей должно быть начато не позднее 30 суток 
со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания. 

22.3. Подготовительная часть судебного разбирательства 
Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных заседателей 

проводится в общем порядке, установленном гл. 36 УПК РФ, но вместе с тем характе-
ризуется проведением дополнительных действий, обусловленных спецификой данной 
формы уголовного судопроизводства. Эти дополнительные действия можно условно 
подразделить на 2 группы: 1) действия, обеспечивающие последующее формирование 
коллегии присяжных заседателей; 2) действия, связанные с непосредственным фор-
мированием коллегии присяжных заседателей. 

I. Действия, обеспечивающие последующее формирование коллегии присяж-
ных заседателей. После доклада о явке сторон и других участников уголовного про-
цесса секретарь судебного заседания или помощник судьи докладывает о явке канди-
датов в присяжные заседатели. Если в судебное заседание верховного суда 
республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда 
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автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда 
явилось менее 14 кандидатов в присяжные заседатели, а в судебное заседание район-
ного суда, гарнизонного военного суда — менее 12 таковых, то председательствую-
щий дает распоряжение о дополнительном вызове в суд соответствующих кандидатов 
(ч. 3 ст. 327 УПК РФ). 

С учетом предписаний ч. 4 ст. 327 УПК РФ сторонам вручаются списки кандидатов 
в присяжные заседатели без указания их домашнего адреса. В них должны содержать-
ся лишь необходимые, но достаточные сведения о кандидате, позволяющие провести 
формирование коллегии присяжных заседателей (возраст, образование, социальный 
статус и др.). 

Далее судья разъясняет сторонам как права, предусмотренные ч. 5 ст. 327 УПК РФ, 
так иные права, предусмотренные главой 42 УПК РФ, а также юридические послед-
ствия неиспользования таких прав (п. 12 Постановления Пленума ВС РФ № 23).  

Так, в частности, в качестве иных права, предусмотренных гл. 42 УПК РФ, можно 
назвать: право задать каждому из оставшихся кандидатов в присяжные заседатели 
вопросы, которые, по их мнению, связаны с выяснением обстоятельств, препятствую-
щих участию лица в качестве такового в рассмотрении данного уголовного дела (ч. 8 
ст. 328 УПК РФ); право делать заявления о роспуске коллегии присяжных заседателей 
ввиду тенденциозности ее состава (ст. 330 УПК РФ); право высказать свои замечания 
по содержанию и формулировке вопросов, внести предложения о постановке вопро-
сов, подлежащих разрешению присяжными заседателями (ст. 338 УПК РФ); право за-
являть возражения в связи с содержанием напутственного слова председательствую-
щего по мотивам нарушения им принципа объективности и беспристрастности (ч. 6 
ст. 340 УПК РФ); право выступать в прениях при окончании судебного следствия и при 
обсуждении последствий вердикта (ст. 347 УПК РФ) и другие. 

II. Порядок формирования коллегии присяжных заседателей. После выполне-
ния председательствующим указанных действий явившиеся кандидаты в присяжные 
заседатели приглашаются в зал судебного заседания и суд приступает к непосред-
ственному формированию коллегии.  

Данная процедура проводится в закрытом судебном заседании и структурно мо-
жет быть разделена на следующие этапы. 

1. Вступительное слово председательствующего. В соответствии с требования-
ми ч. 2 и 3 ст. 328 УПК РФ председательствующий судья во вступительном слове перед 
кандидатами в присяжные заседатели:  

— представляется сам и представляет стороны; 
— сообщает, какое уголовное дело подлежит рассмотрению; 
— сообщает предполагаемую продолжительность судебного разбирательства; 
— разъясняет задачи, стоящие перед присяжными заседателями, и условия их 

участия в рассмотрении дела; 
— разъясняет кандидатам в присяжные заседатели их обязанность правдиво от-

вечать на задаваемые им вопросы, а также представить необходимую информацию о 
себе и об отношениях с другими участниками уголовного процесса. 

После этого председательствующий опрашивает кандидатов в присяжные заседа-
тели о наличии обстоятельств, препятствующих их участию в качестве таковых в рас-
смотрении уголовного дела. 

2. Заявление и разрешение самоотводов кандидатов в присяжные заседатели. 
Каждый из кандидатов в присяжные заседатели, явившихся в судебное заседание, 
вправе указать на причины, препятствующие исполнению им обязанностей такового, 
а также заявить самоотвод (ч. 4 ст. 328 УПК РФ). 

Решение по данному вопросу принимается судьей при наличии письменного или 
устного заявления об этом кандидатов в присяжные заседатели и лишь после заслу-
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шивания мнения сторон. В случае удовлетворения самоотвода данные кандидаты ис-
ключаются из предварительного списка и удаляются из зала судебного заседания. 

3. Заявление и разрешение мотивированных отводов кандидатов в присяж-
ные заседатели. Согласно ч. 7 ст. 328 УПК РФ после удовлетворения самоотводов 
председательствующий предлагает сторонам воспользоваться своим правом на моти-
вированный отвод кандидатов в присяжные заседатели. С целью выяснения таких об-
стоятельств сторонам предоставляется возможность задать каждому из оставшихся 
кандидатов в присяжные заседатели необходимые вопросы. 

При этом первый опрос проводит сторона защиты. Если сторону представляют не-
сколько участников, очередность их участия в опросе, производимом стороной, уста-
навливается по договоренности между ними. 

После этого происходит обсуждение каждого кандидата в последовательности, 
определенной списком кандидатов. В данном случае председательствующий опраши-
вает стороны, имеются ли у них отводы в связи с обстоятельствами, препятствующи-
ми участию лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении дела. 

Мотивированные письменные ходатайства об отводах передаются стороной пред-
седательствующему без их оглашения и разрешаются им без удаления в совещатель-
ную комнату. Отведенные кандидаты в присяжные заседатели исключаются из пред-
варительного списка. 

Председательствующий дает распоряжение о дополнительном вызове в суд кан-
дидатов в присяжные заседатели, если в результате удовлетворения заявленных са-
моотводов и мотивированных отводов осталось менее 12 кандидатов в присяжные 
заседатели верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружно-
го (флотского) военного суда и менее 10 кандидатов в присяжные заседатели район-
ного суда, гарнизонного военного суда,  

4. Заявление немотивированных отводов кандидатов в присяжные заседате-
ли возможно только в том случае, если количество оставшихся кандидатов в присяж-
ные заседатели составляет соответственно: 12 или более; 10 или более (ч. 12 ст. 328 
УПК РФ).  

Правом заявления немотивированного отвода обладают государственный обвини-
тель, подсудимый и его защитник (отвод может быть заявлен каждым из них дважды) 
путем вычеркивания ими из полученного предварительного списка фамилий отводи-
мых кандидатов в присяжные заседатели. 

После чего эти списки передаются председательствующему без оглашения фами-
лий отводимых присяжных заседателей. 

Первым немотивированный отвод заявляет государственный обвинитель, согла-
совывая свою позицию с другими участниками уголовного процесса со стороны обви-
нения. 

Согласно ч. 15 ст. 328 УПК РФ если в деле участвуют несколько подсудимых, то немо-
тивированный отвод производится по их взаимному согласию, а в случае недостижения 
согласия — путем разделения между ними количества отводимых присяжных заседате-
лей поровну, если это возможно, либо по большинству голосов или по жребию. 

Председательствующий вправе предоставить сторонам право на равное число до-
полнительных немотивированных отводов, если это позволяет количество неотве-
денных присяжных заседателей.  

5. Составление окончательного списка присяжных заседателей. После решения 
изложенных выше вопросов секретарь судебного заседания или помощник судьи по 
указанию председательствующего составляет список оставшихся кандидатов в при-
сяжные заседатели в той последовательности, в которой они были включены в перво-
начальный список. 

По указанию председательствующего в протокол судебного заседания включа-
ются соответственно десять и восемь первых по списку кандидатов. Если количество 
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неотведенных кандидатов в присяжные заседатели превышает десять в верховном 
суде республики, краевом или областном суде, суде города федерального значения, 
суде автономной области, суде автономного округа, окружном (флотском) военном 
суде и восемь в районном суде, гарнизонном военном суде (ч. 18 ст. 328 УПК РФ).  

В то же время с учетом характера и сложности уголовного дела по решению пред-
седательствующего может быть избрано большее количество запасных присяжных 
заседателей. 

Если оставшихся кандидатов в присяжные заседатели окажется соответственно 
меньше десяти и восьми, то необходимое количество лиц вызывается в суд дополни-
тельно по запасному списку. Вопросы их освобождения от участия в рассмотрении де-
ла и об отводах решаются в рассмотренном выше порядке. 

6. Оглашение списка присяжных заседателей. Председательствующий оглашает 
фамилии, имена и отчества присяжных заседателей, занесенные в протокол судебного 
заседания. При этом первые восемь и шесть образуют коллегию присяжных заседате-
лей, а два последних участвуют в качестве запасных присяжных заседателей (ч. 21 
ст. 328 УПК РФ). 

По завершении формирования коллегии основные и запасные присяжные заседа-
тели по предложению председательствующего занимают отведенное им место на ска-
мье присяжных заседателей. 

7. Избрание старшины присяжных заседателей. Согласно ч. 1 ст. 331 УПК РФ 
старшина избирается присяжными заседателями, входящими в состав коллегии, в со-
вещательной комнате открытым голосованием. Данные о нем заносятся в протокол 
судебного заседания, в котором указывается ход формирования коллегии. Составле-
ние присяжными заседателями какого-либо документа об избрании такового не тре-
буется (п. 18 Постановления Пленума ВС РФ № 23). 

Старшина руководит ходом совещания присяжных заседателей, по их поручению 
обращается к председательствующему с вопросами и просьбами, оглашает поставлен-
ные судом вопросы, записывает ответы на них, подводит итоги голосования, оформля-
ет вердикт и по указанию председательствующего провозглашает его в судебном за-
седании (ч. 2 ст. 331 УПК РФ). 

8. Принятие присяжными заседателями присяги. Председательствующий огла-
шает представленный в ч. 1 ст. 332 УПК РФ текст присяги, а затем последовательно 
называет по списку фамилии присяжных заседателей, в том числе и запасных, каждый 
из которых на обращение к нему председательствующего отвечает: «Я клянусь». Все 
присутствующие в зале выслушивают текст присяги и ее принятие стоя.  

О принятии присяги делается отметка в протоколе судебного заседания. 
Следует отметить, что согласно ч. 1 ст. 330 УПК РФ до приведения присяжных засе-

дателей к присяге стороны вправе заявить, что вследствие особенностей рассматрива-
емого уголовного дела образованная коллегия присяжных заседателей в целом может 
оказаться неспособной вынести объективный вердикт. 

После принятия присяги в ходе дальнейшего судебного разбирательства стороны 
вправе при наличии соответствующих обстоятельств заявлять отвод лишь конкрет-
ным присяжным заседателям по основаниям, указанным в ст. 61 УПК РФ, или ходатай-
ствовать о замене конкретных присяжных заседателей запасным в соответствии с ч. 4 
ст. 333 УПК РФ. 

Порядок замены присяжных заседателей до удаления в совещательную комнату 
для вынесения вердикта регламентируется ст. 329 УПК РФ.  

Под тенденциозностью состава коллегии присяжных заседателей в п. 16 По-
становления Пленума ВС РФ № 23 понимаются случаи, когда при соблюдении положе-
ний закона о порядке ее формирования тем не менее имеются основания полагать, что 
образованная по конкретному уголовному делу коллегия не способна всесторонне и 
объективно оценить обстоятельства рассматриваемого уголовного дела и вынести 
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справедливый вердикт (например, вследствие однородности состава коллегии при-
сяжных заседателей с точки зрения возрастных, профессиональных, социальных и 
иных факторов). 

Если председательствующий признает заявление о тенденциозности коллегии 
присяжных заседателей обоснованным, он распускает ее и возобновляет подготовку к 
рассмотрению уголовного дела судом с участием таковых в соответствии со ст. 324 
УПК РФ. В постановлении судьи указываются дата и время нового судебного заседа-
ния, делается ссылка на имеющееся в деле ранее вынесенное постановление по ре-
зультатам предварительного слушания, в котором содержатся все указания, в том чис-
ле и о вызове необходимого количества кандидатов в присяжные заседатели. 

9. Разъяснение присяжным заседателям их прав и обязанностей. Согласно ч. 1 
ст. 333 УПК РФ присяжные заседатели, в том числе запасные, вправе: 

— участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела; 
— задавать через председательствующего вопросы допрашиваемым лицам; 
— участвовать в осмотре вещественных доказательств, документов и производ-

стве иных следственных действий; 
— просить председательствующего разъяснить нормы закона, относящиеся к де-

лу, содержание оглашенных в суде документов и другие неясные для них вопросы и 
понятия; 

— вести собственные записи и пользоваться ими при подготовке в совещатель-
ной комнате ответов на поставленные перед присяжными заседателями вопросы. 

В то же время присяжные заседатели не вправе (ч. 2 ст. 333 УПК РФ): 
— отлучаться из зала судебного заседания во время слушания уголовного дела; 
— высказывать свое мнение по рассматриваемому делу до обсуждения вопросов 

при вынесении вердикта; 
— общаться с лицами, не входящими в состав суда, по поводу обстоятельства рас-

сматриваемого уголовного дела; 
— собирать сведения по уголовному делу вне судебного заседания; 
— нарушать тайну совещания и голосования присяжных заседателей по постав-

ленным перед ними вопросам. 
За нарушение указанных требований присяжный заседатель может быть отстра-

нен от дальнейшего участия в рассмотрении дела по инициативе судьи или по хода-
тайству сторон с заменой запасным.  

За неявку в суд без уважительных причин присяжный заседатель может быть под-
вергнут денежному взысканию в порядке ст. 118 УПК РФ. 

22.4. Особенности судебного следствия и прений сторон 
Процедура судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей осу-

ществляется в соответствии с общими требованиями гл. 37 УПК РФ с учетом следую-
щих процессуальных особенностей.  

1. В соответствии с ч. 1 ст. 335 УПК РФ судебное следствие начинается со вступи-
тельных заявлений государственного обвинителя и защитника. 

2. Государственным обвинителем излагается существо предъявленного обвинения 
и предлагается порядок исследования представленных им доказательств. Защитник 
высказывает по согласованию с подсудимым позицию относительно предъявленного 
обвинения и мнение о порядке исследования представленных им доказательств. 

При определении порядка исследования доказательств указанные лица должны 
иметь в виду, что и потерпевший и подсудимый вправе ходатайствовать об их допросе 
в любой момент судебного следствия. 

4. В рамках судебного следствия в присутствии присяжных заседателей подлежат 
исследованию только те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность 
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которых устанавливается таковыми в соответствии с их полномочиями, предусмот-
ренными ст. 334 УПК РФ. Иные обстоятельства дела исследуются судьей единолично 
уже после провозглашения вердикта. 

Так, в частности, в п. 21 Постановления Пленума ВС РФ № 23 отмечается, что в при-
сутствии присяжных заседателей не подлежат: 

— исследованию постановления о возбуждении уголовного дела, о привлечении 
в качестве обвиняемого, о выделении в отдельное производство уголовного дела в 
отношении соучастника преступления и процессуальные решения по такому делу; 

— обсуждению и разрешению вопросы и ходатайства, направленные на обеспече-
ние условий судебного разбирательства (принудительный привод потерпевших, свиде-
телей; отводы участникам процесса; вопросы, касающиеся меры пресечения) и иные 
вопросы права, которые не входят в компетенцию таковых и способны вызвать у них 
предубеждение в отношении подсудимого и других участников судебного заседания. 

5. В соответствии с ч. 8 ст. 335 УПК РФ данные о личности подсудимого исследуют-
ся с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для 
установления отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он 
обвиняется. При этом не исследуются факты прежней судимости, характеристики, 
справки о состоянии здоровья, о семейном положении и другие данные, способные 
вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого.  

Вопрос о вменяемости подсудимого относится к компетенции председательству-
ющего судьи и разрешается им в соответствии с требованиями ст. 352 УПК РФ без уча-
стия присяжных заседателей (п. 22 Постановления Пленума ВС РФ № 23). 

6. После допроса сторонами подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта 
присяжные заседатели вправе задать им вопросы, которые излагаются в письменном 
виде и подаются председательствующему через старшину. Причем эти вопросы фор-
мулируются председательствующим и могут быть им отведены как не относящиеся к 
предъявленному обвинению (ч. 4 ст. 335 УПК РФ). 

7. Определенную специфику имеет процедура исследования письменных доказа-
тельств: показания потерпевших, свидетелей, протоколы следственных действий, за-
ключения экспертов, и другие приобщенные к делу документы оглашаются, как пра-
вило, стороной, заявившей ходатайство об этом, либо судом. 

8. Судья по ходатайству сторон либо по собственной инициативе в судебном разбира-
тельстве (как и на предварительном слушании) исключает из уголовного дела доказа-
тельства, недопустимость которых выявилась на данном этапе судопроизводства. 

Для этого стороны вправе сообщить председательствующему о наличии у них таких 
ходатайств, не раскрывая их содержания в присутствии присяжных заседателей, по-
скольку вопрос о недопустимости доказательств рассматривается в отсутствие таковых.  

Исключение доказательств осуществляется на основании постановления предсе-
дательствующего судьи с обязательным указанием мотивов принятого решения (п. 23 
Постановления Пленума ВС РФ № 23). При этом согласно ч. 7 ст. 235 УПК РФ председа-
тельствующий судья по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о 
признании исключенного ранее доказательства допустимым. 

9. При рассмотрении дела стороны не вправе сообщать присяжным заседателям о 
наличии в деле доказательств, исключенных ранее по решению суда. Если же исследо-
вание недопустимых доказательств состоялось, обсуждение вопроса о признании их не 
имеющими юридической силы производится в отсутствие присяжных заседателей с 
последующим разъяснением им существа принятого решения. 

При этом в ходе произнесения напутственного слова судья должен обратить вни-
мание присяжных заседателей на то, что их выводы о виновности подсудимого не мо-
гут основываться на доказательствах, признанных недопустимыми (п. 24 Постановле-
ния Пленума ВС РФ № 23). 
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Прения сторон. Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей прово-
дятся в соответствии со ст. 292 и 336 УПК РФ с учетом особенностей рассмотрения де-
ла по данной форме судопроизводства, полномочий присяжных заседателей, содержа-
ния вопросов, которые ставятся перед ними. 

Прения касаются только вопросов, которые подлежат разрешению присяжными 
заседателями. Поэтому, в случае когда сторона в обоснование своей позиции ссылает-
ся на обстоятельства, подлежащие разрешению после провозглашения вердикта, либо 
на доказательства, признанные недопустимыми или не исследованными в судебном 
заседании, судья согласно ч. 5 ст. 292 УПК РФ обязан остановить такого участника 
процесса и разъяснить присяжным заседателям, что они не должны учитывать данные 
обстоятельства при вынесении вердикта. 

После окончания прений сторон их участники имеют право на реплику. При этом 
право последней реплики принадлежит защитнику и подсудимому (ч. 1 ст. 337 УПК РФ).  

Затем подсудимому предоставляется последнее слово в соответствии со ст. 293 
УПК РФ. 

22.5. Порядок постановки вопросов,  
подлежащих разрешению присяжными заседателями.  

Напутственное слово председательствующего 
Формулирование вопросов присяжным заседателям. Согласно ч. 1 ст. 338 УПК 

РФ по результатам судебного следствия и прений сторон судья формулирует в пись-
менном виде вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями, зачиты-
вает их и передает сторонам. 

Перед присяжными заседателями ставятся три группы вопросов: основные; част-
ные; вопрос о снисхождении. 

Основные вопросы позволяют разрешить дело по существу и ставятся. по каждо-
му из деяний, в совершении которых обвиняется подсудимый. К таковым законода-
тель в ч. 1 ст. 339 УПК РФ относит следующие вопросы: 

— доказано ли, что деяние имело место; 
— доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 
— виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. 
При этом предусмотрена возможность постановки в вопросном листе одного ос-

новного вопроса о виновности подсудимого, который является соединением перечис-
ленных выше. 

Частные вопросы согласно ч. 3 ст. 339 УПК РФ могут касаться: 
— обстоятельств, влияющих на степень виновности; 
— обстоятельств, освобождающих от ответственности; 
— степени осуществления преступного намерения;  
— причин, в силу которых деяние не было доведено до конца; 
— степени и характера соучастия каждого из подсудимых в совершении преступ-

ления; 
— виновности подсудимого в совершении менее тяжкого преступления (если 

этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту). 
В случае признания подсудимого виновным ставится вопрос о том, заслуживает 

ли он снисхождения (ч. 4 ст. 339 УПК РФ). 
Вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями, ставятся в отно-

шении каждого подсудимого отдельно в понятных им формулировках. При этом не 
должно при каком-либо ответе на них признание подсудимого виновным в соверше-
нии деяния, по которому обвинение ему не предъявлялось либо не было поддержано 
государственным обвинителем. 

Согласно ч. 5 ст. 339 УПК РФ не могут ставиться отдельно либо в составе других 
вопросы, требующие от присяжных заседателей юридической квалификации статуса 



Глава 22. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
 

398 

подсудимого (о его судимости), а также другие вопросы, требующие собственно юри-
дической оценки при вынесении присяжными заседателями своего вердикта. 

Поэтому не допускается постановка вопросов, подлежащих разрешению присяж-
ными заседателями с использованием, например, следующих юридических терминов: 
убийство, убийство с особой жестокостью, убийство из хулиганских или корыстных 
побуждений, убийство в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волне-
ния, убийство при превышении пределов необходимой обороны, изнасилование, раз-
бой и т. п. (п. 29 Постановления Пленума ВС РФ № 23). 

Вопросы, подлежащие разрешению коллегией присяжных заседателей, формули-
руются судьей в порядке, установленном ст. 338 УПК РФ, а именно: 

1. Составление проекта вопросного листа председательствующим судьей в совеща-
тельной комнате по результатам судебного следствия и прений сторон. 

2. Удаление присяжных заседателей из зала судебного заседания. 
3. Оглашение председательствующим судьей проекта вопросного листа и его об-

суждение сторонами. Согласно ч. 2 ст. 338 УПК РФ стороны имеют право высказывать 
замечания по содержанию и формулировке вопросов, а также вносить предложения о 
постановке новых вопросов. При этом по ходатайству сторон судья предоставляет 
время для ознакомления с поставленными им вопросами, подготовки замечаний и 
внесения предложений о постановке новых вопросов. 

Судья не вправе отказать подсудимому и его защитнику в постановке вопросов о 
наличии по делу фактических обстоятельств, исключающих ответственность подсу-
димого за содеянное или влекущих за собой его ответственность за менее тяжкое пре-
ступление. Нарушение влечет за собой отмену обвинительного приговора. 

При поступлении замечаний и предложений сторон судья в совещательной комна-
те окончательно формулирует вопросы, подлежащие разрешению присяжными засе-
дателями, и вносит их в вопросный лист, который им подписывается. 

Если замечания и предложения были поданы сторонами в письменной форме, они 
приобщаются к материалам дела, о чем делается отметка в протоколе судебного засе-
дания. 

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 338 УПК РФ вопросный лист оглашается в 
присутствии присяжных заседателей и передается старшине присяжных. Перед удале-
нием в совещательную комнату присяжные вправе получить от председательствую-
щего разъяснения по возникшим у них неясностям в связи с поставленными вопроса-
ми, не затрагивая при этом существа возможных ответов на эти вопросы. 

Напутственное слово председательствующего. Согласно ч. 1 ст. 340 УПК РФ 
председательствующий перед удалением коллегии присяжных заседателей в совеща-
тельную комнату для вынесения вердикта обращается к присяжным с напутственным 
словом. При этом ему запрещается в какой-либо форме выражать свое мнение по во-
просам, поставленным перед присяжными заседателями. 

В соответствии с ч. 3 ст. 340 УПК РФ в напутственном слове председательствующий: 
— приводит содержание обвинения; 
— сообщает содержание уголовного закона, предусматривающего ответствен-

ность за совершение деяния, в котором обвиняется подсудимый; 
— напоминает об исследованных в суде доказательствах (уличающих и оправды-

вающих подсудимого), не выражая при этом своего отношения к этим доказатель-
ствам и не делая выводов из них; 

— излагает позиции государственного обвинителя и защиты; 
— разъясняет: основные правила оценки доказательств в их совокупности; сущ-

ность принципа презумпции невиновности; положение о толковании неустраненных 
сомнений в пользу подсудимого; положение о том, что их вердикт может быть основан 
лишь на тех доказательствах, которые непосредственно исследованы в судебном засе-
дании, никакие доказательства для них не имеют заранее установленной силы, их вы-
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воды не могут основываться на предположениях, а также на доказательствах, при-
знанных судом недопустимыми; 

— обращает внимание присяжных заседателей на то, что отказ подсудимого от 
дачи показаний или его молчание в суде не имеют юридического значения и не могут 
быть истолкованы как свидетельство виновности такового; 

— разъясняет порядок совещания присяжных заседателей, подготовки ответов 
на поставленные вопросы, голосования по ответам и вынесения вердикта. 

В случае постановки вопросов о фактических обстоятельствах, позволяющих ис-
ключить ответственность подсудимого за содеянное или влекущих за собой его ответ-
ственность за менее тяжкое преступление, судья наряду с содержанием уголовного 
закона, предусматривающего ответственность за совершенное деяние, обязан сооб-
щить присяжным заседателям содержание и этого закона (п. 33 Постановления Пле-
нума ВС РФ № 23). 

В силу предписаний ч. 4 ст. 340 УПК РФ председательствующий завершает свое 
напутственное слово напоминанием содержания данной присяжными заседателями 
присяги, обращает их внимание на то, что в случае вынесения обвинительного вер-
дикта они могут признать подсудимого заслуживающим снисхождения, и разъясняет 
им порядок назначения наказания в таком случае. 

Присяжные заседатели после выслушивания напутственного слова председатель-
ствующего и ознакомления с поставленными перед ними вопросами вправе получить 
от него дополнительные разъяснения (ч. 5 ст. 340 УПК РФ). 

Законодатель в ч. 6 ст. 340 УПК РФ предоставляет сторонам право заявить возра-
жения относительно напутственного слова председательствующего по мотивам нару-
шения им принципа объективности и беспристрастности. В этой связи содержание 
напутственного слова подробно излагается в протоколе судебного заседания. Если 
напутственное слово изложено в письменном виде, оно приобщается к делу в полном 
объеме (п. 34 Постановления Пленума ВС РФ № 23). 

Возражения сторон заявляются и разрешаются в присутствии присяжных заседа-
телей, о чем также делается отметка в протоколе судебного заседания. 

После напутственного слова председательствующего присяжные заседатели уда-
ляются в совещательную комнату для вынесения вердикта. 

22.6. Вынесение и провозглашение вердикта 
Вердикт представляет собой решение о виновности или невиновности подсу-

димого, вынесенное коллегией присяжных заседателей (п. 5 ст. 5 УПК РФ). Данное 
решение, по существу, обуславливает все дальнейшее производство по уголовному 
делу и непосредственно содержание подлежащего приговора. 

Порядок проведения совещания и голосования. В соответствии с требованиями 
ч. 2 ст. 341 УПК РФ решение по поставленным вопросам принимается в совещательной 
комнате тайно только составом коллегии присяжных заседателей. Присутствие в со-
вещательной комнате иных лиц, в том числе запасных присяжных заседателей, явля-
ется основанием для отмены приговора. 

Совещание коллегии присяжных происходит с условием непрерывности. Однако с 
наступлением ночного времени, а с разрешения председательствующего также по 
окончании рабочего времени присяжные заседатели вправе прервать совещание для 
отдыха (ч. 3 ст. 341 УПК РФ). При этом им запрещено разглашать суждения, имевшие 
место во время совещания. 

До завершения совещания присяжные вправе покинуть совещательную комнату 
также для получения дополнительных разъяснений председательствующего по по-
ставленным в вопросном листе вопросам, для заявления о необходимости возобнов-
ления судебного следствия (ст. 344 УПК РФ) и для замены кого-либо из выбывших 
членов коллегии запасным присяжным заседателем (ч. 4 ст. 329 УПК РФ). 
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Если во время совещания выбывает старшина присяжных заседателей, то после до-
укомплектования коллегии он избирается в порядке, установленном ч. 1 ст. 331 УПК РФ.  

При обсуждении вопросов доукомплектованная коллегия присяжных руковод-
ствуется требованиями, изложенными в ст. 341–343 УПК РФ. 

В совещательной комнате присяжным заседателям разрешено пользоваться лишь 
записями, которые они вели в судебном заседании.  

Согласно ст. 342 УПК РФ совещанием присяжных заседателей руководит старшина. 
Он ставит на обсуждение вопросы в той последовательности, которая установлена в 
вопросном листе, проводит голосование по ответам на них и ведет подсчет голосов. 

Голосование проводится открыто. Никто из присяжных заседателей не вправе воз-
держаться при голосовании. Присяжные заседатели голосуют по списку. При этом 
старшина голосует последним. 

Порядок вынесения вердикта. Согласно ч. 1 ст. 343 УПК РФ присяжные заседате-
ли при обсуждении поставленных перед ними вопросов должны стремиться к приня-
тию единодушных решений и могут приступить к принятию решения путем голосова-
ния лишь по истечении трех часов после удаления в совещательную комнату. С учетом 
этого требования закона в протоколе судебного заседания указывается точное время 
удаления присяжных заседателей в совещательную комнату и время их возвращения в 
зал судебного заседания после подписания вопросного листа (п. 35 Постановления 
Пленума ВС РФ № 23). 

Несоблюдение указанных временных рамок, по истечении которого присяжные 
могут приступить к формулированию в вопросном листе ответов, принятых большин-
ством голосов в результате голосования, является нарушением уголовно-
процессуального закона, влекущим отмену приговора. 

В случае, когда присяжные заседатели находились в совещательной комнате в те-
чение трех и менее часов, но ответы на какие-либо из поставленных вопросов, в том 
числе о снисхождении, были приняты ими не единодушно, а в результате проведенно-
го голосования, председательствующий судья обязан обратить их внимание на допу-
щенное нарушение закона и предложить им возвратиться в совещательную комнату 
для продолжения совещания (п. 36 Постановления Пленума ВС РФ № 23). 

Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы 
на каждый из поставленных в нем трех основных вопросов проголосовало большин-
ство присяжных заседателей (ч. 2 ст. 343 УПК РФ). 

Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ на 
любой из поставленных в нем трех основных вопросов проголосовало не менее четы-
рех присяжных заседателей верховного суда республики, краевого или областного су-
да, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 
округа, окружного (флотского) военного суда и не менее трех присяжных заседателей 
районного суда, гарнизонного военного суда (ч. 3 ст. 343 УПК РФ). 

Ответы на иные вопросы определяются простым большинством голосов. Если та-
ковые разделились поровну, то принимается наиболее благоприятный для подсуди-
мого ответ. 

В соответствии с ч. 7 ст. 343 УПК РФ ответы на вопросы, поставленные перед при-
сяжными заседателями, должны представлять собой утверждение или отрицание с 
обязательным пояснительным словом или словосочетанием, раскрывающим или 
уточняющим смысл ответа («да виновен», «нет, не виновен» и т. д.). 

Ответы коллегии присяжных заседателей вносятся старшиной в вопросный лист 
непосредственно после каждого вопроса. Если ответ принимается голосованием, после 
ответа указывается результат подсчета голосов. 

Когда ответ по предыдущему вопросу исключает необходимость отвечать на по-
следующий, старшина с согласия большинства присяжных заседателей вписывает по-
сле него слова «без ответа». 
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Вопросный лист с внесенными в него ответами на поставленные вопросы подпи-
сывается старшиной. 

Провозглашение вердикта. После подписания вопросного листа с внесенными в 
него ответами присяжные заседатели возвращаются в зал судебного заседания. 

Согласно ч. 2 ст. 345 УПК РФ старшина присяжных заседателей передает председа-
тельствующему вопросный лист с внесенными в него ответами, который рассмотрев 
его, принимает одно из следующих решений: 

— о провозглашении вердикта (при отсутствии замечаний); 
— о возвращении коллегии присяжных в совещательную комнату для внесения 

уточнений в вопросный лист (если председательствующий найдет вердикт неясным 
или противоречивым)  

Во втором случае председательствующий вправе также после выслушивания 
мнений сторон внести в вопросный лист дополнительные вопросы. При этом, вы-
слушав краткое напутственное слово председательствующего по поводу изменений 
в вопросном листе, присяжные заседатели возвращаются в совещательную комнату 
для вынесения вердикта. 

Следует отметить, что, если вердикт, например, постановлен по объемному делу, 
содержит много вопросов и ответов, председательствующий судья вправе объявить 
перерыв, возвратить присяжных заседателей в совещательную комнату, а самому уда-
литься для изучения вердикта, после чего принять одно из указанных выше решений. 

Старшина присяжных заседателей провозглашает вердикт, зачитывая по вопрос-
ному листу поставленные судом вопросы и ответы присяжных заседателей на них. Все 
находящиеся в зале суда выслушивают вердикт стоя. 

При этом председательствующий судья может разрешить старшине огласить вер-
дикт и в том случае, если кто-либо из участников процесса не явился в судебное засе-
дание (например, адвокат-защитник из-за занятости в другом процессе, потерпевший 
из-за болезни и т. д.). Однако дальнейшее судебное разбирательство должно быть от-
ложено до явки таких лиц. 

Провозглашенный вердикт передается председательствующему для приобщения к 
материалам уголовного дела. 

22.7. Обсуждение последствий вердикта и постановление приговора 
После провозглашения вердикта председательствующий благодарит присяжных 

заседателей и объявляет об окончании их участия в судебном заседании. В дальней-
шем разбирательство продолжается без них. Но они вправе остаться до окончания рас-
смотрения дела в зале судебного заседания на местах, отведенных для публики. 

Поскольку оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен 
для председательствующего, согласно ч. 1 ст. 346 УПК РФ при вынесении коллегией 
присяжных заседателей вердикта о невиновности подсудимого председательствующий 
объявляет его оправданным, немедленно освобождает из-под стражи в зале судебного 
заседания. И лишь после этого суд приступает к обсуждению последствий вердикта 
(п. 38 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 22 ноября 2005 г. № 23). 

Обсуждение вердикта сторонами. При вынесении оправдательного вердикта сто-
роны высказываются лишь по основаниям постановления оправдательного приговора, 
предусмотренным ч. 2 ст. 302 УПК РФ, по вопросам, связанным с разрешением граждан-
ского иска, распределением судебных издержек, с вещественными доказательствами. 

В случае вынесения обвинительного вердикта производится исследование обстоя-
тельств, связанных с квалификацией содеянного подсудимым, назначением ему нака-
зания, разрешением гражданского иска и другими вопросами, разрешаемыми судом 
при постановлении обвинительного приговора (ч. 3 ст. 347 УПК РФ).  

По окончании исследования указанных выше обстоятельств проводятся прения 
сторон, в ходе которых защитник и подсудимый выступают последними.  
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В прениях стороны могут затрагивать любые вопросы права, подлежащие разре-
шению при постановлении судом обвинительного приговора. Однако им запрещается 
ставить в своих выступлениях под сомнение правильность вынесения коллегией при-
сяжных заседателей вердикта (ч. 4 ст. 347 УПК РФ). 

Согласно ст. 246 УПК РФ при обсуждении последствий обвинительного вердикта 
государственный обвинитель не вправе отказаться от обвинения либо изменить его, 
поскольку таким правом он может воспользоваться лишь до удаления коллегии при-
сяжных заседателей в совещательную комнату. 

По окончании прений сторон в случае вынесения обвинительного вердикта подсу-
димому предоставляется последнее слово, а затем судья удаляется для вынесения ре-
шения по уголовному делу. 

Принятие председательствующим судьей решения. По результатам рассмотре-
ния дела с участием присяжных заседателей председательствующий выносит: 

— постановление о прекращении уголовного дела — в случаях, предусмотренных 
ст. 254 УПК РФ; 

— оправдательный приговор; 
— обвинительный приговор (с назначением наказания, без назначения наказа-

ния, с назначением наказания и освобождением от него); 
— постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении 

дела на новое рассмотрение иным составом суда. 
Оправдательный приговор выносится в двух случаях:  
— когда коллегия присяжных заседателей дала отрицательный ответ хотя бы на 

один из трех основных вопросов; 
— когда председательствующий судья признал отсутствие в деянии признаков 

преступления. 
В описательно-мотивировочной части данного приговора излагается сущность об-

винения, по которому был вынесен оправдательный вердикт, и делается ссылка на 
вердикт коллегии присяжных заседателей как на основание оправдания. Кроме того, 
как в описательно-мотивировочной, так и в резолютивной части оправдательного 
приговора, помимо ссылки на вердикт присяжных заседателей конкретизируются ос-
нования оправдания в соответствии с ответами присяжных заседателей на поставлен-
ные перед ними три основных вопроса (п. 40 Постановления Пленума Верховного суда 
РФ от 22 ноября 2005 г. № 23), а именно: 

— при отрицательном ответе на первый вопрос о доказанности деяния подсуди-
мый подлежит оправданию за неустановлением события преступления (п. 1 ч. 2 ст. 302 
УПК РФ); 

— при положительном ответе на первый вопрос и отрицательном на второй во-
прос о доказанности причастности к совершению преступления подсудимый оправ-
дывается за непричастностью к совершению преступления (п. 2 ч. 2 ст. 303 УПК РФ). 

— при положительном ответе на два первых вопроса и отрицательном на третий 
вопрос подсудимый должен быть оправдан за отсутствием состава преступления (п. 3 
ч. 2 ст. 302 УПК РФ). 

В приговоре также принимается решение по заявленному гражданскому иску, про-
цессуальным издержкам, судьбе вещественных доказательств. 

Следует обратить внимание и на то, что возможен оправдательный приговор и при 
наличии обвинительного вердикта присяжных. Так, согласно ч. 4 ст. 348 УПК РФ соот-
ветствующий вердикт не препятствует постановлению оправдательного приговора, 
если председательствующий признает отсутствие в деянии подсудимого признаков 
преступления. 

Обвинительный приговор постановляется в случае вынесения присяжными за-
седателями обвинительного вердикта, поскольку согласно ч. 2 ст. 348 УПК РФ указан-
ный процессуальный акт обязателен для председательствующего по уголовному делу, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 данной статьи. 
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Согласно п. 3 ст. 351 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного 
приговора должна содержать описание преступного деяния, в совершении которого 
коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным, мотивировку 
квалификации его действий на основании вердикта присяжных заседателей, а также 
решение по другим вопросам (гражданскому иску, судьбе вещественных доказа-
тельств и т. д.). 

Председательствующий квалифицирует содеянное подсудимым в соответствии 
с обвинительным вердиктом, а также установленными судом обстоятельствами, не 
подлежащими установлению присяжными заседателями и требующими собственно 
юридической оценки. 

Важное юридическое значение имеет указание в вердикте коллегии присяжных 
заседателей на то, что подсудимый признанный виновным, заслуживает снисхожде-
ния. В таком случае председательствующий назначает ему более мягкое наказание, 
чем предусмотрено за это преступление либо не более 2/3 максимального сроки или 
размера более строгого вида наказания, предусмотренное за совершаемое преступле-
ние (ст. 349 УПК РФ). 

Постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении 
уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда со стадии предвари-
тельного слушания выносится в том случае, когда председательствующий признал, 
что обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновного и имеются достаточ-
ные основания для постановления оправдательного приговора ввиду того, что не 
установлено событие преступления либо не доказано участие подсудимого в соверше-
нии преступления (ч. 5 ст. 348 УПК РФ). Данное решение судьи не подлежит обжалова-
нию в апелляционном порядке). 

В ст. 352 УПК РФ говориться о еще одном решении, которое может быть принято 
в суде присяжных. Так, председательствующим может быть вынесено постановление 
о прекращении рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей и 
направлении его для рассмотрения судом в порядке, установленном гл. 52 УПК РФ, 
если будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о невменяемости подсу-
димого в момент совершения деяния, в котором он обвиняется, или свидетельствую-
щие о том, что после совершения преступления у него наступило психическое рас-
стройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания, что 
подтверждается результатами судебно-психиатрической экспертизы. Данное поста-
новление обжалованию не подлежат. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Дайте перечень основных особенностей, определяющих производство в суде 

с участием присяжных заседателей. 
2. При наличии каких условий допускается рассмотрение уголовных дел судом 

с участием присяжных заседателей? 
3. Каковы особенности проведения предварительного слушания в суде с участи-

ем присяжных заседателей? 
4. Расскажите, в каком порядке происходит формирование коллегии присяжных 

заседателей. 
5. Раскройте порядок роспуска коллегии присяжных заседателей ввиду тенден-

циозности ее состава. 
6. Назовите особенности судебного следствия при рассмотрении уголовного дела 

в суде с участием присяжных заседателей. 
7. Какие группы вопросов ставятся перед присяжными заседателями? 
8. Раскройте содержание напутственного слова председательствующего. 
9. Каков порядок постановления оправдательного и обвинительного вердикта? 
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10. Обязателен ли для председательствующего судьи вердикт присяжных заседа-
телей? 

11. Какие виды решений принимает председательствующий судья по результатам 
уголовного дела? 

Глава 23. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ (АПЕЛЛЯЦИОННОЙ) 
ИНСТАНЦИИ 

В результате изучения данной темы обучающийся должен:  
Знать: юридическую природу и основные признаки апелляционного производства; 

систему судов апелляционной инстанции; нормы уголовно-процессуального права, ре-
гламентирующие общие условия и процессуальный порядок апелляционного обжалова-
ния и пересмотра, теоретические вопросы, связанные с понятием и содержанием осно-
ваний отмены или изменения судебных решений, не вступивших в законную силу и 
пределами прав суда апелляционной инстанции; 

Уметь: применять полученные знания при обжаловании приговоров и при рас-
смотрении апелляционных жалоб судами; 

Владеть: навыками системного толкования Уголовно-процессуального Кодекса РФ 
в области апелляционного обжалования и пересмотра приговоров судами Российской 
Федерации. 

Ключевые термины: апелляционное производство; система судов апелляционной 
инстанции; общие условия и процессуальный порядок апелляционного обжалования и 
пересмотра. 

23.1. Понятие, сущность и значение производства в суде 
второй (апелляционной) инстанции 

В российском уголовном судопроизводстве существует самостоятельная стадия 
уголовного процесса, в которой вышестоящими судами осуществляется проверка и 
пересмотр не вступивших в законную силу судебных решений, вынесенных судами 
первой инстанции. Она представляет собой форму осуществления правосудия по уго-
ловным делам, которая реализуется в строгом соответствии с принципом обеспечения 
права на обжалование процессуальных действий и решений при производстве по уго-
ловному делу (ст. 45 Конституции РФ, ст. 19 УПК РФ, п. 2 ст. 4 Протокола № 7 к Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод). 

По содержанию, задачам, назначению и установленной законом процедуре, при 
наличии других форм надзора, проверка судебных решений суда в апелляционном по-
рядке признается одной из форм надзора вышестоящих судов за принимаемыми про-
цессуальными решениями суда первой инстанции. При этом предметом проверки суда 
апелляционной инстанции по апелляционным жалобам, представлениям является за-
конность, обоснованность и справедливость приговора, законность и обоснованность 
иного решения суда первой инстанции. 

Производство в суде второй (апелляционной) инстанции — это самостоя-
тельная стадия уголовного судопроизводства, которая заключается в пересмотре по 
жалобам заинтересованных лиц или представлению прокурора не вступивших в закон-
ную силу судебных решений посредством нового судебного разбирательства и вынесе-
ния приговора или иного судебного решения. 

Задачами данной стадии выступают: 1) обнаружение фактических и юридических 
ошибок, допущенных нижестоящими судами при рассмотрении и разрешении уголов-
ных дел; 2) принятие судами апелляционной инстанции в пределах своей компетен-
ции процессуальных мер по устранению выявленных ошибок путем отмены или изме-
нения судебного решения нижестоящего суда, не вступившего в законную силу; 
3) обеспечение принятия законных, обоснованных и справедливых приговоров и иных 
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решений судов по уголовным делам; 4) обеспечение единства судебной практики при 
производстве по уголовным делам; 5) защита прав и законных интересов лиц, вовле-
ченных в уголовное судопроизводство; 6) повышение эффективности правосудия по 
уголовным делам. 

Участниками данной стадии являются: 
1) субъекты, имеющие право на обжалование судебных решений (ст. 389.1 УПК РФ);  
2) суды апелляционной инстанции, осуществляющие пересмотр решений судов 

первой инстанции по жалобам участников либо представлению прокурора (ч. 2 
ст. 389.3 УПК РФ).  

Данная стадия начинается с момента поступления жалобы или представления в 
суд апелляционной инстанции, оканчивается — вынесением итогового решения апел-
ляционного суда по результатам апелляции жалобам участников процесса или пред-
ставлению прокурора.  

Здесь действуют процессуальные сроки:  
1) предусмотренные для обжалования судебных решений (ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ);  
2) начала рассмотрения уголовных дел в судах апелляционной инстанции 

(ст. 389.10 УПК РФ). 
При производстве в суде второй инстанции используются такие процессуальные 

средства, как:  
1) действия, направление на разрешение основных вопросов по уголовному делу 

(производство судебных действий);  
2) применение процессуальных мер, обеспечивающих надлежащий порядок судеб-

ного разбирательства;  
3) проверка законности, обоснованности и справедливости судебных решений и 

принятие по ним собственного решения.  
Виды итоговых решений:  
1) новый приговор, заменяющий приговор суда 1 инстанции (пп. 2, 3, 5, 6 ч. 1 

ст. 389.20 УПК РФ);  
2) постановление или определение (пп. 1, 4, 6, 7–10 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ). 
Значение апелляционного производства заключается в том, что они: 
— являются формами осуществления вышестоящими судами надзора за судеб-

ной деятельностью нижестоящих судов;  
— являются процессуальными средствами исправления следственных и судеб-

ных ошибок; 
— служат существенной гарантией прав и законных интересов сторон. 
Производство в суде второй (апелляционной) инстанции складывается из трех 

этапов:  
1) обжалование участниками уголовного процесса или прокурором решения суда 

первой инстанции (ст. 389.1–389.8 УПК РФ);  
2) назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции (ст. 389.11 

УПК РФ); 
3) рассмотрение уголовного дела в суде второй (апелляционной) инстанции и 

принятие решения (ст. 389.12–389.20 УПК РФ). 

23.2. Общие условия производства в суде второй инстанции 
Осуществление права на обжалование не вступивших в законную силу судебных 

решений и возникновение производства в суде апелляционной инстанции возможно 
при наличии некоторых условий209.  

                                                           
209 Условие — это «обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; обстановка, в которой происходит 

что-нибудь; требования, из которых следует исходить» / Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1981. С. 746. 
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Они являются общими требованиями, которые призваны регулировать организа-
ционно-правовые формы и обеспечивать действие принципов уголовного процесса в 
стадии апелляционного производства. УПК РФ специально не выделяет понятия об-
щих условий апелляционного производства. Тем не менее, в главе 45.1 УПК РФ, регу-
лирующей апелляционное производство, содержатся статьи, выражающие такие об-
щие требования, которые по своему характеру и назначению обеспечивают 
эффективность и надлежащий порядок производства. Отдельные общие условия су-
дебного разбирательства (например, гласность, открытость и др.), в определенной ме-
ре действуют и при производстве в суде второй инстанции. 

Общие условия апелляционного производства — это установленные законом и 
обусловленные принципами уголовного процесса правовые положения, определяю-
щие организацию и порядок апелляционного производства. 

Общими условиями апелляционного производства являются следующие:  
1) объект и предмет апелляционного производства; 
2) широта и свобода обжалования судебных решений, не вступивших в законную 

силу;  
3) приостановление момента вступления судебного решения в законную силу; 
4) компетенция суда апелляционной инстанции;  
5) ревизионный порядок пересмотра в апелляционной инстанции; 
6) действие правила о «повороте к худшему». 
Объект обжалования и пересмотра — это решение суда первой инстанции, не 

вступившее в законную силу и содержащее в себе, по мнению субъекта обжалования, 
неблагоприятные для него последствия разрешения уголовного дела (решение неза-
конно, необоснованно или несправедливо). Для апелляционного производства объек-
том обжалования является приговор по фактическим и юридическим основаниям.  

Предметом обжалования выступает конкретное судебное решение, которое нахо-
дится в границах объекта и требует исследования суда.  

В первую очередь, могут быть обжалованы итоговые решения судов первой ин-
станции: 

1) приговор; 2) определение (постановление) о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования; 3) определение (постановление) о применении либо об 
отказе в применении принудительных мер медицинского характера; 4) определение 
(постановление) о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего 
с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Во-вторых, подлежат обжалованию промежуточные решения различных судов, 
а именно:  

1) вынесенные в ходе досудебного производства или судебного разбирательства 
определения и постановления суда, которыми уголовное дело не разрешается по су-
ществу или не завершается производство в отношении конкретного лица; 

2) судебные решения, вынесенные в процессе исполнения итоговых судебных ре-
шений; 

3) судебные решения, затрагивающие конституционные права участников уголов-
ного судопроизводства или нарушающие их права на доступ к правосудию; 

4) судебные решения, затрагивающие права на рассмотрение дела в разумные сро-
ки, а также препятствующие дальнейшему движению дела; 

5) постановления мирового судьи о возвращении заявления лицу, его подавшему; 
6) судебные решения об отказе в принятии заявления к производству; 
7) судебные постановления или определения об избрании меры пресечения или о 

продлении срока ее действия; 
8) судебные постановления или определения о помещении лица в медицинский 

или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы; 
9) судебные постановления или определения о приостановлении уголовного дела; 
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10) судебные постановления или определения о передаче уголовного дела по под-
судности или об изменении подсудности уголовного дела; 

11) судебные постановления или определения о возвращении уголовного дела 
прокурору (ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ); 

2) постановление о назначении судебного заседания, вынесенное в соответствии 
со ст. 231 УПК РФ, с учетом положений ч. 7 ст. 236 УПК РФ; 

13) судебные решения, принимаемые в ходе досудебного производства по уголов-
ному делу (ч. 1 ст. 127 УПК РФ); 

14) решения суда о наложении денежного взыскания и об обращении залога в до-
ход государства (ст. 118 УПК РФ). 

Определения или постановления о порядке исследования доказательств, об удо-
влетворении или отклонении ходатайств участников судебного разбирательства и 
другие судебные решения, вынесенные в ходе судебного разбирательства, обжалуются 
в апелляционном порядке одновременно с обжалованием итогового судебного реше-
ния по делу. Обжалование иных видов решений возможно до вынесения итогового 
судебного решения (ч. 2, 3 ст. 389.2 УПК РФ), которое не приостанавливает судебное 
разбирательство (ч. 4 ст. 389.2 УПК РФ). 

Компетенция судов апелляционной инстанции. Пересмотр судебных приговоров 
сосредотачивается всегда в вышестоящем суде, так как принесение жалобы на приговор 
предполагает нарушение судом материального или процессуального закона и требует 
проверки судебного решения («деволютивность» обжалования (фр. «devolu» — достав-
шийся, выпавший на долю)). Такая проверка может быть предоставлена только другому 
судебному органу, как правило, более опытному и с усиленным составом судей210.  

Свобода обжалования предполагает отсутствие жестких требований к форме и 
содержанию жалобы, широта обжалования определяется широким кругом лиц, обла-
дающих правом подачи апелляции.  

Приостановление юридического последствия судебного решения (так называ-
емый «отлагательный эффект») является важным правовым последствием подачи жа-
лобы (ст. 389.8 УПК РФ). Приговор или иное итоговое решение суда считается не всту-
пившим в законную силу (lex inter partes), пока у сторон существует право на 
обжалование («суспензивность» обжалования — (лат. «suspensus» отсроченный, при-
остановленный)). Исключение составляют промежуточные решения суда, вынесенные 
в ходе судебного разбирательства (ч. 3, 4 ст. 389.2, ст. 311 УПК РФ). 

В суде вышестоящей инстанции дело может проверяться либо в полном объеме 
(ревизионный порядок), либо в объеме требований, указанных в поданной жалобе 
(принцип «tantum devolutum quantum appelatum» — «сколько жалобы — столько 
разбирательства»). Правило рассмотрения дела в полном объеме выражает приоритет 
государственных, общественных интересов, тогда как проверка дела «в пределах жа-
лобы» означает выражение интересов частных лиц. Ревизионный порядок выражается 
в том, что вышестоящая инстанция проверяет законность, обоснованность и правиль-
ность приговора в полном объеме в отношении всех осужденных, как обжаловавших, 
так и не обжаловавших приговор, или в отношении которых не подано представление 
(ч. 1, 2 ст. 389.19 УПК РФ). Она рассматривает дело в связи с жалобой, а не в ее преде-
лах. Если по делу принесена жалоба одним подсудимым, и вышестоящая инстанция 
признала ее уважительной, то приговор может быть отменен или изменен по отноше-
нию ко всем подсудимым. 

Правило запрета поворота к худшему («non reformatio in pejus») заключается в 
том, что положение стороны, обжалующей решение суда первой инстанции, не должно 

                                                           
210 Понятие «инстанция» несет в себе смысловое значение в виде объема компетенции, полномочий суда 

(рассмотрение дела и разрешение его по существу — 1 инстанция; пересмотр вышестоящим судом уже приня-
того и обжалуемого решения нижестоящего суда — 2 инстанция). 
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ухудшиться по сравнению с тем, чего она добилась в суде первой инстанции. Компе-
тенция суда вышестоящей инстанции, процедура и быстрота внесения необходимых 
исправлений в приговоры судов первой инстанции во многом зависят от того, как ре-
шается вопрос о пределах недопустимости поворота к худшему для осужденного, об-
жаловавшего приговор.  

Поворот к худшему может выражаться в следующих формах: 
а) непосредственное повышение наказания вышестоящей инстанцией; 
б) отмена приговора за мягкостью с тем, чтобы суд первой инстанции при новом 

рассмотрении дела повысил наказание; 
в) применение судом первой инстанции при новом рассмотрении дела наказания, 

превышающего то, которое было применено по первому приговору, отмененному по 
жалобе подсудимого; 

г) изменение второй инстанцией или судом первой инстанции при повторном рас-
смотрении дела квалификации преступления на более тяжкую, хотя и без повышения 
наказания.  

д) применение закона о более тяжком преступлении211.  
Отмена оправдательного приговора возможна при: а) подаче жалобы потерпев-

шим, б) при подаче представления прокурором; в) подаче жалобы оправданным ли-
цом212. 

В двух первых случаях субъектами, выполняющими обвинительную функцию в 
процессе, оспаривается правильность оправдания перед второй инстанцией. Подача 
жалобы оправданным происходит в связи с нарушением его интересов формулиров-
кой вынесенного приговора. Поэтому оно вправе обжаловать оправдательный приго-
вор в части мотивов и оснований оправдания. 

23.3. Процессуальный порядок апелляционного обжалования 
Право подачи участниками судопроизводства жалобы на необоснованное, неза-

конное либо несправедливое судебное решение является движущим началом произ-
водства в апелляционной инстанции.  

Обжалование — это предоставляемая участвующим в процессе лицам процессу-
альная возможность, благодаря которой они могут требовать изменения либо отме-
ны состоявшихся судебных решений посредством нового решения того же или другого 
суда (в отличие от любого «особого закона» — lex specialis, в частности, помилования). 

Общими правилами обжалования являются: 
1) нарушение судом интересов субъекта уголовного процесса. В связи с этим каждая 

жалоба направляется для восстановления его прав в вышестоящий судебный орган; 
2) возможность каждой стороны требовать отмены приговора, постановленного с 

нарушением личных, а также публичных интересов, которые должны быть соблюдае-
мы безотносительно к воле сторон. 

Правом апелляционного обжалования обладают осужденный, оправданный, их 
защитники и законные представители, государственный обвинитель, потерпевший и 
его представитель, а также гражданский истец, гражданский ответчик и их представи-
тели в части, касающейся гражданского иска. Это право принадлежит также частному 
обвинителю и его представителю, законным представителям частного обвинителя, 
потерпевшего, гражданского истца. Право обжалования принадлежит прокурору, ко-
торый вносит представление (ст. 389.1 УПК РФ).  

                                                           
211 Кудрявцева А. В., Смирнов В. П. Апелляционное производство в уголовном процессе России. М.: Юрли-

тинформ, 2013. С. 105, 116. 
212 Потапов В. Д. Основные начала проверки судебных решений в контрольно-проверочных стадиях и про-

изводствах уголовного судопроизводства России. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 24–26. 
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Апелляционные	 жалоба	 или	 представление	 приносятся	 через	 суд,	 постановивший	
приговор	либо	вынесший	иное	обжалуемое	судебное	решение,	в	течение	10	суток	со	дня	
вынесения	этих	решений,	а	осужденным,	содержащимся	под	стражей	—	в	тот	же	срок	со	
дня	вручения	ему	копии	приговора,	определения,	постановления	(ст.	389.3	УПК	РФ).		

Апелляционная	жалоба,	представление	подаются:	
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	обла‐
сти,	суда	автономного	округа,	окружного	(флотского)	военного	суда;	

3)	 на	 приговор	или	иное	 решение	 верховного	 суда	 республики,	 краевого	или	 об‐
ластного	суда,	суда	города	федерального	значения,	суда	автономной	области,	суда	ав‐
тономного	 округа	—	в	 судебную	 коллегию	 по	 уголовным	 делам	 апелляционного	
суда	общей	юрисдикции;	

4)	на	приговор	или	иное	решение	окружного	(флотского)	военного	суда	—	в	апел‐
ляционный	военный	суд;	

5)	 на	 постановление	 судьи	 Верховного	 Суда	 Российской	Федерации	—	 в	Апелля‐
ционную	коллегию	Верховного	Суда	Российской	Федерации	(см.	Схему).	

	
	
	
	
	
		

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Федеральный	 конституционный	 закон	 от	 29	 июля	 2018	 г.	№	 1‐ФКЗ	 «О	 внесении	
изменений	в	ФКЗ	“О	судебной	системе	Российской	Федерации”	и	отдельные	федераль‐
ные	конституционные	законы	в	 связи	с	 созданием	кассационных	судов	общей	юрис‐
дикции	и	апелляционных	судов	общей	юрисдикции»	с	1	октября	2019	г.	предусмотрел	
создание	 5	 апелляционных	 судов	 общей	юрисдикции	и	9	 кассационных	 судов	 общей	
юрисдикции,	которые	будут	действовать	в	пределах	соответствующих	судебных	окру‐
гов.	 Так,	 каждый	апелляционный	 судебный	 округ	 будет	 включать	 в	себя	 несколько	
регионов.	Новые	апелляционные	суды	общей	юрисдикции	будут	рассматривать	дела	
в	качестве	суда	апелляционной	инстанции.	В	них	будут	направляться	жалобы	и	пред‐
ставления	 на	не	вступившие	 в	силу	 судебные	 акты,	 принятые	 в	 первой	 инстанции		

Апелляционная	коллегия	Верховного	Суда	РФ

Верховный	Суд	РФ	(в	качестве	суда	первой	инстанции)	

Судебная	коллегия	по	уголовным	делам	
Апелляционного	суда	общей	юрисдикции	 Апелляционный	военный	суд	

Судебная	коллегия	по	уголовным	делам	вер‐
ховного	суда	республики,	краевого	или	об‐

ластного	суда,	суда	города	федерального	зна‐
чения,	суда	автономной	области,	суда	

Судебная	коллегия	окружного	(флотского)	
военного	суда	

Районный	суд	 Гарнизонный	военный	суд	

Мировой	судья	
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судом субъекта РФ на территории соответствующего судебного апелляционного окру-
га, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. По судебным актам, 
принятым в первой инстанции районным судом или мировым судьей, апелляционная 
инстанция остается прежней. 

Таким образом, в системе судов общей юрисдикции создаются обособленные над-
региональные апелляционные (и кассационные) суды, не связанные рамками админи-
стративно-территориального деления РФ (по аналогии с арбитражной системой). По-
сле судебной реформы апелляционная и кассационная инстанции будут выведены в 
отдельные подразделения и будут рассматривать дела независимо друг от друга.  

Апелляционные суды общей юрисдикции будут размещены в следующих городах:  
Первый апелляционный суд (Москва); Второй апелляционный суд (Санкт-

Петербург); Третий апелляционный суд (Сочи); Четвертый апелляционный суд 
(Нижний Новгород); Пятый апелляционный суд (Новосибирск); Апелляционный 
военный суд (городской округ Власиха Московской области). 

Важно отметить, что в целях приближения правосудия к месту нахождения или 
жительства лиц, участвующих в деле, предлагается возможность образования в соста-
ве суда постоянного судебного присутствия, расположенного вне места постоянного 
пребывания суда, но осуществляющего его полномочия, что призвано обеспечить до-
ступность правосудия для лиц, находящихся или проживающих в отдаленных местно-
стях. Создаваемые апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции будут 
действовать в составе президиума суда и судебных коллегий по гражданским, админи-
стративным и уголовным делам. 

Для обеспечения права участников процесса знакомиться с материалами дела и 
протоколом судебного заседания в течение срока, установленного для обжалования 
судебного решения, уголовное дело не может быть истребовано из суда. 

Апелляционные жалобы, представления, поданные с пропуском срока без уважи-
тельной причины, оставляются без рассмотрения. В случае пропуска срока обжалова-
ния по уважительной причине лицо, имеющее право подать апелляционные жалобу 
или представление, может ходатайствовать перед судом, постановившим приговор 
или иное решение, о восстановлении пропущенного срока. Ходатайство о восстанов-
лении срока рассматривается судьей, председательствовавшим в судебном заседании 
по уголовному делу, или другим судьей. Постановление судьи об отказе в восстанов-
лении пропущенного срока может быть обжаловано в вышестоящий суд, который 
вправе отменить такое постановление и рассмотреть поданные апелляционные жало-
бу, представление по существу либо вернуть их в суд, вынесший обжалуемое судебное 
решение, для исправления их недостатков (ст. 389.5 УПК РФ). 

Апелляционная жалоба или представление должны соответствовать установлен-
ным законом требованиям. Они минимальны и не ограничивают право на обжалова-
ние судебного акта (ст. 389.6 УПК РФ).  

Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела 
судом апелляционной инстанции, на это указывается в его апелляционной жалобе или в 
возражениях на жалобы и представления других участников уголовного процесса. 

В жалобе также могут содержаться ходатайство об исследовании судом апелляци-
онной инстанции доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции, 
и перечень свидетелей, экспертов и других лиц, подлежащих в этих целях вызову в 
судебное заседание. Если заявляется ходатайство об исследовании совершенно новых 
доказательств, то в апелляционных жалобе или представлении должна быть обосно-
вана невозможность представления этих доказательств в суд первой инстанции. 

Если апелляционная жалоба или представление не соответствуют требованиям 
уголовно-процессуального закона, что препятствует рассмотрению уголовного дела, 
они возвращаются судьей, который назначает срок для их пересоставления. Если тре-
бования судьи не выполнены и апелляционные жалоба или представление в установ-
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ленный судьей срок не поступили, они считаются неподанными. О принесенных апел-
ляционных жалобах и представлениях суд, постановивший приговор или иное обжа-
луемое решение, должен известить всех лиц, имеющих право апелляционного обжало-
вания (ст. 389.7 УПК РФ). Суд также обязан разъяснить право подачи возражений на 
жалобу либо представление в письменном виде с указанием срока их подачи и напра-
вить им копии жалобы или представления, а также возражений на них. Возражения 
приобщаются к материалам уголовного дела. 

По истечении срока обжалования суд, постановивший приговор или вынесший 
иное обжалуемое решение, направляет уголовное дело с принесенными апелляцион-
ными жалобой, представлением и возражениями на них в суд апелляционной инстан-
ции, о чем сообщается сторонам. 

Лицо, подавшее апелляционные жалобу, представление, вправе отозвать их до 
начала заседания суда апелляционной инстанции. В этом случае апелляционное про-
изводство по этой жалобе, представлению прекращается. Если жалоба, представление 
отозваны до назначения судебного заседания суда апелляционной инстанции, либо 
принесены лицом, не наделенным таким правом в соответствии со ст. 389.1 УПК РФ, 
либо принесены на промежуточное судебное решение, не подлежащее самостоятель-
ному апелляционному обжалованию, судья возвращает эту жалобу, представление. 

23.4. Назначение и подготовка судебного заседания  
в суде апелляционной инстанции 

При подготовке к судебному заседанию суд апелляционной инстанции должен 
изучить все материалы уголовного дела, а также поданные жалобы, представления. 
После изучения судьей уголовного дела он выносит постановление о назначении су-
дебного заседания. В этом постановлении должны быть разрешены следующие вопро-
сы: 1) о месте, дате и времени судебного заседания; 2) вызове в судебное заседание 
сторон, а также в соответствии с ходатайством стороны, заявленным в жалобе или 
представлении, свидетелей, экспертов и других лиц, если признает данное ходатай-
ство обоснованным; 3) рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании 
в случаях, предусмотренных ст. 241 УПК РФ; 4) форме участия в судебном заседании 
осужденного, содержащегося под стражей. При этом такому лицу по решению суда 
может быть обеспечено право участвовать в судебном заседании лично либо путем 
использования систем видеоконференц-связи. 

Стороны должны быть извещены не менее чем за 7 суток до начала судебного за-
седания суда апелляционной инстанции. Сообщение о месте, дате и времени судебного 
заседания суда апелляционной инстанции направляется сторонам, а также всем ука-
занным участникам процесса, независимо от того, оспаривали они приговор или иное 
судебное решение суда первой инстанции или нет. Способы извещения сторон могут 
быть различными. Так, извещение сторон допускается и посредством СМС-
сообщений, в случае согласия сторон на уведомление таким способом, и при фиксации 
факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение 
СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике 
судопроизводства и о его согласии на уведомление подобным способом указывается 
номер мобильного телефона, на который следует направить сообщение. Это не рас-
пространяются на случаи отложения разбирательства дела судом апелляционной ин-
станции. Неявка лиц, своевременно извещенных о месте, дате и времени заседания 
суда апелляционной инстанции, за исключением лиц, участие которых в судебном за-
седании обязательно, не препятствует рассмотрению уголовного дела. 

Вопрос об избрании подсудимому или осужденному меры пресечения в виде за-
прета определенных действий, залога, домашнего ареста или заключения под стражу 
либо о продлении срока запрета определенных действий, срока домашнего ареста или 
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срока содержания под стражей рассматривается в судебном заседании судьей по хода-
тайству сторон или по собственной инициативе с участием подсудимого или осужден-
ного, его защитника, если он участвует в уголовном деле, законного представителя 
несовершеннолетнего подсудимого или осужденного, государственного обвинителя и 
(или) прокурора в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ. 

23.5. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.  
Виды решений суда апелляционной инстанции 

Судебное заседание суда апелляционной инстанции проводится по тем же прави-
лам, которые характерны при рассмотрении уголовного дела суда первой инстанции. 

Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке должно быть начато: 
• в районном суде — не позднее 15 суток,  
• в верховном суде республики, краевом или областном суде, суде города феде-

рального значения, суде автономной области, суде автономного округа, окружном 
(флотском) военном суде — не позднее 30 суток,  

• в апелляционном суде общей юрисдикции, апелляционном военном суде и в 
Верховном Суде Российской Федерации — не позднее 45 суток со дня поступления его 
в суд апелляционной инстанции. 

В судебном заседании обязательно участие: 
— прокурора, за исключением уголовных дел частного обвинения. Однако если 

уголовное дело частного обвинения было возбуждено следователем или дознавателем 
с согласия прокурора, участие прокурора также обязательно; 

— оправданного, осужденного или лица, в отношении которого прекращено уго-
ловное дело, в случаях, если данное лицо ходатайствует о своем участии в судебном 
заседании или суд признает участие данного лица в судебном заседании необходи-
мым: 

— частного обвинителя либо его законного представителя или представителя в 
случае, если ими подана апелляционная жалоба. Неявка этих лиц без уважительных 
причин влечет за собой прекращение апелляционного производства; 

— защитника в случаях, когда его участие по делу обязательно. 
Явившиеся в суд апелляционной инстанции стороны допускаются к участию в су-

дебном заседании при рассмотрении уголовного дела во всех случаях. 
Неявка лиц, своевременно извещенных о месте, дате и времени заседания суда 

апелляционной инстанции, за исключением лиц, участие которых в судебном заседа-
нии обязательно, не препятствует рассмотрению уголовного дела. 

Судебное разбирательство в суде апелляционной инстанции осуществляется в со-
ответствии с нормами, регулирующими производство в суде первой инстанции за не-
которыми изъятиями (главы 35–39 УПК РФ). 

Так, в подготовительной части судебного заседания суда апелляционной ин-
станции председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое 
уголовное дело рассматривается и по чьим апелляционным жалобам и (или) пред-
ставлению. Председательствующий объявляет состав суда, фамилии, имена и отчества 
лиц, являющихся сторонами по уголовному делу и присутствующих в судебном засе-
дании, а также фамилии, имена и отчества помощника судьи и (или) секретаря судеб-
ного заседания и переводчика, если переводчик участвует в судебном заседании. 
Председательствующий выясняет у участников судебного разбирательства, имеются 
ли у них отводы и ходатайства и поддерживают ли они ходатайства, заявленные в 
апелляционных жалобе и (или) представлении. 

Судебное следствие начинает председательствующий либо один из судей, участ-
вующий в рассмотрении уголовного дела апелляционной инстанции, с краткого изло-
жения содержания приговора или иного обжалуемого судебного решения, существа 
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апелляционных жалобы и (или) представления, возражений на них, а также существа 
представленных дополнительных материалов. Далее суд заслушивает выступления 
стороны, подавшей жалобу или представление, и возражения другой стороны. После 
чего суд переходит к проверке доказательств. 

После доклада председательствующего или судьи суд заслушивает выступления 
сторон. В подтверждение или опровержение доводов, приведенных в апелляционных 
жалобе, представлении, стороны вправе представить в суд апелляционной инстанции 
дополнительные материалы. 

Свидетели, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное 
производство в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, допрошенные в суде первой инстанции, допрашиваются в суде апелляционной 
инстанции, если суд признает их вызов необходимым. 

Особенность судебного следствия в суде апелляционной инстанции состоит в том, 
что суд исследует только те доказательства, ходатайство об исследовании которых 
заявили стороны и исследование которых суд признал необходимым. С согласия сто-
рон суд вправе рассмотреть жалобу, представление без проверки доказательств, кото-
рые исследовались судом первой инстанции. Однако, если суд признает необходимым 
вызов свидетелей, ранее допрошенных в суде первой инстанции, он вправе их допро-
сить. Стороны вправе представить в подтверждение или опровержение доводов,  
приведенных в апелляционных жалобе, представлении, дополнительные материалы, и 
суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства об их исследовании только на 
том основании, что оно не было удовлетворено судом первой инстанции213. Однако суд 
может отказать в удовлетворении данного ходатайства по другим основаниям, поэто-
му лицо, заявившее ходатайство об исследовании доказательств, должно его обосно-
вать. Так, если речь идет об исследовании новых доказательств, лицо, заявившее хода-
тайство, должно обосновать невозможность их представления в суд первой инстанции 
по причинам, от него не зависящим. Если суд признает эти причины уважительными, 
он не вправе отказать в удовлетворении ходатайства. Суд не вправе отказать в удо-
влетворении ходатайства об исследовании доказательств, если обстоятельства в лю-
бом случае имеют значение для правильного разрешения уголовного дела. 

После завершения судебного следствия суд выясняет у сторон, имеются ли у них 
ходатайства о дополнении судебного следствия. Суд разрешает эти ходатайства, по-
сле чего переходит к прениям сторон. 

Прения сторон проводятся в пределах, в которых уголовное дело рассматривалось 
в суде апелляционной инстанции. При этом первым выступает лицо, подавшее апел-
ляционные жалобу или представление. По окончании прений сторон суд предоставля-
ет последнее слово лицу, в отношении которого проверяется судебное решение (если 
данное лицо участвует в судебном заседании), после чего удаляется в совещательную 
комнату для принятия решения. 

В ходе судебного заседания суда апелляционной инстанций секретарь судебного 
заседания или по поручению председательствующего помощник судьи составляет 
протокол в письменной форме и ведет протоколирование с использованием средств 
аудиозаписи (аудиопротоколирование). При рассмотрении уголовного дела в закры-
том судебном заседании использование средств аудиозаписи не допускается. На про-
токол и аудиозапись судебного заседания стороны могут подать замечания, которые 
рассматриваются председательствующим в порядке, установленном статьей 260 УПК 
РФ (ст. 389.34 УПК РФ). 

Если в ходе судебного разбирательства осуществлялись фотографирование, аудио- 
и (или) видеозапись, киносъемка допросов, трансляция по радио, телевидению или в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, то об этом делается отметка 
                                                           

213 Червоткин А. С. Апелляция и кассация. Пособие для судей. М.: Проспект, 2013. С. 195–197. 
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в протоколе судебного заседания. В этом случае материалы фотографирования, аудио- 
и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются к материалам уголовного дела. При 
осуществлении трансляции судебного заседания в протоколе судебного заседания 
указывается также наименование средства массовой информации или сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, посредством которых осуществля-
лась трансляция. 

Протокол должен быть изготовлен и подписан в течение 3 суток со дня окончания 
судебного заседания председательствующим и секретарем судебного заседания, а в 
случае, если ведение протокола председательствующим поручено помощнику 
судьи, — председательствующим и помощником судьи. Протокол в ходе судебного за-
седания может изготавливаться по частям, которые, как и протокол в целом, подписы-
ваются председательствующим и секретарем, а в случае, если ведение протокола пред-
седательствующим поручено помощнику судьи, — председательствующим и 
помощником судьи. По ходатайству сторон им может быть предоставлена возмож-
ность ознакомиться с частями протокола по мере их изготовления. 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания 
подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного 
заседания. Указанный срок может быть восстановлен, если ходатайство не было пода-
но по уважительным причинам. Ходатайство не подлежит удовлетворению, если уго-
ловное дело уже направлено в апелляционную инстанцию или по истечении срока, 
предоставленного для апелляционного обжалования, находится в стадии исполнения. 
Председательствующий обеспечивает сторонам возможность ознакомления с прото-
колом и аудиозаписью судебного заседания в течение 3 суток со дня получения хода-
тайства. Председательствующий вправе предоставить возможность ознакомления с 
протоколом, аудиозаписью иным участникам судебного разбирательства по их хода-
тайствам и в части, касающейся их показаний. Если протокол судебного заседания в 
силу объективных обстоятельств изготовлен по истечении 3 суток со дня окончания 
судебного заседания, то участники судебного разбирательства, подавшие ходатайства, 
должны быть извещены о дате подписания протокола и времени, когда они могут 
с ним ознакомиться. Время ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного 
заседания устанавливается председательствующим в зависимости от объема указан-
ных протокола и аудиозаписи, но не может быть менее 5 суток с момента начала озна-
комления. В исключительных случаях председательствующий по ходатайству лица, 
знакомящегося с протоколом и аудиозаписью, может продлить установленное время. 
В случае, если участник судебного разбирательства явно затягивает время ознакомле-
ния с протоколом и аудиозаписью, председательствующий вправе своим постановле-
нием установить определенный срок для ознакомления с ними. Копии протокола и 
аудиозаписи изготавливаются по письменному ходатайству участника судебного раз-
бирательства и за его счет. 

По результатам рассмотрения уголовного дела суд апелляционной инстанции 
принимает одно из решений, предусмотренных ст. 389.20 УПК РФ, а именно: 

1) об оставлении приговора, определения, постановления без изменения, а жалобы 
или представления без удовлетворения (в форме постановления или определения); 

2) об отмене обвинительного приговора и о вынесении оправдательного пригово-
ра (приговор); 

3) об отмене обвинительного приговора и о вынесении обвинительного приговора 
(приговор); 

4) об отмене приговора, определения, постановления суда первой инстанции и о 
передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции 
со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства (в форме 
постановления или определения); 
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5) об отмене оправдательного приговора и о вынесении оправдательного приго-
вора (приговор); 

6) об отмене определения или постановления и о вынесении оправдательного 
приговора либо иного судебного решения (соответственно в виде приговора либо по-
становления или определения); 

7) об отмене приговора, определения, постановления и о возвращении дела проку-
рору (в форме постановления или определения); 

8) об отмене приговора, определения, постановления и о прекращении уголовного 
дела (в форме постановления или определения); 

9) об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения (в форме 
постановления или определения); 

10) о прекращении апелляционного производства (в форме постановления или 
определения). 

23.6. Основания для отмены или изменения судебных решений  
в апелляционном порядке 

Основания для отмены или изменения судебных решений (апелляционные осно-
вания) — это нарушения уголовного материального или процессуального закона, вле-
кущие отмену либо изменение приговора или иного судебного решения. 

Одним из оснований отмены или изменения приговора суда первой инстанции и 
постановления является несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, 
фактическим обстоятельствам дела (ст. 389.16 УПК РФ). 

Приговор признается соответствующим фактическим обстоятельствам дела, если 
его выводы: а) основаны на фактических обстоятельствах, установленных исследо-
ванными в судебном следствии доказательствами; б) учитывают все обстоятельства, 
могущие иметь существенное значение для содержания приговора; в) объясняют ос-
нования, по которым суд при наличии противоречивых доказательств признал досто-
верными одни из них и отверг другие; г) не содержат существенных противоречий.  

Несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела обусловлено 
ошибками в оценке доказательств и мотивировании решений. 

Выводы суда, изложенные в различных частях приговора, должны быть согласова-
ны между собой и не могут содержать противоречий. 

В апелляционном производстве основанием отмены или изменения судебного ре-
шения является несоответствие выводов, изложенных в нем, фактическим обстоя-
тельствам дела, установленным судом апелляционной инстанции, поскольку произ-
водство в этом суде является новым судебным разбирательством.  

Другим основанием отмены или изменения приговора является существенные 
нарушения уголовно-процессуального закона (ст. 389.17 УПК РФ).  

Процессуальный закон закрепляет определенную форму деятельности дознавате-
ля, следователя, прокурора и суда. Неукоснительное соблюдение предусмотренной 
законом процессуальной формы является непременным условием установления исти-
ны по делу и правильного разрешения уголовного дела. 

К существенным нарушениям уголовно-процессуального закона относятся такие 
нарушения, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав 
участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизвод-
ства или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, 
обоснованного и справедливого приговора. 

В УПК РФ содержится исчерпывающий перечень нарушений процессуального зако-
на, существенность которых заранее установлена законодателем. В связи с этим они все-
гда влекут за собой отмену судебного решения. Нарушения, влекущие обязательную 
отмену приговора, называются безусловными основаниями, поскольку вышестоящий 
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суд всегда обязан отменить приговор, не вдаваясь в оценку их влияния на законность, 
обоснованность и справедливость судебного решения. 

Такими нарушениями в соответствии с ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ и сложившейся су-
дебной практикой являются: 

1. Непрекращение уголовного дела судом при наличии к тому оснований; 
2. Вынесение судом решения незаконным составом суда или вынесение вердикта 

незаконным составом коллегии присяжных заседателей; 
3. Рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого, за исключением слу-

чаев, указанных законом; 
4. Рассмотрение уголовного дела без участия защитника, если его участие явля-

ется обязательным в соответствии с УПК РФ, или с иным нарушением права обвиняе-
мого пользоваться помощью защитника; 

5. Нарушение права подсудимого давать показания на родном языке или языке, 
которым он владеет, и пользоваться помощью переводчика; 

6. Непредоставление подсудимому права участия в прениях сторон; 
7. Непредоставление подсудимому последнего слова; 
8. Нарушение тайны совещания коллегии присяжных заседателей при вынесе-

нии вердикта или тайны совещания судей при постановлении приговора; 
9. Обоснование приговора доказательствами, признанными судом недопусти-

мыми; 
10. Отсутствие подписи судьи или одного из судей, если уголовное дело рассмат-

ривалось судом коллегиально, на соответствующем судебном решении; 
11. Отсутствие протокола судебного заседания; 
12. Невручение либо несвоевременное вручение обвиняемому копии обвинитель-

ного заключения (обвинительного акта, обвинительного постановления); 
13. Несоблюдение требований УПК РФ о назначении судебного разбирательства. 
Одним из оснований отмены или изменения приговора является неправильное 

применение уголовного закона в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 389.18 УПК РФ. 
Неправильным является такое применение уголовного закона, которое противо-

речит его официальному толкованию или руководящим разъяснениям Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 

Неправильным применением закона считается как нарушение требований статей 
Общей части УК, так и применение не той статьи или не тех пункта и (или) части ста-
тьи Особенной части УК, которые подлежали применению. 

К неправильному применению закона относится также назначение более строгого 
наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК. 

Несправедливость приговора (несправедливость назначенного наказания) вы-
ступает в качестве самостоятельного основания для отмены или изменения приговора 
в том случае, когда отсутствуют иные основания (ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ).  

Закон считает наказание несправедливым, когда суд назначает излишне мягкое 
наказание за тяжкое преступление или чрезмерно суровое наказание за малозначи-
тельное преступление, а также во всех случаях, когда нарушен принцип индивидуали-
зации наказания. При назначении наказания суд должен учитывать тяжесть преступ-
ления, личность подсудимого, смягчающие и отягчающие ответственность 
обстоятельства. 

Приговор может быть также отменен в связи с необходимостью назначения более 
строгого наказания ввиду признания наказания, назначенного судом первой или 
апелляционной инстанции, несправедливым вследствие его чрезмерной мягкости 
лишь в случаях, когда по этим основаниям имеется представление прокурора либо за-
явление частного обвинителя, потерпевшего или его представителя. 

К апелляционным основаниям также относится выявление обстоятельств, требу-
ющих возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рас-
смотрения судом, а именно: 
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1) обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постанов-
ление составлены с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность по-
становления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного за-
ключения, акта или постановления (ч. 1 ст. 237 УПК РФ); 

2) после направления уголовного дела в суд наступили новые общественно опас-
ные последствия инкриминируемого обвиняемому деяния, являющиеся основанием 
для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления (п. 1 
ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ). 

Таким образом, основания отмены или изменения приговора в апелляционном по-
рядке могут повлечь за собой отмену принятого судом первой инстанции решения ли-
бо его изменения в сторону ухудшения положения лица, в отношении которого приго-
вор обжалован и при условии принесения представления прокурором либо жалобы 
потерпевшим.  

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. В чем сущность пересмотра судебных решений, не вступивших в законную силу? 
2. Что представляет собой апелляционное производство? 
3. Каковы сроки и порядок обжалования в апелляционном производстве? 
4. Какие суды являются судами апелляционной инстанции? 
5. В чем проявляются ревизионные начала при производстве в суде второй ин-

станции? 
6. В чем сущность правила поворота к худшему? 
7. Назовите основания к отмене или изменению судебных решений. 
8. Каковы сроки начала рассмотрения дела в апелляционной инстанции? 
9. Какова процедура рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции? 
10. Какие решения вправе принять суд апелляционной инстанции? 

Глава 24. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРОВ И ИНЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 
В результате изучения данной темы обучающийся должен:  
Знать: понятие исполнение приговора, вопросы, подлежащие разрешению в стадии 

исполнения приговора, процессуальный порядок разрешения вопросов в стадии исполне-
ния приговора, порядок обжалования принятых в стадии исполнения приговора решений. 

Уметь: устанавливать основания для обращения в суд в стадии исполнения приго-
вора, обжаловать принятые судом решения. 

Владеть: навыками формулирования вопросов в стадии исполнения приговора, за-
явления необходимых ходатайств и их поддержания перед судом. 

Ключевые термины: исполнение приговора; обращение приговора к исполнению; 
отсрочка исполнения приговора; снятие судимости. 

24.1. Понятие и значение стадии исполнения приговора  
(определения, постановления) суда 

Вынесенный судом 1-й инстанции приговор может быть обжалован заинтересо-
ванными в исходе дела лицами.  

По истечении сроков на апелляционное обжалование или, когда приговор не был 
обжалован, а также, по рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, если при-
говор не был отменен, он вступает в законную силу и должен быть исполнен. 

Приговор, вступивший в законную силу, имеет силу закона применительно к кон-
кретному правоотношению, т. е. обязателен для всех органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц 
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и других физических лиц и подлежит неукоснительному исполнению на всей террито-
рии Российской Федерации (ст. 392 УПК РФ). 

Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу также обязателен 
для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий ли-
ца, в отношении которого состоялся приговор суда, но только по вопросам, имели ли 
место эти действия и совершены ли они данным лицом (ч. 3 ст. 55 ГПК). 

Исполнение приговора, это, по сути, реализация вступившего в законную силу ре-
шения суда. Приговор должен быть исполнен во всех случаях, иначе работа органов 
предварительного расследования и суда сводится «на нет», поэтому важно, не только 
вынести законный, обоснованный и справедливый приговор, но и обеспечить его 
своевременное исполнение. 

Исполнение приговора во многих случаях деятельность не процессуальная, посколь-
ку урегулируема различными отраслями права. Например, уголовное право определяет 
основания для условно-досрочного освобождения от наказания; исполнительное право 
регулирует вопросы режима содержания в исправительных учреждениях. 

В то же время, многие вопросы регулируются уголовно-процессуальным законом. 
Круг этих вопросов, порядок их разрешения и составляют сущность стадии исполне-
ния приговора.  

Перечень таких вопросов, решаемых судом достаточно обширный, к ним относятся: 
• Обращение приговора к исполнению, 
• Освобождение от отбытия наказания по болезни; 
• Освобождение от наказания по инвалидности; 
• Условно-досрочное освобождение; 
• Изменение условий содержания лиц в исправительных учреждениях; 
• Разрешение всякого рода сомнений и неясностей, возникающих при исполнении 

приговора. 
Необходимо особо подчеркнуть, что такие вопросы не касаются существа пригово-

ра, а связаны с его исполнением, созданием благоприятных условий для реализации и 
исполнения приговора. 

Содержание процессуальной деятельности судьи включает в себя: 
1. Обращение приговора к исполнению. 
2. Непосредственное исполнение отдельных своих решений. 
3. Разрешение процессуальных вопросов, связанных с исполнением приговора. 
4. Осуществление контроля за исполнение отдельных приговоров. 
Исполнение приговора — это самостоятельная стадия уголовного процесса. Как и 

любой другой стадии ей характерны определенные признаки: 
1. Задачи стадии. 
2. Участники стадии. 
3. Специфика процессуальной деятельности. 
4. Принимаемые на данной стадии решения. 
В стадии исполнения приговора, при его вступлении в законную силу, суд должен 

выполнить следующие задачи: 
1)  Не позднее трех суток со дня вступления приговора в законную силу или воз-

вращении дела из апелляционной инстанции — обратить приговор к исполнению пу-
тем вынесения распоряжения об исполнении приговора. Данное распоряжение выно-
сится судом, постановившим приговор, и вместе с копией приговора направляется в 
орган, которому поручено исполнение приговора. 

2)  В случаях, предусмотренных законом, исполнить приговор полностью или ча-
стично. Приговор, оправдывающий подсудимого или освобождающий его от наказа-
ния, приводится в исполнение судом немедленно после провозглашения и подсуди-
мый, к которому применена мера пресечения — арест — освобождается из-под стражи 
в зале суда.  
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3)  Осуществлять контроль за надлежащим исполнением приговора. Суд, постано-
вивший приговор, извещается администрацией органов, ведающих исполнением при-
говора, о приведении приговора в исполнение, а также его ставят в известность о ме-
сте отбывания наказания осужденным, об изменении условий его содержания. 

4)  Разрешать вопросы, возникающие в ходе фактического исполнения приговора, 
предусмотренные ст. 397, 398, 400 УПК РФ. 

Основными участниками данной стадии являются: 
1) Судья,  
2) Осужденный,  
3) Оправданный,  
4) Прокурор,  
5) Адвокат, который выступает представителем осужденного, оправданного или 

потерпевшего, 
6) Администрация мест предварительного заключения и органов, ведающих ис-

полнением наказания,  
7) Врачебные и врачебно-трудовые экспертные комиссии,  
8) В ряде случаев при исполнении приговора в части гражданского иска — граж-

данский истец и гражданский ответчик, 
9) Специализированный орган, 
10) Отдел профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
Специфика процессуальной деятельности проявляется в том, что: 
— процессуальная деятельность осуществляется эпизодически. В большинстве 

своем дело находится в архиве. Только когда появляется необходимость решения су-
дебных вопросов, дело рассматривается судьей; 

— вопросы, разрешаемые судом, не связаны с ревизией уголовного дела. Судеб-
ные решения в данной стадии не касаются вопросов о виновности или невиновности 
осужденного, а также вопросов о виде и размере наказания; 

— в особом порядке представления материалов в суд и рассмотрения возникаю-
щих вопросов судьей. 

Решения данной стадии судья облекает их в форму постановления. Кроме того, 
необходимо отметить распоряжение судьи об исполнении приговора. 

Таким образом, стадия исполнения приговора — это урегулированная уголовно-
процессуальным законом деятельность суда, органов, ведающих исполнением приго-
вора, а также других участников процесса по разрешению вопросов, связанных с реа-
лизацией приговора. 

Значение стадии: 
1. Стадия создает необходимые условия для реализации приговора, т. е. фактиче-

ского исполнения наказания. 
2. Быстрое и безусловное исполнение приговора, повышает его эффективность, 

помогает исполнению наказания, оказывает воспитательное воздействие. 
3. Содействует укреплению законности и правопорядка в стране. 
4. Способствует защите прав и законных интересов граждан. 

24.2. Обращение к исполнению приговора,  
определения или постановления суда 

Законом предусмотрено два варианта вступления приговора в законную силу: 
1) Если приговор не был обжалован, он вступает в законную силу через десять суток; 
2) Когда приговор обжалован или опротестован, он вступает в законную силу, если не 
отменен, после рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

Обвинительный приговор приводится в исполнение по вступлении его в законную 
силу. 



Глава 24. Исполнение приговоров и иных судебных решений 
 

420 

Оправдательный приговор, освобождающий подсудимого от наказания, приводит-
ся в исполнение немедленно. В случае нахождения подсудимого под стражей, суд осво-
бождает его из-под стражи в зале судебного заседания. 

Обращение приговора к исполнению. 
Обращение к исполнению приговора возлагается на суд первой инстанции, поста-

новивший приговор. 
Во-первых, судья или председатель суда обязан в течении 3 суток с момента вступ-

ления приговора в законную силу, или с момента получения дела из суда апелляцион-
ной инстанции, вынести распоряжение. 

Во-вторых, это распоряжение вместе с копией приговора направляется тому орга-
ну, который будет исполнять приговор. Если приговор изменен в апелляционной ин-
станции, то к копии приговора прилагается и соответствующие постановление или 
определение. 

Распоряжение — это письменный документ, в котором указывается: кому он 
направляется, в отношении кого вынесен приговор, факт вступления приговора в за-
конную силу, распоряжение о приведении приговора к исполнению. 

Таким образом, суд который вынес приговор, в зависимости от ситуации, направ-
ляет в орган, ведающий исполнением приговора, три или четыре документа:  

1. Распоряжение,  
2. Копию приговора,  
3. Постановление или приговор суда апелляционной инстанции, 
Указанные документы фиксируют этапы движения дела после вынесения приго-

вора судом первой инстанции. Они позволяют органу, приводящему приговор в ис-
полнение, максимально точно знать суть итогового решения, что позволяет избежать 
ошибок при его исполнении. 

До обращения приговора к исполнению суд обязан предоставить близким род-
ственникам осужденного, содержащегося под стражей, по их просьбе свидание с ним 
(ст. 395 УПК РФ). 

Распоряжение об исполнении приговора направляется: 
1. В отношении лица, осужденного к лишению свободы — начальнику следствен-

ного изолятора. 
2. Осужденного к обязательным работам, исправительным работам, лишению пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью — в уголовно-исполнительную инспекцию. 

3. Осужденного к ограничению свободы — в органы внутренних дел. 
Органы, приводящие приговор в исполнение, немедленно должны известить суд о 

приведении приговора в исполнение. А администрация исправительного учреждения — 
о месте отбывания наказания осужденным. 

Суд же обязан следить за тем, чтобы приговор был приведен в исполнение. 
Отдельные виды уголовного наказания приводятся в исполнение самим судом. Это: 
— условное осуждение с испытательным сроком. 
— отсрочка исполнения приговора к лишению свободы 
— конфискация имущества. 
— штраф. 
Кроме того, суд лично исполняет оправдательный приговор и обвинительный 

приговор с освобождением от наказания. 
В целях повышения воспитательного воздействия, приговор может быть направ-

лен по месту работы, учебы или жительства осужденного. 
Основными органами, исполняющими приговор, являются министерство юстиции 

(исправительные учреждения, тюрьмы, исправительные колонии), органы внутрен-
них дел (уголовно-исполнительные инспекции). 
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24.3. Процессуальные вопросы,  
разрешаемые судом в стадии исполнения приговора 

В стадии исполнения приговора могут возникнуть различные процессуальные во-
просы, которые суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 397 УПК РФ.  

1) О возмещении вреда реабилитированному, восстановлении его трудовых, пен-
сионных, жилищных и иных прав в соответствии с частью пятой статьи 135 и частью 
первой статьи 138 УПК РФ; 

2) О замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания: 
а) штрафа — обязательными работами, исправительными работами или арестом 

в соответствии со статьей 46 УК РФ;  
б) обязательных работ — ограничением свободы или арестом в соответствии со 

статьей 49 УК РФ;  
в) исправительных работ — ограничением свободы, арестом или лишением свобо-

ды в соответствии со статьей 50 УК РФ;  
г) ограничения свободы — лишением свободы в соответствии со статьей 53 УК РФ; 
3) Об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору 

суда осужденному к лишению свободы, в соответствии со статьями 78 и 140 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ; 

4) Об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, а также об от-
мене условно-досрочного освобождения в соответствии со статьей 79 УК РФ; 

5) О замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в соответ-
ствии со статьей 80 УК РФ; 

6) Об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного в соответствии 
со статьей 81 УК РФ; 

7) Об отмене условного осуждения или о продлении испытательного срока в соот-
ветствии со статьей 74 УК РФ; 

8) Об отмене либо о дополнении возложенных на осужденного обязанностей в со-
ответствии со статьей 73 УК РФ; 

9) Об освобождении от отбывания наказания в связи с истечением сроков давно-
сти обвинительного приговора в соответствии со статьей 83 УК РФ; 

10) Об исполнении приговора при наличии других неисполненных приговоров, если 
это не решено в последнем по времени приговоре в соответствии со статьей 70 УК РФ; 

11) О зачете времени содержания под стражей, а также времени пребывания в ле-
чебном учреждении в соответствии со статьями 72, 103 и 104 УК РФ; 

12) О продлении, об изменении или о прекращении применения принудительных 
мер медицинского характера в соответствии со статьями 102 и 104 УК РФ; 

13) Об освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие издания 
уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со статьей 10 УК РФ; 

14) О снижении размера удержания из заработной платы осужденного к исправи-
тельным работам в соответствии со статьей 44 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
в случае ухудшения материального положения осужденного; 

15) О разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приго-
вора; 

16) Об освобождении от наказания несовершеннолетних с применением принуди-
тельных мер воспитательного воздействия, предусмотренных частью второй статьи 
92 УК РФ; 

17) Об отмене отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщи-
нам, имеющим малолетних детей, в соответствии со статьей 82 УК РФ; 

18) Об обращении взыскания на не конфискованное имущество, обнаруженное по-
сле исполнения приговора в части конфискации имущества, в порядке, установленном 
статьей 67 Уголовно-исполнительного кодекса РФ; 
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19) О замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания либо об 
освобождении от наказания в виде ограничения по военной службе военнослужащего, 
уволенного с военной службы, в порядке, установленном статьей 148 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ. 

Все эти вопросы условно можно разделить на две группы: 
— первая — это вопросы, связанные с изменение порядка и сроков фактического 

исполнения приговора; 
— вторая — это различные сомнения и неясности, возникающие при исполнении 

приговора. 
Начнем рассмотрение вопросов первой группы. К ним кроме выше указанных отно-

сится отсрочка исполнения приговора. 
Отсрочка исполнения приговора (ст. 398 УПК РФ). Возможна отсрочка исполнения 

приговора: 
1) Об осуждении лица к лишению свободы; 
2) К исправительным работам; 
3) К обязательным работам; 
4) К ограничению свободы; 
5) К аресту; 
6) Штрафу. 
возможна ввиду: 
1)  Болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания, — до его выздо-

ровления: 
2)  Беременности осужденной или наличии у нее малолетних детей — до достиже-

ния младшим ребенком возраста четырнадцати лет за исключением женщин, осуж-
денных к лишению свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния против личности); 

3)  Тяжкие последствия или угроза их возникновения для осужденного или его 
близких родственников, вызванные пожаром или иным стихийным бедствием, тяже-
лой болезнью или смертью единственного трудоспособного члена семьи, другими ис-
ключительными обстоятельствами, — на срок, установленный судом, но не более 
6 месяцев. 

Рассрочка исполнения приговора: 
Ст. 398 УПК РФ предусматривает также возможность отсрочки и рассрочки штрафа 

на срок до одного года, если осужденный не в состоянии немедленно уплатить штраф. 
А теперь рассмотрим некоторые из вопросов, изложенных в ст. 397 УПК РФ. 
Судом по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением 

условно досрочно освобожденных лиц, может быть решен вопрос об условно-
досрочном освобождении осужденного от отбытия наказания (п. 4 ст. 397 УПК РФ). 

Основания для условно-досрочного освобождения и замены наказания более мяг-
ким изложены в ст. 79 и 80 УК РФ. 

Необходимо: исправление лица, его примерное поведение и честное отношение к 
труду. Решаются вопросы судьей единолично по месту отбытия наказания по пред-
ставлению органа, ведающего исполнение приговора. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью осужденного (п. 6 ст. 397 УПК РФ) 
предусматривает два случая:  

1)  если у осужденного наступило психическое расстройство, лишающее его воз-
можности осознавать характер своих действий или руководить ими; 

2)  если осужденный заболел иным тяжким заболеванием, препятствующим отбы-
ванию наказания. 

Психическое заболевание по своему характеру должно быть таково, что лицо не 
способно в силу болезни отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Тем са-
мым становится бесперспективным принимать меры к перевоспитанию больного. 
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Кроме того, психическое заболевание должно носить хронический характер, иными 
словами, оно практически не излечимо. 

Непременным условием применения освобождения от наказания в рассматривае-
мом случае является то, что возникло данное заболевание в период отбытия наказа-
ния. Иначе это заболевание было бы учтено судом при постановлении приговора. 

В УПК РФ нет ограничений вида уголовного наказания, от отбытия которого лицо 
может быть освобождено в связи с болезнью. Это может быть лишение свободы, ис-
правительные работы, штраф, а также дополнительные виды наказания. 

Освобождение от наказания или смягчение наказания вследствие издания уголов-
ного закона, имеющего обратную силу (п. 13 ст. 397 УПК РФ), осуществляется судом по 
заявлению осужденного или по представлению прокурора или органа, ведающего ис-
полнением наказания. Суд может смягчить наказание, освободить осужденного от его 
отбывания, но он не вправе подвергать сомнению правильность применения судом 
первой инстанции уголовного закона в приговоре. Уголовный закон, устанавливаю-
щий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий 
положение лица обратной силы не имеет. Если новый уголовный закон смягчает нака-
зание, то наказание подлежит сокращению в пределах предусмотренных новым уго-
ловным законом (ст. 10 УК РФ). 

Об отмене отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей (п. 17 ст. 397 УПК РФ).  

Это возможно в двух случаях: 
1. Если осужденная, имеющая детей в возрасте до 14 лет, отказалась от ребенка 

или уклоняется от воспитания ребенка, после предупреждения, объявленного органом 
осуществляющим контроль за поведением осужденной. 

2. Если в период отсрочки осужденная совершил новое преступление, Суд назнача-
ет наказание по совокупности приговоров. 

При наличии ходатайства лица, отбывшего наказание, суд по месту его жительства 
может разрешить вопрос о снятии судимости (ст. 400 УПК РФ),  

По УПК РФ бремя обоснования ходатайства о снятии судимости возлагается на ли-
цо отбывшему наказание. Именно он сам должен представить необходимые докумен-
ты. К ним относятся:  

• Копия приговора, 
• Справка об отбытии основного и дополнительного наказания, 
• Характеристики с места работы, учебы, жительства, 
• Другие документы это могут быть ходатайства с места работы, документы, поло-

жительно характеризующие личность, свидетельство о браке, о рождении ребенка и т. д. 
Процессуальный порядок рассмотрения ходатайства о снятии судимости следую-

щий: 
Дело рассматривается судьей или мировым судьей по месту жительства лица, от-

бывшего наказание. 
Участие самого лица в судебном заседании обязательно. 
Прокурор, извещается судом о поступившем в суд ходатайстве о снятии судимости, 

и при необходимости может принять участие в деле. 
Рассмотрение ходатайства начинается с заслушивания объяснений лица, обратив-

шегося с ходатайством, после чего исследуются представленные материалы и выслу-
шиваются прокурор и иные лица, приглашенные в судебное заседание. 

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 поста-
новления об отказе. 

Теперь рассмотрим вопросы второй группы, связанные с разрешение различных 
сомнений и неясностей. 
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Верховный Суд РФ в своем постановлении Пленума от 20 декабря 2011 года 
«О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» разъяс-
нил, что судья вправе разрешить лишь такие сомнения и неясности, возникающие в 
результате недостатков приговоров, которые не затрагивают существа приговора и не 
ухудшают положение осужденного. 

Пленум указал перечень таких вопросов: 
1) О применении акта амнистии, если ее применение обязательно, а суд при по-

становлении приговора не обсуждал этого вопроса. 
2) Об отмене меры пресечения, если при оправдании лица она была не отменена. 
3) Об устранении ошибок, допущенных в приговоре при написании фамилии, 

имени, отчества или иных данных биографического характера, а также описок и ариф-
метических ошибок, если они очевидны.  

4) Об отмене мер обеспечения гражданского иска или конфискации имущества 
при оправдании лица. 

5) О зачете предварительного заключения в срок отбытия наказания, если такой 
зачет не произведен или допущена неточность при его исчислении. 

6) О судьбе вещественных доказательств, если она не решена приговором. 
7) О размере и распределении судебных издержек 
8) Об оплате труда защитников и т. п. 

24.4. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора 
Все правовые вопросы, возникающие при исполнении приговора, разрешаются в 

судебном заседании судьей единолично. Это может быть: 
— судья, постановивший приговор (ч. 1 ст. 396 УПК РФ),  
— судья соответствующего суда, если приговор приводится в исполнение в дру-

гом месте, если такого суда нет, то судьей вышестоящего суда (ч. 2 ст. 396 УПК РФ), 
— судьей по месту отбытия наказания (ч. 3 ст. 396 УПК РФ), 
— судьей по месту жительства осужденного (ч. 4 ст. 396 УПК РФ). 
Теперь о сроках рассмотрения поступивших материалов. Конкретного срока закон 

не устанавливает. По аналогии с ч. 2 ст. 227 УПК РФ можно сделать вывод, что посту-
пившие в суд ходатайства должны рассматриваться не позднее 30 суток со дня по-
ступления материалов в суд. 

В зависимости от характера вопроса, подлежащего рассмотрению, материалы в суд 
могут быть представлены: 

— органом, исполняющим уголовное наказание,  
— осужденным, 
— реабилитированным. 
В судебное заседание вызывается представитель учреждения или органа, исполня-

ющего наказание, по представлению которого разрешается вопрос, связанный с испол-
нением наказания. Если вопрос касается исполнения приговора в части гражданского 
иска, то в судебное заседание могут быть вызваны гражданский истец и гражданский 
ответчик. 

В случае, когда в судебном заседании участвует осужденный, он вправе знакомить-
ся с представленными в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять 
ходатайства и отводы, давать объяснения, представлять документы. Решение об уча-
стии осужденного в судебном заседании принимает суд. 

Осужденный может осуществлять свои права с помощью адвоката. Адвокат высту-
пает в качестве не защитника, а представителя осужденного. 

Основанием для рассмотрения вопрос о возмещении вреда реабилитированному 
является ходатайство реабилитированного. 
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В судебном заседании вправе участвовать прокурор, который выполняет возло-
женную на него законом функцию уголовного преследования. 

Порядок судебного заседания: 
1) Судья открывает судебное заседание, и объявляет, какое представление будет 

рассматриваться. Проверяется явка вызванных в суд лиц, называется фамилия судьи, 
и выясняются отводы. Если есть ходатайства, они разрешаются судьей. 

2) Судья докладывает сущность представления, кем оно направлено и какие мате-
риалы представлены в суд. 

3) Затем заслушиваются мнения по рассматриваемому вопросу у участников су-
дебного заседания. Они могут обосновывать свое мнение о порядке разрешения во-
проса.  

4) После этого судья удаляется в совещательную комнату выносить постановле-
ние, которое оглашается. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Является ли исполнение приговора стадией уголовного процесса? 
2. Каковы специфические особенности стадии исполнения приговора? 
3. Каковы сроки стадии исполнения приговора? 
4. Назовите порядок обращения приговора, определения и постановления суда к 

исполнению. 
5. Каков субъектный состав данной стадии? 
6. Какие вопросы разрешаются на стадии исполнения приговора? 
7. По каким основаниям может быть отсрочено исполнение приговора? 

Глава 25. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 
ПРИГОВОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДА 

В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: понятие и сущность кассационного и надзорного производств; производ-

ства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам; стоящие в них задачи и право-
вые средства их решения; составы и полномочия судов, на которых возлагается реше-
ние задач; правовое положение субъектов, имеющих право участвовать в 
рассмотрении кассационных и надзорных жалоб, представлений прокурора, в рассмот-
рении дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам; основания и порядок при-
нятия судом промежуточных и итоговых решений, виды процессуальных решений; 

Уметь: разграничивать производства по пересмотру вступивших в законную силу 
приговоров, определений и постановлений суда; различать правовое положение их 
участников и сроки реализации предоставленных им прав; обоснованно применять уго-
ловно-процессуальный закон при обжаловании промежуточных и итоговых судебных 
решений, вступивших в законную силу; 

Владеть знаниями: оценки законности принесения и порядка рассмотрения касса-
ционных и надзорных жалоб и представлений; оценки применения судом оснований воз-
обновления дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, обеспечения прав 
участников процесса в данном производстве; оценки законности и обоснованности 
вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда. 

Ключевые термины: понятие кассационного производства; понятие надзорного 
производства; производство по новым и вновь открывшимся обстоятельствам; при-
нятие судом промежуточных и итоговых решений; виды процессуальных решений. 
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25.1. Понятие, значение и характеристика кассационного производства 
Производство в кассационной инстанции — самостоятельная стадия уголовно-

го процесса в которой осуществляется судебный контроль за законностью судебных 
решений нижестоящих судов, вступивших в законную силу. 

Объективная необходимость существования стадии кассационного производства 
обуславливается тем, что апелляционное производство не в полной мере обеспечивает 
своевременное выявление и устранение допущенных органами предварительного рас-
следования или судом первой инстанции существенных нарушений уголовного зако-
на, повлиявших на исход дела, нарушений, искажающих саму суть правосудия или 
смысл судебного решения как акта правосудия, либо если были выявлены данные, 
свидетельствующие о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обяза-
тельств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве. 

Стадии кассационного производства (как и любой иной стадии уголовного процес-
са) свойственны свои задачи, временные границы, круг участников, процессуальные 
средства и итоговые решения. 

Задачи стадии кассационного производства предопределяются назначением 
уголовного судопроизводства в целом (ст. 6 УПК РФ). Вместе с тем, реализация назна-
чения уголовного судопроизводства в стадии кассационного производства не исклю-
чает решения задач, свойственных только данной стадии уголовного процесса. 

Задачами стадии кассационного производства (как дополнительного механизма 
защиты законных прав и интересов граждан) являются: 

— проверка законности вступившего в законную силу приговора, иного судебно-
го решения (определения, постановления); 

— выявление и исправление существенных нарушений или неправильного при-
менения закона, повлиявших на исход дела, допущенных нижестоящими судами, либо 
искажающими саму суть правосудия; 

— выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий и не-
выполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотруд-
ничестве, имеющих значение для отмены или изменения приговора, определения или 
постановления суда. 

Нарушения закона не должны быть связаны с выявлением новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств, предусмотренных главой 49 УПК РФ. 

Существенное нарушение закона, повлиявшее на исход дела, констатируется в том 
случае, когда судом кассационной инстанции будет установлено наличие оснований, 
предусмотренных ст. 401.15 УПК РФ, влекущего отмену или изменение судебного ре-
шения. Существенными нарушениями уголовного или уголовно-процессуального за-
кона являются такие нарушения, которые повлияли на исход уголовного дела, то есть 
на правильность его разрешения по существу, на вывод о виновности подсудимого, на 
юридическую оценку содеянного, на назначение судом наказания, применение иных 
мер уголовно-правового характера или на решение по гражданскому иску. 

Нарушениями уголовно-процессуального закона, искажающими саму суть право-
судия являются нарушения, которые лишили участников уголовного судопроизвод-
ства возможности осуществления гарантированных им законом прав на справедливое 
судебное разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сто-
рон либо существенно ограничили эти права, если такое лишение либо такие ограни-
чения повлияли на законность приговора, определения или постановления суда. 

Несоблюдение лицом условий и невыполнение им обязательств, предусмотренных 
досудебным соглашением о сотрудничестве, может выражаться в предоставлении 
ложных сведений или сокрытии от следователя либо прокурора каких-либо иных су-
щественных обстоятельств совершения преступления, имеющих значение для уголов-
ного дела и назначения наказания в соответствии с требованиями ст. 63.1 УК РФ. 
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Неправильное применение уголовного закона, являющееся основанием для пере-
смотра судебного решения в кассационном порядке, может выражаться в квалифика-
ции содеянного по уголовному закону о менее тяжком преступлении. 

Участники стадии кассационного производства. Для стадии кассационного про-
изводства характерен определенный круг участников. Основным участником данной 
стадии является суд. В качестве участников на том этапе судопроизводства могут вы-
ступать лица, наделенные правом принесения кассационной жалобы или представле-
ния. Всех участников стадии кассационного производства можно условно разделить на 
несколько групп.  

1. Участники, наделенные правом подачи кассационной жалобы. К ним относятся: 
осужденный, оправданный, их защитники и законные представители, потерпевший, 
частный обвинитель, их законные представители и представители, а также иные лица 
в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные 
интересы (ч. 1 ст. 401.2 УПК РФ).  

К участникам стадии кассационного производства относятся гражданский истец, 
гражданский ответчик, их законные представители и представители. Они вправе 
обжаловать судебное решение в части, касающейся гражданского иска (ч. 1 ст. 401.2 
УПК РФ). 

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 участниками уголовного процесса, но 
исходя из своего фактического положения, нуждающиеся в судебной защите. Такими 
лицами могут быть заявитель, которому отказано в возбуждении уголовного дела, за-
логодатель, лицо, на имущество которого наложен арест и другие лица.  

В кассационной судебной практике принимаются к рассмотрению жалобы от об-
виняемого, подсудимого, лица, уголовное дело в отношении которого прекращено, 
лица, в отношении которого велось или ведется производство о применении принуди-
тельных мер медицинского характера, лица, в отношении которого применена прину-
дительная мера воспитательного воздействия, лица, в отношении которого принято 
решение о выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора, их за-
щитников и законных представителей. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции с жалобой на законность выне-
сенного судом частного определения (постановления) имеет лицо, в отношении кото-
рого может быть возбуждено или ведется дисциплинарное производство (дознава-
тель, начальник органа дознания, следователь, руководитель следственного органа, 
представитель учреждения, исполняющего наказание) применены иные меры, затра-
гивающие личные интересы этого лица в связи с обстоятельствами, указанными в 
частном определении или постановлении.  

Жалобы иных лиц о пересмотре судебных решений, вступивших в законную силу, 
интересы которых не затрагивались при производстве по уголовному делу, рассмот-
рению не подлежат и возвращаются заявителям с разъяснением требований УПК. 

2. Участники, наделенные правом принесения кассационного представления. 
К ним относятся: 
1) Генеральный прокурор РФ и его заместители. Они вправе вносить кассационное 

представление о пересмотре вступившего в законную силу судебного решения в лю-
бой суд кассационной инстанции (ч. 2 ст. 401.2 УПК РФ). 

2) Прокурор субъекта РФ и его заместители вправе вносить кассационное пред-
ставление на вступившие в законную силу судебные решения, вынесенные верховным 
судом республики, краевым или областным судом, судом города федерального значе-
ния, судом автономной области, судом автономного округа в апелляционном порядке, 
а также на вступившие в законную силу судебные решения, вынесенные нижестоящими 
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судами, в судебную коллегию по уголовным делам соответствующего кассационного 
суда общей юрисдикции (ч. 2.1 ст. 401.2 УПК РФ). 

3) Военный прокурор, приравненный к прокурору субъекта РФ, и его заместители 
вправе обратиться с представлением о пересмотре вступившего в законную силу судеб-
ного решения, вынесенного окружным (флотским) военным судом в апелляционном 
порядке, а также вступивших в законную силу судебных решений, вынесенных гарни-
зонными военными судами, в кассационный военный суд (ч. 2.2 ст. 401.2 УПК РФ). 

3. Судья суда кассационной инстанции, наделенный правом рассмотрения кассаци-
онной жалобы или представления (ст. 401.8 УПК РФ). 

4. Суды кассационной инстанции, наделенные правом рассмотрения уголовного дела 
по кассационной жалобе или представлению (ч. 4 ст. 30 УПК РФ). К ним относятся: 

1) Судебная коллегия по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции; 
кассационный военный суд. 

2) Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ; Судебная коллегия 
по делам военнослужащих Верховного Суда РФ. 

Средства стадии кассационного производства (ч. 2 ст. 86, ч. 5 ст. 401.4, ч. 1 
ст. 401.8, ст. 401.10, ч. 7 ст. 401.13, ст. 401.14 УПК РФ): 1) кассационные жалоба, пред-
ставление; 2) истребование и изучение уголовного дела; 2) решение судьи о рассмот-
рении или об отказе в рассмотрении кассационной жалобы, представления; 3) иссле-
дование материалов уголовного дела; 4) представление сторонами дополнительных 
материалов; 5) выступления и объяснения сторон в судебном заседании; 6) итоговое 
решение суда кассационной инстанции. 

Все вышеперечисленные средства призваны обеспечить нормальный ход произ-
водства рассмотрения уголовного дела по кассационной жалобе или представлению 
судом кассационной инстанции. 

Временные границы (сроки) стадии кассационного производства.  
Стадия кассационного производства — это самостоятельный этап уголовного 

судопроизводства, который начинается с момента поступления в суд кассационной 
инстанции жалобы или представления и завершается принятием решения судьей об 
отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения судом кас-
сационной инстанции (ст. 401.10 УПК РФ) или принятием итогового решения судом 
кассационной инстанции, предусмотренного ч. 1 ст. 401.14 УПК РФ. 

Сроки стадии кассационного производства. 
1. Срок подачи кассационной жалобы или кассационного представления — зако-

ном не установлен.  
Исключение из этого правила составляет срок пересмотра в кассационном порядке 

приговора, определения или постановления суда по основаниям, влекущим ухудшение 
положения осужденного, оправданного либо лица, в отношении которого прекращено 
уголовное дело. В этом случае обжалование судебного решения допускается в срок, не 
превышающий одного года со дня вступления его в законную силу, если в ходе судеб-
ного разбирательства были допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, 
искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия 
(ст. 401.6 УПК РФ). 

2. Сроки рассмотрения кассационной жалобы или представления единолично су-
дьей суда кассационной инстанции. 

Судья окружного кассационного суда общей юрисдикции, а также кассационного 
военного суда рассматривает кассационную жалобу, представление, поступившие в 
суд кассационной инстанции: 

1) с уголовным делом, в течение 20 суток с момента их поступления (ч. 1 ст. 401.8 
УПК РФ). 

2) без уголовного дела в срок, не превышающий: 
— одного месяца со дня их поступления, если уголовное дело не было истребовано; 
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— двух месяцев со дня их поступления, если дело было истребовано (ч. 3 
ст. 401.10 УПК РФ). 

Судья кассационной инстанции Верховного Суда РФ рассматривает кассационную 
жалобу, представление в срок, не превышающий: 

— двух месяцев со дня их поступления, если уголовное дело не было истребовано; 
— трех месяцев со дня их поступления, если дело было истребовано, за исключе-

нием периода со дня истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд РФ 
(ч. 4 ст. 401.10 УПК РФ). 

3. Сроки рассмотрения кассационной жалобы, представления судом кассационной 
инстанции (ч. 1 ст. 401.13 УПК РФ).  

В окружном кассационном суде общей юрисдикции, кассационном военном суде 
уголовное дело по кассационной жалобе или представлению подлежит рассмотрению 
в течение двух месяцев со дня вынесения судьей постановления о назначении судеб-
ного заседания. 

В Верховном Суде РФ уголовное дело по кассационной жалобе или представлению 
рассматривается судом в течение трех месяцев со дня вынесения судьей постановле-
ния о передаче жалобы или представления с уголовным делом в суд кассационной ин-
станции для рассмотрения и разрешения по существу. 

Итоговые решения стадии. Для стадии кассационного производства свойственны 
свои итоговые решения. К ним относятся: 

— постановление судьи об отказе в передаче кассационных жалобы, представ-
ления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 
инстанции (п. 1 ч. 2 ст. 401.10 УПК РФ); 

— определение суда кассационной инстанции, вынесенное по окончании рас-
смотрения уголовного дела в соответствии с положениями, предусмотренными ч. 3 
и ч. 4 ст. 389.28 УПК РФ (ч. 3 ст. 401.14 УПК РФ).  

Обобщая сказанное выше можно сформулировать понятие стадии кассационного 
производства и показать ее значение для уголовного судопроизводства. 

Стадия кассационного производства — это регламентированная уголовно-
процессуальным законом деятельность судов кассационной инстанции по проверке и 
разрешению кассационных жалоб и представлений на вступившие в законную силу су-
дебные решения. 

Значение стадии состоит в том, что: в кассационном производстве выявляются и 
исправляются существенные нарушения закона, повлиявшие на исход дела, допущен-
ные судами первой, апелляционной или кассационной инстанций; решения судов кас-
сационной инстанции оказывают положительное влияние на формирование судебной 
практики в судах общей юрисдикции на всей территории Российской Федерации. 

25.2. Основные черты кассационного производства.  
Порядок производства в суде кассационной инстанции 

Порядок производства в суде кассационной инстанции характеризуется рядом 
особенностей, которые в теории уголовного процесса именуются чертами (общими 
условиями) кассационного производства. К ним относятся: 

а) проверка законности судебных решений без вхождения в оценку достаточности 
оснований для их принятия, что определяет специфику производства. 

б) ревизионное начало, понимаемое как не связанность суда доводами жалобы (пред-
ставления) в принятии решения об истребовании и проверке дела в полном объеме; 

в) недопустимость поворота к худшему: как правило, согласно которому, во-первых, 
кассационная инстанция непосредственно не вправе ухудшить положение осужденного, 
оправданного или лица, в отношении которого дело прекращено, во-вторых, кассацион-
ная инстанция вправе отменить судебное решение для целей применения закона, ухуд-
шающего положения данных лиц, только при наличии соответствующего ходатайства, 
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выраженного в жалобе или представлении, и только в течение одного года со дня 
вступления судебного решения в законную силу. Суд кассационной инстанции может 
смягчить назначенное осужденному наказание или применить уголовный закон о ме-
нее тяжком преступлении; 

г) возможность предоставления дополнительных материалов, собираемых не пу-
тем производства следственных и судебных действий; 

д) широкий круг прав допущенных к производству лиц на инициирование и рас-
смотрение в судебном заседании жалоб (представлений) о проверке законности су-
дебного решения. 

Порядок производства в суде кассационной инстанции. Производство в суде 
кассационной инстанции состоит из трех этапов: 1) принесение кассационной жалобы 
или представления в суд кассационной инстанции; 2) рассмотрение кассационной жа-
лобы или представления единолично судьей; 3) рассмотрение уголовного дела судом 
кассационной инстанции. 

Первый этап — принесение кассационной жалобы или кассационного представле-
ния в суд кассационной инстанции.  

Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в кассационный суд об-
щей юрисдикции. Федеральным конституционным законом от 29 июля 2018 г. № 1-
ФКЗ «О внесении изменений в федеральный конституционный закон «О судебной си-
стеме Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в 
связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов 
общей юрисдикции» на территории Российской Федерации создано девять кассацион-
ных судов общей юрисдикции, действующих в пределах судебных кассационных окру-
гов (ч. 2 ст. 23.1): 

1) Первый кассационный суд общей юрисдикции, осуществляет пересмотр су-
дебных актов, принятых судами Республики Мордовия, Белгородской области, Брян-
ской области, Воронежской области, Калужской области, Курской области, Липецкой 
области, Орловской области, Московской области, Нижегородской области, Пензен-
ской области, Саратовской области, Тульской области, а также судебных актов апелля-
ционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судеб-
ные акты указанных судов; 

2) Второй кассационный суд общей юрисдикции, осуществляет пересмотр судеб-
ных актов, принятых судами Владимирской области, Ивановской области, Костром-
ской области, Рязанской области, Смоленской области, Тамбовской области, Тверской 
области, Ярославской области, города Москвы, а также судебных актов апелляционных 
судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные акты 
указанных судов; 

3) Третий кассационный суд общей юрисдикции, осуществляет пересмотр судеб-
ных актов, принятых судами Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской 
области, Вологодской области, Калининградской области, Ленинградской области, 
Мурманской области, Новгородской области, Псковской области, города Санкт-
Петербурга, Ненецкого автономного округа, а также судебных актов апелляционных 
судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные акты 
указанных судов; 

4) Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, осуществляет пересмотр 
судебных актов, принятых судами Республики Адыгея (Адыгея), Республики Калмы-
кия, Республики Крым, Краснодарского края, Астраханской области, Волгоградской 
области, Ростовской области, города Севастополя, а также судебных актов апелляци-
онных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные 
акты указанных судов; 

5) Пятый кассационный суд общей юрисдикции, осуществляет пересмотр судеб-
ных актов, принятых судами Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабарди-
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но-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная 
Осетия — Алания, Чеченской Республики, Ставропольского края, а также судебных ак-
тов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлени-
ям на судебные акты указанных судов; 

6) Шестой кассационный суд общей юрисдикции, осуществляет пересмотр су-
дебных актов, принятых судами Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, 
Республики Татарстан (Татарстан), Удмуртской Республики, Чувашской Республики — 
Чувашии, Кировской области, Оренбургской области, Самарской области, Ульяновской 
области, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых 
по жалобам и представлениям на судебные акты указанных судов; 

7) Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, осуществляет пересмотр су-
дебных актов, принятых судами Пермского края, Курганской области, Свердловской 
области, Тюменской области, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также судебных актов апел-
ляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на су-
дебные акты указанных судов; 

8) Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, осуществляющий пересмотр 
судебных актов, принятых судами Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики 
Тыва, Республики Хакасия, Алтайского края, Забайкальского края, Красноярского края, 
Иркутской области, Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области, 
Томской области, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, 
принятых по жалобам и представлениям на судебные акты указанных судов; 

 9) Девятый кассационный суд общей юрисдикции, осуществляет пересмотр су-
дебных актов, принятых судами Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Примор-
ского края, Хабаровского края, Амурской области, Магаданской области, Сахалинской 
области, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, а также  
судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и 
представлениям на судебные акты указанных судов. 

Жалоба или представление с прилагаемыми к ним материалами направляются в 
окружной суд кассационной инстанции, правомочный рассматривать обжалуемое су-
дебное решение. 

В соответствии с ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ кассационные жалоба, представление пода-
ются через суд первой инстанции на: 

1) приговор или иное итоговое судебное решение мирового судьи, районного суда, 
гарнизонного военного суда; приговор или иное итоговое судебное решение верхов-
ного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значе-
ния, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) воен-
ного суда, вынесенное в апелляционном порядке, — если указанные судебные 
решения обжалуются в судебную коллегию по уголовным делам соответствующего 
кассационного суда общей юрисдикции или в кассационный военный суд; 

2) приговор или иное итоговое судебное решение верховного суда республики, 
краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 
области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, вынесенное в 
ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции; приговор 
или иное итоговое судебное решение апелляционного суда общей юрисдикции, апел-
ляционного военного суда, вынесенное по результатам пересмотра такого судебного 
решения, — если указанные судебные решения обжалуются в Судебную коллегию по 
уголовным делам, Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда РФ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 401.3 УПК РФ кассационные жалоба или представление 
могут быть поданы непосредственно в суд кассационной инстанции на: 

1) промежуточные судебные решения; 
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2) приговор или иное итоговое судебное решение мирового судьи, районного суда, 
гарнизонного военного суда; приговор или иное итоговое судебное решение верхов-
ного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значе-
ния, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) воен-
ного суда, вынесенное в апелляционном порядке; определение судебной коллегии по 
уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции, определение кассационного 
военного суда, вынесенное по результатам пересмотра судебных решений, перечис-
ленных в настоящем пункте, — если указанные судебные решения обжалуются в Су-
дебную коллегию по уголовным делам, Судебную коллегию по делам военнослужащих 
Верховного Суда РФ. 

Кассационные жалоба или представление должны соответствовать уголовно-
процессуальным требованиям, перечисленным в ст. 401.4 УПК РФ. 

В кассационной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, должно быть ука-
зано, какие права или законные интересы этого лица были нарушены вступившим в 
законную силу судебным решением. 

Если кассационные жалоба, представление ранее подавались в суд кассационной 
инстанции, то в них должно содержаться принятое по этой жалобе или представлению 
решение суда кассационной инстанции. 

Кассационная жалоба должна быть подписана подавшим ее лицом. К жалобе, по-
данной защитником, прилагается ордер или другой удостоверяющий его полномочия 
документ. Представление должно быть подписано прокурором, указанным в ч. 2 
ст. 401.2 УПК РФ. 

К кассационной жалобе или представлению участниками уголовного процесса 
прилагаются заверенные судом копии судебных решений, принятые по данному уго-
ловному делу: 

— приговор или иное судебное решение, которое обжалуется; 
— приговор, определение, постановление суда апелляционной инстанции; 
— определение, постановление суда кассационной инстанции. 
К кассационной жалобе или представлению участниками уголовного процесса могут 

прилагаться иные процессуальные документы, подтверждающие, по их мнению, доводы, 
изложенные в кассационной жалобе или представлении (ч. 5 ст. 401.14 УПК РФ).  

Если кассационная жалоба или представление не отвечают предъявляемым требо-
ваниям, предусмотренным ст. 401.4 УПК РФ, то они возвращаются заявителям. 

Кассационные жалоба или представление возвращаются без рассмотрения заяви-
телям в течение 20 дней со дня их поступления в суд кассационной инстанции, когда 
(ст. 401.5 УПК РФ): 

1) поданы лицом, не имеющим права на обращение в суд кассационной инстанции; 
2) пропущен срок обжалования судебного решения в кассационном порядке; 
3) поступила просьба лица об отзыве кассационной жалобы или представления; 
4) кассационные жалоба или представление поданы с нарушением правил о под-

судности, установленных ст. 401.3 УПК РФ. 
Внесение повторных или новых кассационных жалоб, представлений по тем же 

или иным правовым основаниям, теми же или иными лицами в тот же суд кассацион-
ной инстанции не допускается, если ранее эти жалоба или представление в отношении 
одного и того же лица рассматривались этим судом в судебном заседании либо остав-
лены без удовлетворения постановлением судьи (ст. 401.17 УПК РФ).  

Второй этап — рассмотрение кассационной жалобы или представления единолич-
но судьей суда кассационной инстанции (ст. 401.8, 401.10 УПК РФ): 

1. При поступлении в суд кассационной инстанции уголовного дела с кассационной 
жалобой или представлением судья окружного кассационного суда общей юрисдик-
ции единолично изучает кассационную жалобу (представление), уголовное дело, по-
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ступившее из суда первой инстанции, и при отсутствии оснований для их возвращения 
в течение 20 суток выносит постановление о назначении судебного заседания.  

В постановлении о назначении судебного заседания судья суда кассационной ин-
станции разрешает вопросы: 

1) о месте, дате и времени начала рассмотрения уголовного дела; 
2) о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях, 

предусмотренных ст. 241 УПК РФ; 
3) о форме участия в судебном заседании лица, содержащегося под стражей, или 

осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы. 
О месте, дате и времени рассмотрения уголовного дела по кассационной жалобе 

или представлению не позднее 14 суток до дня судебного заседания извещаются лица, 
указанные в п. 1 ст. 401.7 УПК РФ. Неявка надлежаще извещенных лиц в судебное засе-
дание суда кассационной инстанции не препятствует рассмотрению уголовного дела 
по кассационной жалобе или представлению без их участия (ч. 3 ст. 401.8 УПК РФ). 

2. При поступлении непосредственно в суд кассационной инстанции на основании 
ч. 3 ст. 401.3 УПК РФ кассационной жалобы или представления без уголовного дела 
судья Верховного Суда РФ единолично изучает кассационную жалобу (представление) 
по документам, приложенным к ним. При проверке доводов, изложенных в кассацион-
ной жалобе или представлении, судья вправе истребовать из суда уголовное дело, по 
которому они принесены. 

По результатам изучения кассационной жалобы или представления судья Верхов-
ного Суда РФ выносит постановление: 

1) об отказе в передаче кассационной жалобы или представления для рассмотре-
ния в судебном заседании суда кассационной инстанции, если отсутствуют основания 
для пересмотра судебных решений в кассационном порядке. При этом кассационные 
жалоба, представление и копии обжалуемых судебных постановлений остаются в суде 
кассационной инстанции; 

2) о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмот-
рения в судебном заседании суда кассационной инстанции (ч. 2 ст. 401.10 УПК РФ). 

Председатель Верховного Суда РФ либо его заместитель вправе не согласиться с 
постановлением судьи Верховного Суда РФ об отказе в передаче кассационной жалобы 
(представления) для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстан-
ции и вынести постановление об отмене такого постановления и о передаче кассаци-
онной жалобы или представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции (ч. 5 ст. 401.10 УПК РФ). 

Третий этап — рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции. 
Кассационная жалоба или представление с уголовным делом рассматриваются су-

дом кассационной инстанции (ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ) в составе: 
— трех судей судебной коллегии кассационного суда общей юрисдикции, касса-

ционного военного суда (ч. 4 ст. 30 УПК РФ); 
— трех судей Судебной коллегии Верховного Суда РФ, Судебной коллегии по де-

лам военнослужащих Верховного Суда РФ (ч. 4 ст. 30 УПК РФ). 
При рассмотрении уголовного дела по кассационной жалобе или представлению 

в судебном заседании обязательно участвует прокурор (ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ). 
Осужденный, оправданный, их защитники и законные представители, потерпев-

ший, частный обвинитель, их законные представители и представители, гражданский 
истец, гражданский ответчик, их законные представители и представители, иные лица 
участвуют в судебном заседании, если ими было заявлено об этом ходатайство (ч. 2 
ст. 401.13 УПК РФ).  

Лицо, содержащееся под стражей, или осужденный, отбывающий наказание в виде 
лишения свободы, вправе участвовать в судебном заседании непосредственно либо пу-
тем использования системы видеоконференц-связи. Если данное лицо кассационную 
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жалобу не подавало, то оно может заявить ходатайство об участии в судебном заседа-
нии в течение трех суток со дня получения извещения о дате, времени и месте судеб-
ного заседания суда кассационной инстанции. Вопрос о форме его участия в судебном 
заседании разрешается судом (ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ). 

Суд кассационной инстанции рассматривает уголовное дело в порядке, предусмот-
ренном ст. 401.13 УПК РФ, с соблюдением правил регламента судебного заседания суда 
первой инстанции, установленного ст. 257 УПК РФ. 

Секретарь судебного заседания суда кассационной инстанции или по поручению 
председательствующего помощник судьи ведет протокол в соответствии со ст. 259 
УПК РФ.  

Председательствующий открывает судебное заседание, выясняет у участников, 
имеются ли у них отводы и ходатайства, объявляет какое уголовное дело, по чьим 
кассационным жалобе и (или) представлению будет рассматриваться в судебном за-
седании.  

После разрешения отводов и ходатайств уголовное дело докладывается одним из 
судей, ранее не участвовавшим в его рассмотрении. Докладчик излагает обстоятель-
ства уголовного дела, содержание судебных решений, вступивших в законную силу, 
доводы кассационной жалобы или представления. По окончании доклада докладчику 
могут быть заданы вопросы судьями.  

Явившимся в судебное заседание сторонам и иным лицам, чьи законные интересы 
были затронуты судебным решением, предоставляется право выступить и привести 
аргументы в обоснование своей позиции. Первым выступает лицо, подавшее кассаци-
онную жалобу или представление. 

Заслушав стороны, суд кассационной инстанции удаляется в совещательную ком-
нату для вынесения определения, о чем председательствующий объявляет присут-
ствующим в зале судебного заседания. 

В совещательной комнате все вопросы решаются большинством голосов. Предсе-
дательствующий голосует последним. Первым выносится на голосование предложе-
ние, наиболее благоприятное для оправданного, осужденного или лица, в отношении 
которого уголовное дело прекращено. 

При вынесении определения суд кассационной инстанции принимает одно из сле-
дующих решений (ч. 1 ст. 401.14 УПК РФ): 1) оставить кассационные жалобу или пред-
ставление без удовлетворения; 2) отменить приговор, определение или постановле-
ние суда и все последующие судебные решения и прекратить производство по 
данному уголовному делу; 3) отменить приговор, определение или постановление су-
да и все последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое судебное 
рассмотрение либо возвратить дело прокурору; 4) отменить приговор суда апелляци-
онной инстанции и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение; 
5) отменить решение суда кассационной инстанции и передать уголовное дело на но-
вое кассационное рассмотрение; 6) внести изменения в приговор, определение или 
постановление суда. 

Определение суда кассационной инстанции должно соответствовать требованиям 
ч. 3–4 ст. 389.28 УПК РФ (ч. 3 ст. 401.14 УПК РФ). Определение подписывается всем со-
ставом суда (ч. 4 ст. 401.14 УПК РФ).  

Кассационное определение обращается к исполнению в порядке, предусмотренном 
ст. 389.33 УПК РФ (ч. 11 ст. 401.13 УПК РФ). 

После отмены первоначального приговора или иного решения судом кассацион-
ной инстанции, уголовное дело рассматривается в общем порядке, предусмотренном 
для каждой стадии уголовного процесса.  
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25.3. Понятие, значение и общая характеристика  
стадии надзорного производства 

Надзорное производство — это регламентированная уголовно-процессуальным 
законом деятельность суда надзорной инстанции — Президиума Верховного Суда РФ по 
проверке и разрешению надзорных жалоб и представлений на вступившие в законную 
силу судебные решения. 

Президиум Верховного Суда РФ является единственным органом, осуществляю-
щим функции надзорной инстанции. 

Часть 3 ст. 412.1 УПК РФ во исполнение принципа инстанционности устанавливает, 
что в Президиум Верховного Суда РФ в надзорном порядке могут быть обжалованы 
только судебные решения, которые в установленном законом порядке являлись пред-
метом рассмотрения в Верховном Суде РФ. 

Производство в суде надзорной инстанции является процессуальной формой су-
дебного контроля за деятельностью судов общей юрисдикции, осуществляемого Вер-
ховным Судом РФ в соответствии со ст. 126 Конституции РФ. Президиум Верховного 
Суда РФ при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора действует как высшая 
судебная инстанция. 

Стадии надзорного производства как самостоятельной стадии уголовного про-
цесса свойственны свои задачи, временные границы, круг участников, процессуальные 
средства и итоговые решения. 

Задачи стадии надзорного производства (как и кассационного) предопределя-
ются назначением уголовного судопроизводства и его реализацией в стадии надзор-
ного производства. Реализация положений ст. 6 УПК РФ в стадии надзорного произ-
водства не исключает решения частных задач, свойственных только для данной 
стадии уголовного процесса. 

Задачами стадии надзорного производства (как дополнительного механизма за-
щиты законных прав и интересов граждан) являются: 

— проверка законности приговора или иного судебного решения (определения, 
постановления) вступившего в законную силу; 

— выявление и исправление существенных нарушений или неправильного при-
менения закона, повлиявших на исход дела, допущенных нижестоящими судами, либо 
искажающими саму суть правосудия; 

— выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий и не-
выполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотруд-
ничестве, имеющих значение для отмены или изменения приговора, определения или 
постановления суда. 

Допущенные судами общей юрисдикции нарушения закона не должны быть свя-
заны с новыми или вновь открывшимися обстоятельствами, предусмотренными гл. 49 
УПК РФ. Существенное нарушение закона либо его неправильное применение, повли-
явшее на исход дела или исказившее саму суть правосудия, констатируется в случае, 
когда Президиумом Верховного Суда РФ в ходе судебного разбирательства будет уста-
новлено наличие основания, влекущего отмену или изменение судебного решения в 
порядке надзора. 

Участники стадии надзорного производства. Для стадии надзорного производ-
ства характерен определенный специфический круг участников. Основным участни-
ком стадии надзорного производства является Президиум Верховного Суда РФ.  

В качестве участников на этом этапе уголовного судопроизводства могут высту-
пать лица, наделенные правом принесения надзорной жалобы или представления. 
Надзорные жалобы вправе подавать осужденный, оправданный, их защитники и за-
конные представители, потерпевший, частный обвинитель, их законные представите-
ли и представители, а также иные лица, если судебное решение затрагивает их права и 
законные интересы (ст. 412.1 УПК РФ). 
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Гражданский истец и гражданский ответчик, их законные представители и пред-
ставители вправе подавать жалобы на судебные решения в части касающейся граж-
данского иска (ч. 1 ст. 412.1 УПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 401.2 УПК РФ). 

Прокурор вправе вносить надзорное представление. С представлением о пересмотре 
вступившего в законную силу судебного решения в суд надзорной инстанции вправе 
обратиться Генеральный прокурор РФ или его заместители (ч. 1 ст. 412.1 УПК РФ). 

Поступившие в суд надзорной инстанции ходатайства других лиц и организаций о 
пересмотре в порядке надзора вступивших в законную силу судебных решений рас-
смотрению не подлежат и возвращаются заявителям с разъяснением норм уголовно-
процессуального закона. 

Уголовные дела в порядке надзора по жалобам и представлениям рассматривает 
Президиум Верховного Суда РФ (ч. 1 ст. 412.1 УПК РФ). 

Процессуальные средства стадии (ч. 2 ст. 86, ч. 1 ст. 412.5, ч. 6 ст. 412.10 УПК РФ). К 
ним относятся: истребование уголовного дела; постановление судьи Верховного Суда РФ 
о передаче надзорной жалобы или представления с уголовным делом в Президиум Вер-
ховного Суда РФ; исследование материалов уголовного дела; поддержание прокурором 
надзорного представления; выступления и объяснения сторон в судебном заседании. 

Все выше перечисленные средства (как в суде кассационной инстанции) призва-
ны обеспечить нормальное производство по уголовному делу в суде надзорной ин-
станции. 

Временные границы (сроки) стадии надзорного производства.  
Стадия надзорного производства — это самостоятельная стадия уголовного су-

допроизводства, которая начинается с момента поступления в суд надзорной инстан-
ции жалобы или представления и завершается в: 

— день принятия судьей Верховного Суда РФ решения об отказе в передаче 
надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президи-
ума Верховного Суда Российской Федерации (п. 1 ч. 2 ст. 412.5, ст. 412.7 УПК РФ); 

— день принятия Президиумом Верховного Суда Российской Федерации итогово-
го решения, предусмотренного ч. 1 ст. 412.11 УПК РФ.  

Сроки стадии надзорного производства можно условно разделить на три группы: 
1. Срок подачи надзорной жалобы или представления после вступления в силу су-

дебного решения законом не ограничен.  
Исключение из этого правила составляет срок пересмотра в надзорном порядке 

приговора, определения или постановления суда по основаниям, влекущим ухудшение 
положения осужденного, оправданного либо лица, в отношении которого прекращено 
уголовное дело. В этом случае обжалование судебного решения допускается в срок, не 
превышающий одного года со дня вступления его в законную силу, если в ходе судеб-
ного разбирательства были допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, 
искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия 
(ч. 2 ст. 412.9 УПК РФ). 

2. Сроки рассмотрения надзорной жалобы или представления судьей Верховного 
Суда РФ (ст. 412.6 УПК РФ). 

Надзорные жалобы и представления судья Верховного Суда РФ рассматривает: 
— в течение одного месяца со дня их поступления, если уголовное дело не было 

истребовано; 
— в течение двух месяцев, если уголовное дело было истребовано, за исключени-

ем периода со дня истребования дела до дня поступления его в Верховный Суд РФ. 
3. Срок рассмотрения уголовного дела в надзорной инстанции Президиумом Вер-

ховного Суда Российской Федерации (ч. 1 ст. 412.10 УПК РФ).  
Президиум Верховного Суда РФ рассматривает надзорные жалобы и представле-

ния в судебном заседании не позднее двух месяцев со дня вынесения судьей Верховно-
го Суда РФ постановления о передаче уголовного дела в суд надзорной инстанции.  
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Для стадии надзорного производства свойственны свои итоговые процессуаль-
ные решения. К ним относятся: 

— постановление судьи Верховного Суда РФ об отказе в передаче надзорных жа-
лобы или представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верхов-
ного Суда РФ (п. 1 ч. 2 ст. 412.5 УПК РФ); 

— постановление Президиума Верховного Суда РФ, вынесенное по окончании 
рассмотрения уголовного дела в соответствие с положениями, предусмотренными ч. 1 
ст. 412.11 УПК РФ. 

Завершая характеристику надзорного производства, можно обобщить изложенное, 
сформулировать понятие стадии и показать значение надзорного производства для 
уголовного процесса. 

Стадия надзорного производства — это исключительная стадия уголовного 
процесса, в которой Президиум Верховного Суда РФ по жалобам сторон, иных лиц или 
представлению Генерального прокурора и его заместителей, после предварительного 
производства на основании постановления судьи проводит проверку законности всту-
пившего в законную силу приговора, определения, постановления суда в судебном засе-
дании и принимает меры к устранению существенных нарушений уголовного и (или) 
уголовно-процессуального законов, повлиявших на исход дела. 

Значение стадии надзорного производства состоит в том, что она являет-
ся: дополнительной гарантией выявления и устранения существенных нарушений 
закона, либо выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий 
и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о со-
трудничестве, повлиявших на разрешение уголовного дела; дополнительным спосо-
бом обеспечения правосудности судебных решений вступивших в законную силу, ко-
торый, имея резервное значение, используется, когда неприменимы или исчерпаны 
все обычные средства процессуально-правовой защиты; дополнительным средством, 
оказывающим положительное влияние на формирование единой судебной практики 
на всей территории Российской Федерации.  

25.4. Основные черты надзорного производства.  
Порядок производства в суде надзорной инстанции 

Производство в надзорной инстанции, решая в целом единые с кассационным про-
изводством задачи по пересмотру судебных решений, вступивших в законную силу, 
содержит те же основные черты (общие условия), что и кассационное производство. 
При этом, производство в надзорной инстанции представляет собой чрезвычайный 
способ проверки судебных решений, вступивших в законную силу, когда непримени-
мы или исчерпаны обычные средства процессуально-правовой защиты.  

Производству в надзорной инстанции присущи те же этапы, что и кассационному 
производству. К ним относятся: 1. Принесение надзорной жалобы или представления 
(ст. 412.2–412.4 УПК РФ); 2. Рассмотрение надзорной жалобы или представления еди-
нолично судьей Верховного Суда Российской Федерации (ст. 412.5–412. 8 УПК РФ); 
3. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации (ст. 412.10–412.12 УПК РФ).  

Первый этап — принесение надзорной жалобы или представления (ст. 412.2–412.4 
УПК РФ). 

Надзорные жалоба или представление по своему содержанию аналогичны касса-
ционным. Они направляются в Президиум Верховного Суда РФ в соответствии с ч. 3 
ст. 412.1 УПК РФ.  

В Президиум Верховного Суда РФ в порядке надзора обжалуются вступившие в за-
конную силу (ч. 3 ст. 412.1 УПК РФ): 

1) судебные решения Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ; 
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2) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ и 
определения Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ, вы-
несенные ими в кассационном порядке; 

3) постановления Президиума Верховного Суда РФ. 
Надзорные жалоба или представление должны соответствовать предъявляемым 

требованиям (ст. 412.3 УПК РФ). Если надзорная жалоба или представление не соот-
ветствуют предъявляемым требованиям, либо они поданы участниками уголовного 
процесса с пропуском срока на обжалование судебного решения или поступила прось-
ба об их отзыве, то надзорная жалоба или представление возвращаются заявителю без 
рассмотрения. 

Второй этап — рассмотрение надзорной жалобы или представления единолично 
судьей Верховного Суда Российской Федерации (ст. 412.5–412.8 УПК РФ). 

Регистрация надзорной жалобы или представления в Верховном Суде РФ, приня-
тие судьей Верховного Суда РФ к рассмотрению надзорной жалобы или представления 
не обязывают судью вынести постановление о передаче их с уголовным делом для 
рассмотрения в Президиум Верховного Суда РФ. Надзорная жалоба это лишь ходатай-
ство участника уголовного процесса перед судом надзорной инстанции о принятии 
дела к рассмотрению. Надзорное представление прокурора не имеет каких-либо пре-
имуществ перед надзорной жалобой. В этом заключается одно из проявлений принци-
па равенства сторон в праве на обжалование судебного решения. 

Решению вопроса о передаче надзорной жалобы или представления для рассмот-
рения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ может предшествовать 
истребование судьей уголовного дела и его изучение. В этом случае срок истребования 
уголовного дела не входит в срок рассмотрения судьей надзорной жалобы или пред-
ставления. 

Закон не предусматривает каких-либо ограничений и критериев для истребования 
уголовного дела. Критерии для истребования уголовного дела вырабатываются су-
дебной практикой и определяются особенностями уголовного дела. Как правило, ре-
шение об истребовании уголовного дела принимается судьей в тех случаях, когда не 
представляется возможным разрешить жалобу или представление по существу путем 
изучения копий судебных документов, приобщенных к надзорному ходатайству. Либо 
когда в жалобе или представлении приводятся доводы о несоответствии копии судеб-
ного решения оригиналу. 

Судья единолично изучает надзорную жалобу или представление, уголовное дело, 
и принимает решение: 1) об отказе в передаче надзорной жалобы или представления 
с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного 
Суда РФ (ст. 412.7 УПК РФ) либо о 2) передаче надзорной жалобы или представления 
с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного 
Суда РФ (ст. 412.8 УПК РФ).  

При отсутствии оснований для передачи надзорной жалобы или представления в 
Президиум Верховного Суда РФ судья выносит постановление об отказе в передаче 
жалобы или представления для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной 
инстанции и излагает в нем конкретные доказательства, опровергающие доводы жа-
лобы и подтверждающие законность (обоснованность) приговора или иного судебно-
го решения, вступившего в законную силу. 

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление судьи Верховного Суда РФ об от-
казе в передаче надзорной жалобы или представления с уголовным делом для рас-
смотрения в судебном заседании судом надзорной инстанции должно быть законным, 
обоснованным и мотивированным. Если постановление судьи не отвечает этим требо-
ваниям, то оно не согласуется с принципом законности и подлежит отмене Председа-
телем Верховного Суда РФ или его заместителем.  
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Председатель Верховного Суда РФ (его заместитель) вправе не согласиться с ре-
шением судьи Верховного Суда РФ об отказе в передаче надзорной жалобы или пред-
ставления для рассмотрения в судебном заседании судом надзорной инстанции и вы-
нести постановление об его отмене и передаче уголовного дела в Президиум 
Верховного Суда РФ (ч. 3 ст. 412.5 УПК РФ). 

При наличии оснований для передачи надзорной жалобы или представления с 
уголовным делом в Президиум Верховного Суда РФ судья выносит постановление о 
передаче надзорной жалобы или представления с уголовным делом для рассмотрения 
в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. 

Закон предусматривает лишь процессуальную форму принятия решения о передаче 
надзорной жалобы или представления с уголовным делом в суд надзорной инстанции, 
но не указывает условия принятия этого решения. Такое решение может и должно быть 
принято судьей Верховного Суда РФ лишь при наличии повода и основания. Поводом 
для рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции является надзорная жа-
лоба или представление, а основанием — фактические данные, содержащиеся в жалобе 
(представлении), уголовном деле, дополнительных материалах, совокупность которых 
указывает на существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального 
законов, повлиявшие на исход уголовного дела (ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ). 

Третий этап — рассмотрение уголовного дела в судебном заседании Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации (ст. 412.10–412.12 УПК РФ).  

Уголовное дело в порядке надзора рассматривается Президиумом Верховного Суда РФ 
в течение двух месяцев со дня его поступления в Верховный Суд РФ (ст. 412.6 УПК РФ). 

Рассмотрение уголовного дела в порядке надзора осуществляется большинством 
(не менее трех) членов Президиума Верховного Суда РФ (ч. 4 ст. 30 УПК РФ). 

Председатель Верховного Суда РФ, его заместитель, член Президиума Верховного 
Суда РФ, вынесшие постановление о передаче надзорной жалобы или представления с 
уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции, 
не вправе участвовать в его рассмотрении (ч. 2 ст. 412.10 УПК РФ). 

В надзорном рассмотрении уголовного дела не вправе участвовать судья Верхов-
ного Суда РФ, принимавший участие в рассмотрении этого уголовного дела в судах 
первой, второй или кассационной инстанций. Также он не вправе участвовать в рас-
смотрении уголовного дела в порядке надзора в случае отмены вынесенных с его уча-
стием решений — приговора, определения или постановления о прекращении уголов-
ного дела (ч. 1 и 2 ст. 63 УПК РФ). 

Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании Президиума Вер-
ховного Суда РФ урегулирован ст. 412.10 УПК РФ. В целом он аналогичен процессуаль-
ному порядку рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции.  

При рассмотрении уголовного дела судом надзорной инстанции вправе участво-
вать лица, наделенные правом принесения надзорной жалобы или представления. 
Участие прокурора и секретаря судебного заседания в суде надзорной инстанции яв-
ляется обязательным.  

Уголовное дело судом надзорной инстанции рассматривается в условиях гласно-
сти. При наличии оснований, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 241 УПК РФ, разбиратель-
ство уголовного дела судом проводится в закрытом судебном заседании214. Закрытое 
судебное разбирательство допускается на основании постановления суда надзорной 
инстанции в случаях, когда: 

1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению госу-
дарственной или иной охраняемой федеральным законом тайны; 

                                                           
214 Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов: По-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 // Российская газета. 2012. № 292. 
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2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не до-
стигшими возраста шестнадцати лет; 

3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности и других преступлениях может привести к разгла-
шению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизвод-
ства либо сведений, унижающих их честь и достоинство; 

4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного раз-
бирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц. 

В постановлении суда надзорной инстанции о проведении закрытого разбиратель-
ства должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании 
которых суд принял данное решение. 

Уголовное дело рассматривается судом надзорной инстанции в закрытом судебном 
заседании с соблюдением всех норм уголовного судопроизводства. Постановление суда 
о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании может быть вынесено 
в отношении всего судебного разбирательства либо соответствующей его части. 

Производство в суде надзорной инстанции начинается с доклада секретаря о явке 
участников уголовного процесса в судебное заседание. Затем участникам уголовного 
процесса председательствующим представляется состав суда, разъясняется право на 
заявление отводов и ходатайств, после чего дело докладывается судьей Верховного 
Суда РФ, ранее не принимавшим участия в его рассмотрении. 

Докладчик излагает суду и сторонам обстоятельства уголовного дела, содержание 
судебных решений, вынесенных судом первой, второй, кассационной инстанций, дово-
ды надзорной жалобы или представления о необходимости пересмотра судебного ре-
шения, вступившего в законную силу. По окончании доклада докладчику могут быть 
заданы вопросы судьями. 

Явившимся в судебное заседание сторонам и иным лицам, чьи законные интересы 
были затронут судебным решением, предоставляется право выступить и привести ар-
гументы в обоснование своей позиции. Первым выступает лицо, подавшее надзорную 
жалобу или представление. После него выступают другие участники уголовного про-
цесса и иные лица. 

В судебном заседании секретарем или по поручению председательствующего по-
мощником судьи ведется протокол (ст. 259 УПК РФ). В протоколе судебного заседания 
отражаются ход и результаты рассмотрения надзорной жалобы или представления 
(ч. 9 ст. 412.10 УПК РФ).  

Заслушав стороны, суд надзорной инстанции (Президиум), по сложившейся много-
летней практике, остается в зале Президиума для вынесения решения, о чем председа-
тельствующий объявляет присутствующим, а стороны удаляются из зала Президиума 
до оглашения принятого решения. В зале Президиума все вопросы разрешаются 
большинством голосов судей. Первым на голосование выносится предложение, наибо-
лее благоприятное для осужденного. При равном количестве голосов, поданных за пе-
ресмотр уголовного дела и против его пересмотра, надзорная жалоба или представле-
ние считаются отклоненными. 

По результатам голосования суд надзорной инстанции принимает одно из следу-
ющих итоговых решений (ст. 412.11 УПК РФ): 

1) оставить надзорные жалобу, представление без удовлетворения; 
2) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие 

судебные решения и прекратить производство по данному уголовному делу; 
3) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие 

судебные решения и передать уголовное дело в суд первой инстанции на новое судеб-
ное рассмотрение; 

4) отменить решение суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело 
на новое апелляционное рассмотрение; 
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5) отменить решение суда кассационной инстанции и передать уголовное дело на 
новое кассационное рассмотрение; 

6) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие 
судебные решения и возвратить уголовное дело прокурору при наличии оснований, 
предусмотренных ч. 3 ст. 389.22 УПК РФ; 

7) внести изменения в приговор, определение или постановление суда; 
8) оставить надзорные жалобу, представление без рассмотрения по существу при 

наличии оснований, предусмотренных ст. 412.4 УПК РФ. 
Отменяя судебное решение и возвращая уголовное дело на новое судебное рас-

смотрение либо прокурору, суд руководствуется одним единственным критерием: до-
пущенное нарушение является существенным и оно неустранимо судом надзорной 
инстанции в судебном заседании (ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ). 

При отмене судебного решения Президиум Верховного Суда РФ не вправе устанав-
ливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо 
были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции. Суд надзорной ин-
станции не вправе предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того 
или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и опре-
делять, какое судебное решение должно быть принято при новом рассмотрении уго-
ловного дела (ч. 3 ст. 412.12 УПК РФ). 

Указания суда надзорной инстанции обязательны для нижестоящего суда, кото-
рый будет вновь рассматривать данное уголовное дело (ч. 2 ст. 412.12 УПК РФ). 

Решение суда надзорной инстанции облекается в форму постановления. Постановле-
ние подписывается председательствующим (ч. 3 ст. 412.11 УПК РФ), оглашается им в су-
дебном заседании и вступает в законную силу с момента его провозглашения (ст. 412.13 
УПК РФ), обращается к исполнению в порядке, предусмотренном ст. 389.33 УПК РФ.  

Копии постановления суда надзорной инстанции направляются прокурору, по-
давшему надзорное представление, а также лицу, по жалобе которого рассматривалось 
уголовное дело.  

Если суд надзорной инстанции проверил законность производства по делу в отно-
шении лица, не обжаловавшего судебное решение (ч. 1 ст. 412.12 УПК РФ), то копия 
постановления высылается этому лицу. 

По окончании рассмотрения уголовного дела участникам надзорного производства 
предоставляется право ознакомиться с протоколом судебного заседания. В течение 
3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания стороны могут подать 
на него замечания (ст. 260 УПК). Замечания на протокол судебного заседания рассмат-
риваются председательствующим. В необходимых случаях он вправе вызвать лиц, по-
давших замечания на протокол судебного заседания, для уточнения их содержания.  

25.5. Понятие, значение и задачи производства возобновления  
уголовных дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств урегулировано главой 49 УПК РФ. В теории это производ-
ство рассматривается через стадию уголовного процесса, в которой суд на основании 
заключения прокурора или представления Председателя Верховного Суда РФ прове-
ряет законность судебного решения, вступившего в законную силу, в связи с обнару-
жением ранее неизвестного ему обстоятельства при рассмотрении уголовного дела, 
и принимает меры к исправлению неправосудных судебных решений. 

Необходимость пересмотра судебных решений по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам обуславливается тем, что после вступления приговора в законную 
силу порой выявляются свидетельствующие о его незаконности и необоснованности 
обстоятельства, которые не были известны суду и не могли быть им учтены при по-
становлении приговора или иного судебного решения. Поскольку характер этих  
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обстоятельств отличен от обстоятельств, образующих основания для пересмотра при-
говоров в кассационном или надзорном порядке, возникает практическая необходи-
мость в существовании особой формы проверки судебных решений при выявлении 
новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Стадии возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятель-
ств, как самостоятельной стадии уголовного процесса, свойственны свои задачи, вре-
менные границы, круг участников, процессуальные средства и итоговые решения. 

Задачами стадии возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся обсто-
ятельств являются: 

— проверка законности, обоснованности и справедливости приговора, законно-
сти и обоснованности определения, постановления, вступивших в законную силу; 

— выявление и исправление неправосудных судебных решений. 
Участники стадии. Для стадии возобновления дел ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств характерен определенный круг участников. Основным 
участником стадии является суд. Участниками этой стадии уголовного судопроизвод-
ства могут быть: 

а) граждане и должностные лица, сообщившие прокурору о новых или вновь от-
крывшихся обстоятельствах; 

б) прокурор, возбудивший производство по делу и проводивший процессуальную 
проверку вновь открывшихся обстоятельств; 

в) руководитель следственного органа, следователь, расследовавший новые обсто-
ятельства на основании поручения прокурора; 

г) лица, вовлеченные следователем или прокурором в производство по делу ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств; 

д) Председатель Верховного Суда, судья, принявший решение о передаче уголов-
ного дела для рассмотрения в судебном заседании; 

е) Президиум Верховного Суда РФ, суд субъекта РФ, судья районного суда, рас-
смотревший уголовное дело по существу. 

Временные границы, сроки стадии. Стадия возобновления дел по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам начинается с повода — сообщения граждан или 
должностных лиц о новых или вновь открывшихся обстоятельствах по уголовному 
делу (ч. 2 ст. 415 УПК РФ).  

Окончанием стадии является: 
— день вынесения прокурором постановления о прекращении производства по 

делу; 
— день принятия судом итогового решения по уголовному делу, предусмотрен-

ного ст. 418 УПК РФ;  
— день отмены или изменения судебного решения Президиумом Верховного Су-

да РФ (ч. 5 ст. 415 УПК РФ). 
Сроки стадии возобновления дел по новым или вновь открывшимся обстоятель-

ствам можно разделить на несколько групп. 
1. Сроки пересмотра судебных решений, вступивших в законную силу (ст. 414 УПК РФ). 
Пересмотр обвинительного приговора ввиду новых или вновь открывшихся об-

стоятельств в пользу осужденного никакими сроками не ограничен. Смерть осужден-
ного не является препятствием для отмены судебного решения и его реабилитации 
(ч. 1 и 2 ст. 414 УПК РФ). 

Пересмотр оправдательного приговора, определения, постановления о прекраще-
нии уголовного дела, обвинительного приговора в связи с мягкостью назначенного 
наказания либо необходимостью применения к осужденному уголовного закона о бо-
лее тяжком преступлении допускается (ч. 3 ст. 414 УПК РФ): 

— в течение сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности, 
предусмотренных ст. 78 УК; 

— не позднее одного года со дня обнаружения вновь открывшихся обстоятельств. 
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2. Сроки расследования следователем новых обстоятельств и сроки процессуальной 
проверки прокурором вновь открывшихся обстоятельств в досудебном производстве 
законом не урегулированы (используется уголовно-процессуальная аналогия). 

3. Сроки рассмотрения судьей заключения прокурора и порядок передачи его в судеб-
ное заседание с уголовным делом для рассмотрения по существу уголовно-
процессуальным законом (глава 49 УПК РФ) также не урегулированы (применяется 
уголовно-процессуальная аналогия). 

4. Сроки рассмотрения уголовного дела судом по заключению прокурора или пред-
ставлению Председателя Верховного Суда РФ: 

Заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств рассматривается судом в течение: 

— двух месяцев со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного 
заседания и передаче заключения прокурора с уголовным делом для рассмотрения в 
судебном заседании (ч. 3 ст. 417 УПК РФ);  

— трех месяцев судом Верховного Суда РФ со дня вынесения судьей постановле-
ния о передаче заключения прокурора с уголовным делом для рассмотрения в судеб-
ном заседании (ч. 3 ст. 417 УПК РФ). 

Представление Председателя Верховного Суда РФ о возобновлении производства 
по уголовному делу ввиду новых обстоятельств рассматривается Президиумом Вер-
ховного Суда РФ в течение одного месяца со дня его поступления в Президиум ВС РФ 
(ч. 5 ст. 415 УПК РФ). 

Процессуальные средства стадии (ч. 3 и 4 ст. 415, ч. 3 ст. 416 УПК РФ): возбужде-
ние прокурором производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств; истребование прокурором копии приговора и справки суда о вступлении его в 
законную силу; производство следователем следственных и иных процессуальных 
действий; заключение прокурора; представление Председателя Верховного Суда РФ; 
истребование судьей уголовного дела; представление дополнительных материалов; 
выступления и объяснения сторон в судебном заседании.  

Итоговые решения стадии. Для стадии возобновления дел ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств свойственны свои итоговые решения. К ним отно-
сятся: а) прекращение прокурором производства по делу (ч. 2 ст. 416 УПК РФ); б) отмена 
судебных решений и прекращение производства по уголовному делу либо направле-
ние уголовного дела на новое судебное рассмотрение или прокурору (ст. 418 УПК РФ); 
в) отклонение заключения прокурора (ст. 418 УПК РФ); г) изменение приговора, опре-
деления или постановления суда (ч. 5 ст. 415 УПК РФ). 

Обобщая сказанное выше можно сформулировать понятие стадии возобновления 
дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств и показать ее значение для 
уголовного судопроизводства в целом. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств — это самостоятельная стадия уголовного процесса, 
в которой суд на основании заключения прокурора или представления Председателя 
Верховного Суда РФ проводит проверку законности и обоснованности вступившего в 
законную силу приговора, определения или постановления суда в связи с обнаружением 
новых или вновь открывшихся обстоятельств и принимает меры к исправлению не-
правосудных судебных решений. 

Значение стадии состоит в том, что она является: самостоятельной формой су-
дебного контроля за деятельностью нижестоящих судов; выступает в качестве допол-
нительного способа обеспечения правосудности приговоров и иных судебных реше-
ний, вступивших в законную силу. 

На основе сравнительной характеристики рассматриваемых стадий можно выделить 
общие черты и основные признаки различия кассационно (надзорного) производства и 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
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25.6. Поводы и основания возобновления производства по уголовному делу 
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

Поводами возбуждения производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств являются сообщения граждан, должностных лиц, а также 
данные, полученные в ходе предварительного расследования и судебного рассмотре-
ния других уголовных дел (ч. 2 ст. 415 УПК РФ).  

Основанием возбуждения производства по делу являются фактические данные, 
указывающие на существование в уголовном деле новых или вновь открывшихся об-
стоятельств, отрицательно повлиявших на ранее вынесенное судебное решение.  

Новые обстоятельства — это обстоятельства, открывшиеся после рассмотрения 
уголовного дела судом. Они не позволяют оценивать вступившее в законную силу судеб-
ное решение как законное, обоснованное, мотивированное и справедливое. 

Новыми обстоятельствами являются (ч. 4 ст. 413 УПК РФ): 
— признание Конституционным Судом РФ закона, примененного судом в уголов-

ном деле, не соответствующим Конституции РФ; 
— установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении уголовного 
дела судом РФ, связанного с: 

— применением федерального закона, не соответствующего положениям Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод; 

— иными нарушениями положений Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод; 

— наступлением в период или после рассмотрения уголовного дела новых обще-
ственно-опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющегося 
основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступ-
ления; 

— иные новые обстоятельства. 
Закон не устанавливает перечень иных новых обстоятельств. Иными новыми об-

стоятельствами могут быть обстоятельства, устраняющие преступность и наказуе-
мость деяния, которые не были известны суду на момент постановления приговора. 
Исходя из содержания Постановления Конституционного Суда РФ от 16.05.2007 № 6-П, 
к иным новым обстоятельствам могут быть отнесены обстоятельства, ухудшающие 
положение оправданного или осужденного, например, в случае наступления смерти 
потерпевшего от умышленно причиненного тяжкого вреда его здоровью после вступ-
ления приговора в законную силу. 

Вновь открывшиеся обстоятельства — это обстоятельства, которые суще-
ствовали на момент вступления приговора или иного судебного решения в законную 
силу, но не были известны суду при рассмотрении уголовного дела и постановлении 
приговора. 

К вновь открывшимся обстоятельствам относятся (п. 1–3 ч. 3 ст. 413 УПК РФ): 
1) установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомая лож-

ность показаний потерпевшего или свидетеля, заключения эксперта, а равно подлож-
ность вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных действий и 
иных документов или заведомая неправильность перевода, повлекшие за собой по-
становление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесе-
ние незаконного или необоснованного определения или постановления; 

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные дей-
ствия дознавателя, следователя или прокурора, повлекшие за собой постановление 
незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незакон-
ного или необоснованного определения либо постановления; 
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3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные дей-
ствия судьи, совершенные им при рассмотрении данного уголовного дела. 

Кроме приговора, перечисленные выше вновь открывшиеся обстоятельства могут 
быть установлены определением (постановлением) суда, а также постановлением 
следователя (дознавателя) о прекращении производства по уголовному делу (ч. 5 
ст. 413 УПК РФ): а) за истечением срока давности; б) вследствие акта об амнистии или 
о помиловании; в) в связи со смертью обвиняемого; г) не достижением возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность.  

Выявленные новые или вновь открывшиеся обстоятельства должны: 
— быть неизвестными органу предварительного расследования, прокурору или 

суду по причинам от них независящим; 
— являться существенными для уголовного дела; 
— существовать во время или появиться после постановления приговора, опре-

деления или постановления суда; 
— быть исследованы судом в судебном заседании и установлены судебным ре-

шением. 
Днем открытия новых или вновь открывшихся обстоятельств считается (ч. 4 ст. 414 

УПК РФ): 
1) день вступления в законную силу приговора, определения, постановления суда в 

отношении лица, виновного в даче ложных показаний, представлении ложных доказа-
тельств, неправильном переводе или преступных действиях, совершенных в ходе уго-
ловного судопроизводства, — в случаях, указанных в ч. 3 ст. 413 УПК РФ; 

2) день вступления в силу решения Конституционного Суда РФ о несоответствии 
закона, примененного в данном уголовном деле, Конституции — в случае, указанном 
в п. 1 ч. 4 ст. 413 УПК РФ; 

3) день вступления в силу решения Европейского Суда по правам человека о нали-
чии нарушения положений Конвенции по защите прав человека и основных свобод — 
в случае, указанном в п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ; 

4) день подписания прокурором заключения о необходимости возобновления про-
изводства ввиду новых обстоятельств — в случаях, указанных в п. 2.1 и 3 ч. 4 ст. 413 
УПК РФ. 

25.7. Порядок производства по уголовному делу  
при обнаружении новых или вновь открывшихся обстоятельств 

Закон устанавливает единый порядок производства по уголовному делу ввиду но-
вых или вновь открывшихся обстоятельств. В зависимости от вида установленного 
обстоятельства, производство по уголовному делу осуществляется судом на основании 
постановления судьи о передаче: а) заключения прокурора; б) представления Предсе-
дателя Верховного Суда Российской Федерации с уголовным делом в судебное заседа-
ние для рассмотрения по существу. 

Производство по обнаружению новых или вновь открывшихся обстоятельств 
состоит из досудебного и судебного. По мнению Б. Т. Безлепкина, досудебное произ-
водство — это прокурорское производство215, которое имеет две формы:  

а) проверки прокурором вновь открывшихся обстоятельств; 
б) расследования следователем новых обстоятельств.  
Проверка вновь открывшихся обстоятельств проводится прокурором по сообще-

нию, поступившему в прокуратуру, содержащему ссылку на вновь открывшиеся обсто-
ятельства, перечисленные в пп. 1–3 ч. 3 ст. 413 УПК РФ. При поступлении сообщения 

                                                           
215 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) (11 изда-

ние, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б. Т.) (Проспект, 2012) // СПС КонсультантПлюс. 
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о вновь открывшихся обстоятельствах, прокурор выносит постановление о возбужде-
нии производства по делу, после чего проводит его процессуальную проверку посред-
ством истребования копии приговора и справки суда о вступлении его в законную си-
лу (ч. 3 ст. 415 УПК РФ).  

Если в сообщении имеется ссылка на наличие обстоятельств, указанных в пп. 2.1 и 
3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ, то прокурор выносит постановление о возбуждении производ-
ства ввиду новых обстоятельств и направляет соответствующие материалы руководи-
телю следственного органа для производства расследования этих обстоятельств и ре-
шения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений 
уголовного закона (ч. 4 ст. 415 УПК РФ). При расследовании новых обстоятельств мо-
гут производиться любые следственные и иные процессуальные действия.  

При отсутствии оснований для возбуждения производства по делу, прокурор отка-
зывает в возбуждении производства ввиду отсутствия новых или вновь открывшихся 
обстоятельств, мотивируя свое решение в постановлении (хотя закон вынесения тако-
го постановления не предусматривает). О принятом решении прокурора сообщается 
заинтересованным лицам.  

Судебное производство по рассмотрению уголовного дела ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, состоит из двух этапов: 

1) рассмотрения судьей заключения прокурора о необходимости возобновления 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятель-
ств; 

2) рассмотрения судом в судебном заседании уголовного дела ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств по заключению прокурора. 

Первый этап — рассмотрение судьей заключения прокурора о необходимости воз-
обновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся об-
стоятельств. Заключение прокурора рассматривается в отношении (ч. 1 ст. 417 УПК 
РФ): 

1) приговора и постановления мирового судьи, приговора, определения, постанов-
ления районного суда — районным судом; 

2) приговора, определения, постановления судебной коллегии по уголовным де-
лам верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федераль-
ного значения, суда автономной области и суда автономного округа — судебной кол-
легией по уголовным делам этого же суда; 

3) приговора, определения, постановления судебной коллегии по уголовным де-
лам апелляционного суда общей юрисдикции — судебной коллегией по уголовным 
делам апелляционного суда общей юрисдикции; 

4) определения судебной коллегии по уголовным делам кассационного суда общей 
юрисдикции — судебной коллегией по уголовным делам кассационного суда общей 
юрисдикции; 

5) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ или 
Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ, вынесенного в хо-
де производства по уголовному делу в качестве суда кассационной инстанции, — эти-
ми же судебными инстанциями, если судебные решения не были предметом рассмот-
рения Президиума Верховного Суда РФ; 

6) приговора, определения, постановления гарнизонного военного суда — гарни-
зонным военным судом; 

7) приговора, определения, постановления окружного (флотского) военного су-
да — судебной коллегией по уголовным делам окружного (флотского) военного суда; 

8) приговора, определения, постановления апелляционного военного суда — апел-
ляционным военным судом; 

9) определения кассационного военного суда — кассационным военным судом; 
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10) постановления Президиума Верховного Суда РФ — Президиумом Верховного 
Суда РФ. 

Второй этап — рассмотрение судом в судебном заседании уголовного дела ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств по заключению прокурора аналогичен 
кассационному порядку рассмотрения уголовного дела по кассационной жалобе, пред-
ставлению (ч. 3 ст. 417 УПК РФ). 

Заключение прокурора с уголовным делом рассматривается судом в открытом су-
дебном заседании. При наличии оснований, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 241 УПК РФ, 
разбирательство по уголовному делу судом проводится в закрытом судебном заседа-
нии. 

Участие прокурора в судебном заседании является обязательным (ч. 2 ст. 401.13 
УПК РФ). 

Суд, рассмотрев в судебном заседании уголовное дело по заключению прокурора, 
принимает одно из решений, предусмотренных ст. 418 УПК РФ:  

1) об отмене приговора, определения или постановления суда и передаче уголов-
ного дела для производства нового судебного разбирательства; 

2) об отмене приговора, определения или постановления суда и всех последующих 
судебных решений и о возвращении уголовного дела прокурору в случае выявления 
обстоятельств, указанных в ч. 1 и п. 1 ч. 1 и 2 ст. 237 УПК РФ. 

3) об отмене приговора, определения или постановления суда и о прекращении 
уголовного дела; 

4) об отклонении заключения прокурора. 
Изменить судебное решение суд не вправе, так как новые или вновь открывшиеся 

обстоятельства не были предметом рассмотрения судом первой или апелляционной 
инстанции. 

Отменяя приговор или иное судебное решение, и направляя уголовное дело на но-
вое судебное разбирательство, суд должен указать стадию уголовного процесса, с ко-
торой начнется производство по уголовному делу. Судебное разбирательство по уго-
ловному делу после отмены судебных решений производится в общем порядке (ст. 419 
УПК РФ). 

Судебное производство по возобновлению и рассмотрению дел ввиду новых обстоя-
тельств, установленных постановлением Конституционного Суда РФ или решением 
Европейского Суда по правам человека (ч. 5 ст. 415 УПК РФ). 

Законодатель устанавливает особый порядок пересмотра судебных решений по 
делам ввиду новых обстоятельств, если они установлены постановлением Конститу-
ционного Суда РФ или решением Европейского Суда по правам человека.  

При установлении Конституционным Судом РФ или Европейским Судом по правам 
человека новых обстоятельств, Председатель Верховного Суда РФ выносит представ-
ление и направляет его в Президиум Верховного Суда РФ для решения вопроса об от-
мене или изменении приговора (определения, постановления), вступившего в закон-
ную силу. 

Представление Председателя Верховного Суда РФ с уголовным делом рассматри-
вается Президиумом Верховного Суда РФ не позднее одного месяца со дня его поступ-
ления. По результатам рассмотрения представления Президиум Верховного Суда РФ 
отменяет или изменяет судебное решение, принятое по уголовному делу.  

Копии постановления Президиума Верховного Суда РФ в течение 3 суток направля-
ются в Конституционный Суд РФ, Уполномоченному РФ при Европейском Суде по правам 
человека, прокурору и лицу, в отношении которого вынесено судебное решение. 

Производство по новым обстоятельствам, установленным постановлением Кон-
ституционного Суда РФ или решением Европейского Суда по правам человека, досу-
дебной части не имеет. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Дайте понятие и назовите виды судебных решений, вступивших в законную 

силу. 
2. Назовите отличие производства в суде кассационной инстанции от производ-

ства в апелляционной инстанции. 
3. Кто из участников судебного разбирательства вправе с жалобой обратиться в 

суд кассационной инстанции?  
4. Какие суды имеют полномочия принять и рассмотреть жалобу в кассационном 

порядке?  
5. Каков порядок подачи кассационного представления в суд?  
6. Какие требования предъявляются законом к форме и содержанию кассацион-

ной жалобы и представлению прокурора? 
7. Когда кассационная жалоба или представление прокурора остаются без рас-

смотрения? 
8. В чем выражается недопустимость поворота к худшему при пересмотре приго-

вора, определения, постановления суда в кассационной инстанции? 
9. Каковы сроки и порядок рассмотрения судьей кассационной жалобы или пред-

ставления прокурора? 
10. Каков порядок извещения лиц, участвующих в деле, о передаче кассационной 

жалобы или представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседа-
нии судом кассационной инстанции?  

11. Каковы сроки рассмотрения уголовного дела по кассационной жалобе в судеб-
ном заседании судом кассационной инстанции?  

12. Назовите итоговые решения, которые вправе принять суд кассационной ин-
станции. 

13. Перечислите основания отмены или изменения судебного решения в кассаци-
онном порядке.  

14. Каковы пределы прав суда кассационной инстанции? 
15. В чем выражается сущность запрета на недопустимость внесения повторной 

или новой кассационной жалобы или представления?  
16. Дайте понятие и раскройте значение производства в суде надзорной инстан-

ции. 
17. В чем отличие производства в суде надзорной инстанции от производства в 

суде апелляционной инстанции и производства в суде кассационной инстанции? 
18. Какой суд вправе осуществлять пересмотр судебных решений в порядке 

надзора?  
19. Каков порядок и срок подачи надзорной жалобы или представления? 
20. Раскройте содержание надзорной жалобы или представления. 
21. Когда надзорная жалоба или представление судьей возвращаются участникам 

без рассмотрения по существу? 
22. Каков порядок рассмотрения судьей надзорной жалобы или представления? 
23. Назовите сроки рассмотрения надзорной жалобы или представления.  
24. Перечислите основания отмены или изменения судебных решений в порядке 

надзора. 
25. Каков порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорной жалобе или 

представлению в судебном заседании? 
26. Назовите полномочия суда надзорной инстанции. 
27. Каковы пределы прав суда надзорной инстанции? 
28. Дайте понятие и раскройте значение производства возобновления по уголов-

ному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
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29. Назовите отличия возобновления производства по уголовному делу ввиду но-
вых или вновь открывшихся обстоятельств от производства в суде кассационной и 
надзорной инстанций. 

30. Перечислите основания возобновления производства по уголовному делу вви-
ду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

31. Раскройте содержание вновь открывшихся и новых обстоятельств. Назовите
отличия новых обстоятельств от вновь открывшихся. 

32. Как устанавливается день открытия новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств? 

33. Каковы сроки возобновления производства ввиду новых или вновь открыв-
шихся обстоятельств? 

34. Поводы, основания, порядок возбуждения производства ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств. 

35. Каков порядок проверки вновь открывшихся обстоятельств?
36. Каков порядок расследования новых обстоятельств?
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Раздел IV. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

Глава 26. ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: особенности, определяющие ведения производства в отношении несовер-

шеннолетних подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), отличающегося от общего 
производства по уголовным делам; обстоятельства, подлежащие установлению в пре-
делах производства в отношении несовершеннолетних; специфику применения в их от-
ношении мер уголовно — процессуального принуждения; производство следственных 
действий; решения, принимаемые органами предварительного расследования и судами 
в отношении несовершеннолетних; 

Уметь: применять предусмотренные законом особенности расследования и судеб-
ного рассмотрения уголовных дел несовершеннолетних; 

Владеть навыками: доказывания по делам несовершеннолетних, применения к 
ним мер уголовно — процессуального принуждения, проведения следственных и судеб-
ных действий в их отношении. 

Ключевые термины: производство по уголовным делам о несовершеннолетних; 
особенности вызова и допроса несовершеннолетнего; специфика задержания, избрания 
заключения под стражу и других мер пресечения в отношении несовершеннолетних; 
участие педагога (психолога); законных представителей; принудительные меры вос-
питательного воздействия в отношении несовершеннолетних. 

26.1. Общая характеристика особенностей производства 
по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

В системе современного отечественного уголовного процесса судопроизводство по 
делам в отношении несовершеннолетних занимает особое место. Проблема подрост-
ковой преступности в настоящее время в России является одной из важных направле-
ний в правовой политике государства, поскольку процессуальный порядок расследо-
вания уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних и их судебного 
разбирательства имеет свои особенности по сравнению с общим порядком производ-
ства по уголовным делам. Эти особенности обусловлены специфическим статусом 
несовершеннолетних. 

Основополагающим критерием для подобной дифференциации уголовно-
процессуальной формы является возраст лица, подлежащего привлечению к уголов-
ной ответственности. Правила производства, предусмотренные главой 50 УПК РФ, 
распространяются на лиц, которые на момент совершения преступления не достигли 
возраста 18 лет.  

Следует отметить, что особая процедура судопроизводства привязана не к возрас-
ту уголовной ответственности, который, как известно, ниже возраста совершенноле-
тия. Тем самым законодатель исходит из того, что даже если лицо достигло возраста 
уголовной ответственности, но не достиг совершеннолетия, судопроизводство в от-
ношении него должно осуществляться в специальном порядке. 

Чрезвычайно важно, что одним из критериев, определяющих результативность 
отечественного правосудия в отношении несовершеннолетних на современном этапе 
развития нашего общества, является повышенное внимание к проблемам детства и 
защиты прав детей. Конституция Российской Федерации устанавливает приоритет 
защиты прав и свобод детей. 
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Следует обратить внимание на то, что преступность несовершеннолетних обу-
словлена не только общесоциальными проблемами, но и вопросами формирования 
личности, носящими индивидуальный характер. Несовершеннолетние наиболее чутко, 
остро и ранимо реагируют на изменения, происходящие в обществе, по сравнению с 
лицами старших возрастных групп. Это связано с тем, что в ходе социализации они 
активно усваивают те стереотипы поведения и ценные ориентации, которые предла-
гает им общество. Кроме того, ухудшение социально-экономической ситуации в стране 
прямо негативно оказывает на несовершеннолетних более существенное воздействие, 
чем на взрослых. 

Как известно, для подростков характерны возрастные свойства личности: эмоцио-
нальная возбудимость и импульсивность, недостаток жизненного опыта, переоценка 
своих сил и возможностей, подражание поведению других лиц и др. Именно поэтому 
применение различных знаний о специфике личности несовершеннолетнего в россий-
ском законодательстве и правоприменительной деятельности должна исходить из 
характерных возрастных свойств подростков.  

Судопроизводство по делам о несовершеннолетних обладает спецификой, опреде-
ляющей его особое положение при расследовании дел в отношении несовершеннолет-
них. Производство по делам о несовершеннолетних в определенной мере отличается 
от производства по уголовным делам в отношении взрослых, хотя в России все эти де-
ла рассматривают суды общей юрисдикции. При этом следует отметить, что в ряде 
зарубежных стран, например, во Франции, юрисдикция по делам несовершеннолетних 
считается специальной. Сдвиг в этом направлении наметился и в российском уголов-
но-процессуальном законодательстве. Так, уголовно-процессуальный закон Россий-
ской Федерации содержит раздел «Особый порядок уголовного судопроизводства», 
который открывает глава «Производство по уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетних». Кроме того, Российская Федерация является участницей ряда между-
народных договоров и признаёт ряд рекомендательных международных договоров, 
регулирующих правовой статус детей и подростков, предусматривающие правила в 
отношении несовершеннолетних правонарушителей. К ним следует отнести Конвен-
цию ООН о правах ребенка, Минимальные стандартные правила ООН применительно 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), ру-
ководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершенно-
летних и другие. 

Перечисленные акты устанавливают определенные стандарты в плане обращения 
с несовершеннолетними правонарушителями, формируют принципы правосудия в 
отношении несовершеннолетних и т. д. В данных международных актах обращается 
внимание на необходимость сбалансированной системы отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних, предупреждения правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних. Особый упор делается в этих законодательных актах на необхо-
димость применения мер к несовершеннолетним, не связанных с жесткими уголовны-
ми наказаниями, снижения уголовной репрессии в отношении подростков и другие. 

Как видно, демографическое понятие возраста становится в границах несовершен-
нолетия понятием правовым, влекущим соответствующие права и обязанности как у 
самого несовершеннолетнего, так и у других участников правоотношений в защиту 
его интересов. Этот правовой режим считается общим для современного цивилизо-
ванного человечества и он, будучи отражен в конституциях и иных национальных за-
конах, получил международное признание в ряде международных правовых актах, та-
ких как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и 
политических правах, Международная конвенция о правах ребенка и др. В перечис-
ленных международных актах, а также в национальных законодательствах, как прави-
ло, верхняя граница несовершеннолетия установлена до достижения человеком 
возраста 18-ти лет. Именно такая граница установлена и в Конституции Российской 
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Федерации и российских законах. Однако достижение совершеннолетия может быть 
определено и другим возрастом. В настоящее время в разных странах его диапазон 
составляет от 15-ти лет до 21-го года.  

Необходимость повышение правовой защиты несовершеннолетнего объясняется 
особенностями его психофизиологического и социального развития. Речь идет о том, 
что в течение этого периода организм подростка находится в динамической стадии 
взросления, когда у него формируется не только физические признаки личности, но и 
социальная реакция на раздражители окружающей среды. Это связано не только с по-
движностью психофизиологического процесса пубертации (взросления).  

Свой негативный вклад в реакцию несовершеннолетнего на конфликтную ситуа-
цию вносят социальные факторы: отсутствие у подростка достаточного уровня обра-
зования, профессии, опыта, профессиональной деятельности, чтобы быть востребо-
ванным на рынке труда; недостаток жизненного опыта и др.  

Очевидно, что это может привести (и приводит) к неадекватной реакции несовер-
шеннолетнего на конфликтную ситуацию, последствия которой чреваты для него 
опасностью как совершения им преступления, так и возможностью стать его жертвой.  

Задача российского уголовного и уголовно-процессуального законодательства из-
начально состояла во включении в судопроизводство в отношении несовершеннолет-
них таких специальных норм, которые ограждали бы детей и подростков от негатив-
ного воздействия на них как определенных условий их жизни и воспитания, так и 
общей процедуры судопроизводства, а также от одинаковых со взрослыми режимов 
предварительного заключения и исполнения наказания.  

Известно, что формальный возраст несовершеннолетнего может не соответство-
вать фактическому уровню его умственного и физического развития: он может отста-
вать в этом развитии или же «обгонять» его. Практика показывает, что и в том и дру-
гом случае несовершеннолетний может легко вступить в конфликт с законом, 
зачастую даже не осознавая своего поведения и будучи не в состоянии руководить 
своими действиями. Охранительная функция закона в отношении несовершеннолет-
них должна быть предусмотрена и для таких случаев.  

Следует отметить, что защита несовершеннолетних не отражена ни в западных, ни 
в действующих российских законах, в том числе и в уголовно-процессуальном, по-
скольку речь не идет о патологических отклонениях от норм, а конфликт происходит 
на почве неудовлетворенных ролевых ожиданий подростка, которые не должны ком-
пенсироваться законом. Поэтому защитная функция обычно выражается в строгом 
исполнении предписаний о защите прав несовершеннолетних.  

Для умственно отсталых несовершеннолетних имеются нормы, компенсирующие 
недостатки личности несовершеннолетнего, препятствующие ему адекватно оценить 
ситуацию. Так, в УК РФ включены специальные статьи, позволяющие освободить от 
наказания человека с признаками умственной отсталости, даже если он не признан 
невменяемым.  

УПК РФ включает в предмет доказывания по уголовным делам в отношении несо-
вершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) дополнительное требование выяснить 
уровень умственного и психического развития, а в случае сомнений специально преду-
смотрена возможность проведения психолого-психиатрической экспертизы.  

Говоря о специфике производства в отношении несовершеннолетних подозревае-
мых (обвиняемых), необходимо остановиться на процессе формирования ювенальной 
юстиции в нашей стране.  

Ювенальная юстиция — термин, получивший международное признание. В пере-
воде на русский язык термин «юстиция» имеет несколько значений, но главным сле-
дует считать «правосудие». Именно так, в сочетании с термином «ювенальная» (юно-
шеская) юстиция трактуется в Пекинских правилах ООН 1985 г.  
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При рассмотрении понятия, принципов и содержания механизма функционирова-
ния ювенальной юстиции необходимо иметь в виду следующие обстоятельства:  

— ювенальная юстиция существует более 100 лет, причем в большинстве стран 
мира;  

— ювенальная юстиция создавалась как гуманистический институт защиты прав 
детей и подростков, оказавшихся в орбите правосудия — как тех, кто совершил пре-
ступления, так и тех, кто стал их жертвами;  

— охранительная направленность ювенальной юстиции сразу привлекла к себе 
внимание прогрессивных юристов и обеспечила быстрое распространение ювеналь-
ных судов в значительной части стран, включая дореволюционную Россию;  

— в ходе исторического развития ювенальной юстиции был выявлен значитель-
ный потенциал ее эффективности по сравнению с результатами функционирования 
общих судов юрисдикции, что также было весьма важно. Специальный суд по делам о 
несовершеннолетних был даже назван правосудием будущего.  

Все определенные позитивные качества ювенальной юстиции не могли не при-
влечь внимание современных российских юристов216. В настоящее время в России 
ювенальная юстиция по объективным и субъективным причинам пока отсутствует. 
Однако проблема ювенальной юстиции в последние годы приобрела особую актуаль-
ность и в Российской Федерации. Большинство ученых-правоведов вполне обоснован-
но считают центральным звеном системы ювенальной юстиции именно суд, а вовсе не 
какие-либо другие правоохранительные органы, оказывающие содействие работе с 
несовершеннолетними. 

Следует подчеркнуть, что само понятие ювенальной юстиции получило свое раз-
витие во многом только благодаря развитию специальных судебных органов в отно-
шении несовершеннолетних, процедура которых предусматривала бы упрощенный 
порядок рассмотрений по таким категориям дел. 

В Российской империи первый специализированный суд по делам в отношении 
несовершеннолетних появился в 1910 г. в Санкт-Петербурге, а затем в Москве, Харько-
ве и других городах. 

Осуществление правосудия таких специальных судов по делам несовершеннолет-
них в основном ориентировалось на охранительные задачи, индивидуальный подход к 
каждому несовершеннолетнему и преимущественное применение к нему не каратель-
ных мер воздействия217. 

В 1918 г. зарождавшаяся и эффективно действовавшая такая система ювеналь-
ных судов в России была упразднена, что в определенной степени снизило результа-
тивность правосудия, по делам несовершеннолетних практически лишило юристов 
возможности использовать международные стандарты в области охраны прав ре-
бенка. Вместо нее были созданы соответствующие административные органы в виде 
комиссий по делам несовершеннолетних, которые по определенным обстоятель-
ствам в 30–40-е годы проводили карательную политику при производстве по делам 
несовершеннолетних. 

Имевшая место карательная тенденция в нашей стране после 1917 года суще-
ственно изменилась лишь с принятием в 1960 г. Уголовно-процессуального закона 
РСФСР, где законодатель восстановил систему особых процессуальных правил по де-
лам несовершеннолетних218. 

В настоящее время о существовании в России ювенальной юстиции говорить 
преждевременно. 

Несмотря на то, что на современном этапе в России неоднократно разрабатыва-
лись и предлагались законопроекты с использованием ювенальных технологий, идея 
                                                           

216 Комарницкий А. В. Основы ювенального права. Учебник. СПб., 2011. С. 8–81. 
217 Судебная власть. Под ред. И. Л. Петрухина. М., 2003. С. 499. 
218 Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права и криминологии. М., 2000. С. 52–64. 
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создания специализированных судов по объективным и субъективным причинам пока 
не получила широкого признания. 

Идея создания в России ювенальной юстиции связана с концепцией восстанови-
тельной юстиции. Она нацелена на примирение, воссоздание нормальной обстановки 
жизни подростка-правонарушителя и достижение тех общественно значимых целей в 
работе с несовершеннолетними. Однако, концепция восстановительного ювенального 
правосудия носит пока теоретический характер, а в некоторых регионах нашей страны 
эпизодически проводятся социальные эксперименты по развитию так называемых юве-
нальных восстановительных технологий. Эти эксперименты могут привести к каким-то 
изменениям в сфере осуществления правосудия по делам несовершеннолетних. 

Тем не менее, перспективы ювенальной юстиции в России пока неопределенны. 
В настоящее время Указом президента РФ от 29 мая 2017 года № 249 2018–

2027 года объявлены в Российской Федерации десятилетием Детства, в соответствии с 
которой предусмотрено принятие мер по созданию системы дружественного к ребен-
ку правосудия. Эти меры должны включать в себя и развитие сети служб примирения 
в целях реализации восстановительного правосудия по делам в отношении несовер-
шеннолетних. Именно поэтому, в ближайшее время, возможно следует ожидать при-
знаки возрождения ювенальной юстиции в нашем обществе. Для этого уже постепенно 
создается определенная правовая база. В течение последних лет она отражалась в про-
ектах законов о ювенальной юстиции, в федеральных законах, касающихся изменений 
и дополнений в УПК РФ, Указах Президента РФ и других законах.  

Главное проявление ювенальной юстиции — это преимущественное применение 
не наказания, а применения принудительных мер воспитательного воздействия, а при 
назначении наказания — преимущественное применение мер наказания, не связанных с 
лишением свободы. Этот принцип провозглашен Пекинскими правилами ООН 1985 г.  

Сущность социальной насыщенности ювенальной юстиции в качестве ее принципа 
состоит в широком использовании при расследовании и судебном разбирательстве 
дел несовершеннолетних неюридических специальных познаний и в акценте на изу-
чении социальных условий жизни несовершеннолетних, представших перед судом.  

Проявление максимальной индивидуализации судебного процесса в отношении 
несовершеннолетнего состоит в том, что центром всего процесса является его лич-
ность, и именно ее изучению подчинена вся судебная процедура. Поэтому концепция 
ювенальной юстиции предусматривает, что производство по делам несовершеннолет-
них имеет неформальный характер.  

Придавая важное значение процессуальным особенностям производства по делам 
несовершеннолетних, законодатель выделил в УПК РФ нормы, касающиеся этих осо-
бенностей в самостоятельную главу (гл. 50 ст. 420‒432). Указанная глава регламенти-
рует наиболее важные особенности производства по делам данной категории и содер-
жит правила, предусматривающие ряд дополнительных гарантий соблюдения прав и 
законных интересов несовершеннолетних. При этом положения данной главы отнюдь 
не заменяют, а дополняют, детализируют и конкретизируют общие нормы уголовного 
судопроизводства.  

Предусмотренные законодателем особенности также не устраняют, а дополняют об-
щие правила уголовного судопроизводства, которые применяются по делам несовер-
шеннолетних с учетом соответствующих особенностей, распространяющихся на всех лиц, 
совершивших общественно опасное деяние в возрасте до 18-ти лет. При этом, если лицо 
совершило преступление до 18-ти лет, но к моменту производства по уголовному делу 
достигло этого возраста, особенности уголовного судопроизводства не устраняются.  

Законодательство и судебная практика по делам о несовершеннолетних выража-
ется, в частности:  

1) в более подробной правовой регламентации порядка судопроизводства по этим 
делам (п. 2 ч. 1 ст. 24, ч. 3 ст. 27, ст. 48, п. 2 ч. 1 ст. 51, ст. 52, 91, 97, 99, 100, 105, 108, 196, 
гл. 50 УПК РФ);  
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2) во введении в судопроизводство по этой категории уголовных дел обязательно-
го участия педагога, психолога;  

3) в расширении объема прав несовершеннолетнего обвиняемого на защиту 
(в частности, участие защитника и законного представителя в процессе обязательно 
с момента задержания его по подозрению в совершении преступления);  

4) в возложении обязанности на органы предварительного расследования и суд 
тщательно исследовать личность правонарушителя (возраст, условия жизни и воспи-
тания, уровень психического развития и иные особенности его личности, влияние на 
несовершеннолетнего старших по возрасту);  

5) в предоставлении органам расследования прав ограничиваться при определен-
ных условиях воспитательными мерами с прекращением уголовного дела (ч. 1 ст. 427 
УПК РФ), а суду вместо уголовного наказания назначать принудительные меры воспи-
тательного характера (предупреждение, передачу под надзор родителей или лиц, их 
заменяющих, либо специализированного государственного органа; возложение обя-
занностей загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению несовершеннолетнего — ст. 90 УК РФ);  

6) в обязанности проведения профилактической работы (внесение представлений, 
частных определений, контакт с отделами профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних, комиссиями по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечи-
тельства и другие).  

Положения, предусмотренные гл. 50 УПК РФ, применяются по уголовным делам о 
преступлениях лиц, не достигших 18-летнего возраста к моменту совершения пре-
ступления. Поэтому, если лицо, совершившее преступление до наступления 18-ти лет, 
к моменту возбуждения дела или ко времени производства по делу достигло совер-
шеннолетия, то к нему все равно должны применяться особые правила уголовного 
судопроизводства.  

В случае совершения нескольких преступлений совершеннолетним, при установ-
лении хотя бы одного эпизода совершения этим лицом преступления до наступления 
18-летнего возраста, производство по уголовному делу должно осуществляться также 
с соблюдением правил указанной главы УПК РФ.  

26.2. Особенности предмета доказывания по уголовным делам 
о преступлениях несовершеннолетних 

При расследовании уголовных дел и судебных разбирательств в отношении несо-
вершеннолетних подозреваемых и обвиняемых наряду с общим предметом доказыва-
ния (ст. 73 УПК РФ) особое место отводится установлению специфических для данной 
категории уголовных дел обстоятельствам (ст. 421 УПК РФ), образующих специальный 
предмет доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних. Это один из 
важнейших аспектов, отличающих производство в отношении несовершеннолетних от 
общего порядка доказывания по уголовным делам о преступлениях других лиц. 

В науке современного отечественного уголовно-процессуального права данное яв-
ление, связано с изменением круга обстоятельств, подлежащих доказыванию по опре-
деленной категории дел, обозначают через понятие особенного (специального) пред-
мета доказывания219. 

Под предметом доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолет-
них подразумевается совокупность обстоятельств, подлежащих установлению по об-
щим правилам отечественного уголовного судопроизводства с учетом особенностей 
психофизиологического и социального развития несовершеннолетних подозреваемых 
и обвиняемых (подсудимых), направленных на всестороннее, полное, объективное 

                                                           
219 Ульянова Л. Т. Предмет доказывания и доказательств в уголовном процессе России. М., 2008. С. 47–50. 
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и справедливое разрешение и рассмотрение уголовных дел, способствующих выпол-
нению назначения и задач уголовного процесса. 

Данная расширенная процессуальная регламентация предмета доказывания по 
делам указанной категории является надежной правовой гарантией исследования на 
высоком уровне не только обстоятельств совершенного преступления, но и личности 
несовершеннолетнего и обеспечения восстановительного, гуманного, а не карательно-
го воздействия уголовного судопроизводства220. 

При исследовании личности несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого 
(подсудимого), когда расследуется или рассматривается судом уголовное дело, зако-
нодатель обращает особое внимание уполномоченных должностных лиц на установ-
ление следующих данных (ч. 1 ст. 421 УПК РФ): 

1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 
2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического раз-

вития и иные особенности его личности; 
3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 
Так, в комплексе специфических обстоятельств, подлежащих обязательному уста-

новлению по каждому уголовному делу, где обвиняемый — несовершеннолетний, на 
первом месте стоит точное выяснение возраста несовершеннолетнего. Это обусловле-
но тем, что установление точного возраста несовершеннолетнего, совершившего об-
щественно опасное деяние, является одним из важнейших условий для решения цело-
го ряда юридически и социально значимых вопросов. К ним следуем отнести:  

— возбуждение уголовного дела;  
— привлечение к уголовной ответственности;  
— применение тех или иных принудительных мер воспитательного воздействия 

либо определение меры наказания;  
— отсрочка исполнения приговора;  
— условно-досрочное освобождение;  
— избрание режима содержания в местах лишения свободы; 
— возможный перевод осужденного из воспитательной колонии в колонию для 

взрослых.  
При этом, целесообразно еще раз обратить внимание на то, что, во-первых, несо-

вершеннолетие виновного само по себе является смягчающим обстоятельством (ст. 61 
УК РФ), и, во-вторых, уголовной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ 
подлежат лица, достигшие на момент совершения преступления 16-летнего возраста. 
Лица в возрасте от 14-ти до 16-ти лет подлежат уголовной ответственности за совер-
шение лишь тех преступлений, которые предусмотрены ч. 2 ст. 20 УК РФ.  

Таким образом, вопрос о достижении несовершеннолетним определенного возрас-
та надлежит решать применительно к требованиям ст. 128 УПК РФ, в соответствии с 
которой возраст уголовной ответственности исчисляется с ноля часов суток, следую-
щих за днем рождения. Так, если подросток совершил преступление в день своего  
18-летия, то он еще считается не достигшим этого возраста. Указанный порядок ис-
числения возраста несовершеннолетних применим и в случаях, когда юридическое 
значение придается достижению 14-ти и 16-ти лет.  

Возраст лица, совершившего общественно опасное деяние, обычно определяется 
на основании записей в свидетельстве о рождении или паспорте. Документы эти при-
общаются к материалам уголовного дела в подлинниках или копиях. Однако, даже ес-
ли документы о возрасте (например, паспорт) приобщаются к делу в подлиннике, 
в деле все равно должна иметься выписка из данного документа о возрасте подростка, 
ибо подлинник направляется с личным делом осужденного.  

Если указанные означенные документы, отражающие данные о возрасте отсут-
ствуют, и получить к ним доступ невозможно, либо возникает сомнение в подлинно-
                                                           

220 Комарницкий А. В. Уголовный закон и несовершеннолетние. Монография. СПб., 2012. С. 328–339. 
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сти этих документов или в правильности содержащихся в них записей, данные сведе-
ния можно почерпнуть и из иных источников: медицинских карт, историй болезни, 
книг регистрации рождения ребенка в родильных домах и органах загса. Для этого 
необходимо запросить соответствующие учреждения и организации о предоставлении 
необходимых данных о возрасте несовершеннолетнего правонарушителя, либо произ-
вести в этих учреждениях выемку документов, содержащих указанные сведения. Кро-
ме того, необходимо иметь в виду, что запись, указывающая на точную дату рождения 
лица, имеется, как правило, в паспортах его родителей.  

В случаях, когда изложенными выше способами установление возраста несовер-
шеннолетнего правонарушителя в силу тех или иных обстоятельств не представляет-
ся возможным, обязательно назначение судебно-медицинской экспертизы (п. 5 ст. 196 
УПК РФ).  

При установлении возраста судебно-медицинской экспертизой днем рождения 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого надлежит считать 
последний день того года, который назван экспертами, а при определении возраста 
минимальным и максимальным количеством лет следует исходить из предлагаемого 
экспертизой минимального возраста такого лица (например, по заключении судебной 
экспертизы год рождения несовершеннолетнего, по заключению экспертизы 1999‒
2000, значит, днем рождения будет 31.12.2000 г.).  

Важно подчеркнуть, что выяснение точного возраста несовершеннолетнего пра-
вонарушителя является необходимым условием для определения соответствующих 
этому возрасту психологических и физиологических особенностей данного лица, ко-
торые могут играть решающую роль при установлении обстоятельств, входящих в 
общий предмет доказывания, предусмотренный ст. 73 УПК РФ, то есть подлежащих 
установлению по всем категориям уголовных дел. 

При наличии данных, свидетельствующих об умственной отсталости несовершен-
нолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, должны быть установлены 
наличие или отсутствие отставания несовершеннолетнего в психическом развитии и 
степень его умственной отсталости, а также должно быть выяснено, мог ли он полно-
стью сознавать значение своих действий и в какой мере руководить ими, для чего 
необходимо назначение и проведение комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы (ст.. 195, 196, п. 3 ч. 2 ст. 421 УПК РФ). 

В случае, если результаты комплексной судебной психолого-психиатрической экс-
пертизы позволяют сделать категорический вывод о том, что несовершеннолетний, 
достигший возраста уголовной ответственности, имеет отставание в психическом раз-
витии, не связанное с психическим расстройством, которое ограничивает его способ-
ность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия), либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности, 
а уголовное дело (уголовное преследование) подлежит прекращению (п. 2 ч. 1 ст. 24, 
ч. 3 ст. 27 УПК РФ).  

Необходимо отметить, что предмет доказывания по данным категориям уголов-
ных дел также включает в себя установление возможности несовершеннолетнего в 
полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействий), либо руководить ими при наличии данных, свидетельствующих 
об отставании в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством. 

Применительно к доказыванию обстоятельств, характеризующих событие пре-
ступления, должен учитываться ряд специфических моментов и, в частности, возмож-
ности подростка, исходя из уровня его физического или психического развития, нали-
чия жизненного опыта, определенных знаний, умений и навыков, степени развития 
интеллекта, самостоятельно подготовить, осуществить или (и) сокрыть конкретное 
преступление (открыть конкретное запирающее устройство, проникнуть в хранилище 
через отверстие определенного размера, унести предметы и вещи определенного веса 
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и объема, оказать реальное физическое сопротивление взрослому, разобрать или при-
вести в действие определенные машины и механизмы и другие).  

Процессуальное доказывание виновности несовершеннолетнего также предпола-
гает учет возможных характерных для подростка мотивов преступления. Отдельные 
их действия, иногда внешне сходные с такими преступлениями, как кража и грабеж, по 
своей субъективной стороне не содержат состава этих преступлений. Часто обще-
ственно опасное деяние совершается подростком из желания развлечься, показать 
свою силу, ловкость, смелость, заслужить признание своих товарищей, проявить соли-
дарность с ними и т. п.  

Кроме того, в случае совершения подростком преступления по неосторожности 
необходимо иметь в виду, что предъявляемое уголовным законом требование к граж-
данам быть внимательными, предусмотрительными (в общем осторожными) и долж-
но быть, как правило, меньшим по отношению к несовершеннолетним, и, в особенно-
сти, к лицам, не достигшим 16-ти лет, чем к взрослым, что в отдельных случаях может 
решающим образом сказаться на результатах выяснения вопроса о наличии состава 
преступления (ст. 26 УК РФ).  

Как видно, при доказывании виновности несовершеннолетнего необходимо при-
нимать во внимание, в частности, следующие моменты:  

— вероятность наличия «детской мотивации», при которой отсутствуют или ви-
доизменяются типичные мотивы определенного преступного поведения;  

— более ограниченные по сравнению со взрослыми пределы осознания (предви-
дения) подростком характера и последствий своих действий (например, при превыше-
нии пределов необходимой обороны, совершении преступления по неосторожности и 
другие); 

— возможность несоответствия между объективной стороной деяния, типичной 
для определенного состава преступления, и фактической направленностью умысла;  

— неочевидность в ряде случаев действительной роли несовершеннолетнего в 
подготовке, совершении и сокрытии преступления.  

С учетом изложенного, круг обстоятельств, подлежащих доказыванию (установле-
нию) в соответствии с ч. 2 ст. 73 УПК РФ, по делам несовершеннолетних детализирует-
ся за счет необходимости более тщательного и углубленного исследования:  

— особенностей развития у данного подростка воли, степени податливости чу-
жим влияниям;  

— действий и высказываний, предшествующих преступлению, а также сопут-
ствующих и последующих за ним;  

— психического развития и жизненного опыта подростка (в частности, попадал 
ли он ранее в сходные ситуации или знал о них);  

— условий, целей, особенностей формирования преступной группы и положения, 
которое в ней занимал подросток;  

— взаимоотношений с потерпевшим;  
— личностных ориентации подростка и другие.  
Возможное игнорирование указанных моментов создает опасность неправильной 

юридической квалификации содеянного, неверной оценки общественной опасности 
деяния и личности виновного.  

Обстоятельством, подлежащим обязательному доказыванию по уголовным делам 
о преступлениях несовершеннолетних, является также условие жизни и воспитания 
подростка (п. 2 ч. 1 ст. 421 УПК РФ).  

Выяснение условий жизни и воспитания — это установление фактов, относящих-
ся к обстановке, в которой происходит формирование личности несовершеннолетнего.  

Для установления указанных фактов необходимо тщательно исследовать:  
— объективные условия жизни семьи (жилищные условия, уровень материаль-

ного благосостояния, состав семьи и т. п.);  
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— данные, характеризующие родителей и других членов семьи (возраст, образо-
вание, профессия, должность, место работы и учебы, взаимоотношения с другими чле-
нами семьи, их культурный и морально-нравственный уровень, не привлекался ли ра-
нее кто-либо из них к ответственности за правонарушения и преступления и т. п.);  

— отношение родителей подростка-правонарушителя к воспитанию детей;  
— организацию обучения, работы и досуга подростка;  
— бытовое окружение и связи подростка;  
— характер и содержание воспитательной работы с подростком по месту учебы, 

работы, занятий в различных кружках, секциях и по месту жительства;  
— характер мер воспитательного воздействия, которые ранее применялись к 

несовершеннолетнему правонарушителю компетентными органами (если таковые 
имели место);  

— обстоятельства привлечения несовершеннолетнего к административной, уго-
ловной ответственности (если ранее привлекался к ответственности).  

Кроме того, по уголовным делам, в том числе по делам о преступлениях несовер-
шеннолетних, обязательному установлению подлежат обстоятельства, характеризу-
ющие личность обвиняемого (п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). В связи с этим в ходе производ-
ства по уголовному делу должны производиться действия, направленные на 
выяснение характерных свойств личности несовершеннолетнего, определяющих его 
поступки и взаимоотношения с окружающими. Следует выявлять эмоционально-
волевые, морально-нравственные, социально-психологические черты характера под-
ростка, его темперамент.  

Тщательное исследование индивидуальных особенностей несовершеннолетнего 
правонарушителя позволяет сделать вывод о том, является ли совершенное им преступ-
ление закономерным результатом формирования его личности или вызвано случайным 
стечением обстоятельств, определить степень социально-педагогической запущенности 
и наметить наиболее эффективные пути его возвращения к нормальной жизни.  

В соответствие с ч. 2 ст. 73 УПК РФ обязательному установлению также подлежат и 
обстоятельства, которые непосредственно способствовали совершению преступления. 
Очевидно, что законодатель подразумевает среди таких обстоятельств установление 
причин и условий, способствовавших совершению преступления несовершеннолетним.  

Выяснение обстоятельств, способствующих совершению преступления несовер-
шеннолетним, невозможно без изучения условий, в которых формируется его лич-
ность. Различные негативные факторы жизни и воспитания подростка зачастую как 
раз и составляют целый комплекс причин и условий, способствовавших совершению 
преступления.  

При установлении причин и условий, способствовавших совершению преступле-
ния, должно быть выяснено следующее:  

— источник возникновения у несовершеннолетнего антиобщественных взглядов 
и привычек (эгоизм, неуважение к общественным ценностям, негативный пример, не-
достатки и упущения в воспитании, влияние антиобщественных элементов);  

— обстоятельства (причины), приведшие к формированию преступного умысла;  
— обстоятельства (повод), непосредственно толкнувшие на совершение преступ-

ления;  
— обстоятельства, создавшие благоприятную обстановку для подготовки и со-

вершения преступления (непринятие мер к трудоустройству подростка, безнадзор-
ность, тяжелое материальное положение в семье, оставление учебы, недостатки вос-
питательной работы в школе, на производстве, увольнение с работы или исключение 
из школы без согласования с органами опеки и попечительства и комиссией по делам 
несовершеннолетних, недостатки в работе органов полиции и т. д.).  

В целях установления причин и условий, способствовавших совершению подрост-
ками преступлений, необходимо допрашивать лиц, хорошо знающих условия их жизни 
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и воспитания. При этом должны быть выявлены обстоятельства, связанные с выпол-
нением родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию под-
ростка, его бытовое окружение, интересы, поведение дома, в школе, на производстве, 
участие в общественной работе, наличие предыдущих нарушений и характер мер, ра-
нее применявшихся к несовершеннолетнему. Если обвиняемый к моменту совершения 
преступления не учился и не работал, необходимо устанавливать по какой причине и 
сколько времени это продолжалось и т. д.  

Для установления указанных выше обстоятельств должны быть допрошены роди-
тели несовершеннолетнего, его учителя и воспитатели, наставники и другие лица, мо-
гущие дать нужные сведения, а равно истребованы необходимые документы и прове-
дены иные следственные и судебные действия.  

Необходимо отметить, что к информации, поступающей от родителей и других 
близких родственников, следует относиться осторожно. Нередко они умалчивают о 
неблагополучной обстановке в семье, пытаются смягчить свою вину за упущения в 
воспитании сына или дочери, считают причиной правонарушений недостатки школь-
ного воспитания, влияние друзей и т. п. Между тем, как известно, что зачастую подро-
сток копирует поведение родителей, других близких родственников о чем свидетель-
ствуют многочисленные примеры прокурорско-следственной и судебной практики.  

К иным лицам, имеющим возможность дать нужные сведения о несовершеннолет-
нем, относятся соседи, близкие лица, члены трудовых и учебных коллективов и т. п.  

Под истребованием необходимых документов понимается в первую очередь полу-
чение характеристик с места учебы, работы, жительства подростка. Причем в тех слу-
чаях, когда несовершеннолетний поступил на определенную учебу или работу либо 
поменял место жительства незадолго до совершения преступления, необходимо ис-
требовать характеристики не только с данного места, но и с прежнего, где он работал, 
учился или проживал. Для повышения качества характеристик целесообразно в 
направляемых запросах перечислить вопросы, ответы на которые желательно полу-
чить применительно к каждому конкретному адресату (учебное заведение, предприя-
тие, организация, жилищно-эксплуатационное учреждение).  

Кроме того, для установления причин и условий, способствовавших совершению 
преступления несовершеннолетним, и получения сведений, характеризующих условия 
его жизни, воспитания и личность, необходимо истребовать материалы из органов 
полиции (из отдела профилактики правонарушений несовершеннолетних), а также 
комиссий по делам несовершеннолетних о приводах, постановке на учет, применении 
мер воздействия за различные правонарушения, установлении постоянного наблюде-
ния за несовершеннолетним. Помимо этого необходимым является получение справок 
о наличии судимости и (или) привлечении к уголовной ответственности из информа-
ционного центра горрайоргана внутренних дел, о постановке на учет в психоневроло-
гических и наркологических медицинских учреждениях, а также копии приговора суда 
(если был осужден).  

Для установления вышеперечисленных обстоятельств необходимым и целесооб-
разным является получение из указанных источников аналогичных данных о родите-
лях и близких родственниках несовершеннолетнего, представителей круга его обще-
ния (иных близких лицах, друзьях, знакомых, товарищах по учебе, работе, занятиям в 
кружках и секциях и т. д.).  

При установлении причин и условий, способствовавших совершению преступле-
ния, дознаватель, следователь, начальник органа (подразделения) дознания, руково-
дитель следственного органа или прокурор обязаны внести в соответствующий госу-
дарственный орган, общественную организацию или должностному лицу 
представление о принятии мер по устранению этих причин и условий, а суд — выне-
сти частное определение.  

Перед комиссией по делам несовершеннолетних, в частности, может быть постав-
лен вопрос о привлечении к административной ответственности родителей. Материа-
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лы о лицах, плохо влияющих на подростка, могут быть направлены для обсуждения по 
месту работы и учебы, может быть внесено представление о наказании работников, по 
вине которых не было предотвращено преступление.  

Как свидетельствует прокурорско-следственная и судебная практика отделы про-
филактики правонарушения несовершеннолетних и комиссии по делам несовершен-
нолетних редко или, подчас, слишком поздно ставят вопрос о лишении родительских 
прав и отобрании детей без лишения таких прав от родителей умственно отсталых, 
страдающих алкоголизмом, наркоманией и не имеющих возможности обеспечить до-
стойное воспитание подростка.  

Представления дознавателя, следователя по рассматриваемой категории уголов-
ных дел не должны сводиться лишь к констатации недостатков в воспитании под-
ростков, но содержать конкретные рекомендации по их устранению. Не позднее чем в 
месячный срок по их представлению или определению суда должны быть приняты 
необходимые меры и о результатах сообщено лицу, направившему представление или 
определение.  

При рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних, совершенных с уча-
стием взрослых, необходимо тщательно выяснить характер взаимоотношений между 
взрослым и подростком, поскольку эти данные могут иметь доказательственное зна-
чение для установления роли взрослого в вовлечении несовершеннолетнего в совер-
шение преступления или антиобщественных действий (ст. 150 УК РФ).  

Если совершению преступления несовершеннолетним предшествовало неправо-
мерное или провоцирующее поведение взрослых лиц, в том числе и признанных по-
терпевшими по делу, суд вправе признать это обстоятельство смягчающим наказание 
виновного, а также направить, в необходимых случаях, частные определения по месту 
работы или жительства указанных лиц.  

Следует также учитывать, что, согласно п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ, к обстоятельствам, 
смягчающим наказание, относится совершение преступления в результате физическо-
го или психического принуждения, не исключающего преступность деяния, либо в си-
лу материальной, служебной или иной зависимости несовершеннолетнего, в связи с 
чем при выяснении судом факта вовлечения его в совершение преступления взрослым 
необходимо решать вопрос о характере примененного в отношении несовершенно-
летнего физического или психического принуждения. При этом подлежит установле-
нию, что такая зависимость или принуждение имели место в реальности, а сами пре-
ступные действия несовершеннолетнего являлись вынужденными, поскольку его воля 
была отчасти подавлена неправомерными действиями взрослого, вовлекшего несо-
вершеннолетнего в совершение преступления.  

Без выяснения названных выше обстоятельств невозможно сделать правильный 
вывод о степени общественной опасности несовершеннолетнего и содеянного им, 
о его личности, а также мерах, необходимых для его перевоспитания.  

26.3. Предварительное расследование  
по уголовным делам несовершеннолетних 

Производство предварительного расследования уголовных дел о преступлениях 
несовершеннолетних осуществляется в общем порядке с учетом подследственности 
следователями Следственного комитета Российской Федерации и органов федераль-
ной службы безопасности, следователями и дознавателями органов внутренних дел 
Российской Федерации (ст. ст. 151, 420 УПК РФ). Подследственность дел о несовер-
шеннолетних распределяются по общим условиям предварительного расследования. 

Если несовершеннолетний участвовал в совершении преступлении совместно со 
взрослыми, уголовное дело о нем должно быть, по возможности, выделено в отдель-
ное производство на стадии предварительного расследования (ст. 422 УПК РФ). Дан-
ное правило законодательно закреплено с целью пресечения негативного влияния на 



Глава 26. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
 

462 

несовершеннолетнего со стороны взрослых соучастников и проведения следствия в 
наиболее сжатые процессуальные сроки. 

Выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого) производится на основании постановления дознавателя или следова-
теля. В выделенном уголовном деле в отношении несовершеннолетнего должны со-
держаться подлинники или заверенные уполномоченными должностными лицами 
копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела. 
В свою очередь материалы уголовного дела, касающиеся личности несовершеннолет-
него, условий его жизни и воспитания, характеристики, документы о возрасте приоб-
щаются в подлинниках. 

Дознаватель (следователь) принимает процессуальное решение о выделении уго-
ловного дела в отношении несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) в от-
дельное производство при наличии достаточности собранных доказательств о при-
частности несовершеннолетнего в совершении соответствующих преступлениях и 
конкретно его роли в каждом из них. Как свидетельствует прокурорско-следственная 
и судебная практика, целесообразно выделить уголовное дело о несовершеннолетнем, 
если он участвовал лишь в отдельных эпизодах преступной деятельности совместно со 
взрослыми или выступал в качестве пособника. 

В случае, когда выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в 
отдельное производство может создать существенные препятствия для всесторонне-
го, полного, объективного и справедливого исследования обстоятельств дела, к несо-
вершеннолетнему обвиняемому, привлеченному по одному делу со взрослым подле-
жат применению все правила производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних, предусмотренные главой 50 УПК РФ. Однако в этом случае до-
знавателю и следователю необходимо принимать своевременные меры к предотвра-
щению отрицательного воздействия и оказания давления со стороны взрослых со-
участников на подростка, например, по возможности, не прибегать к очным ставкам 
между ними, стараться не допускать их общения при вызове на допросы и т. п. 

Указание закона о выделении дела в отношении несовершеннолетнего подозрева-
емого (обвиняемого) в отдельное производство не носит категоричного характера. 
Вопрос о наличии или отсутствии возможности для выделения уголовного дела дол-
жен решаться дознавателем (следователем) в порядке, установленном законом 
(ст. 154 и 422 УПК РФ). 

Важное место при производстве следственных действий по данной категории дел 
занимает допрос несовершеннолетних. Возрастные психофизические особенности 
несовершеннолетних (повышенная внушаемость, утомляемость, детский негативизм 
и т. п.) привели к необходимости предоставить этим лицам дополнительные гарантии, 
предусмотрев особые правила их допроса. Эти особенности касаются порядка вызова 
несовершеннолетних на допрос. Лица, не достигшие возраста 16-ти лет, вызываются 
на допрос через их законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов, 
попечителей и других лиц, обязанных по закону защищать интересы подростков) либо 
через администрацию по месту работы или учебы несовершеннолетнего.  

Обычный порядок — направление повестки — применяется в случаях, когда отсут-
ствует возможность передать вызов через законных представителей либо, когда имеют-
ся данные о том, что они будут препятствовать дачи подросткам правдивых показаний.  

Наряду с соблюдением общих правил допроса существенной его особенностью яв-
ляется обязательное привлечение педагога или психолога к допросу несовершенно-
летнего подозреваемого (обвиняемого) в возрасте от 14-ти до 16-ти лет, либо достиг-
шего 16-ти летнего возраста, но страдающего психическим расстройством, либо 
отстающего в психическом развитии. Это является одной из гарантий защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетнего. Наличие психического расстройства у до-
прашиваемого несовершеннолетнего должно быть подтверждено медицинскими до-
кументами, а вывод об отставании в психическом развитии должен быть сделан по 
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результатам проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы. В по-
становлении Пленума Верховного суда РФ от 01 февраля 2011 г. №1 указано, что пока-
зания несовершеннолетнего, полученные в отсутствие педагога или психолога в том 
случае, если их участие было обязательным, признаются недопустимыми доказатель-
ствами. Указанные лица принимают участие не только в ходе досудебного производ-
ства, но и при судебном разбирательстве уголовного дела. 

Педагог (психолог) — это квалифицированные специалисты, лица, получившие 
специальные образования и имеющие опыт работы в качестве педагога, психолога с 
тем возрастным контингентом, к которому принадлежит допрашиваемый. Их непо-
средственное участие продиктовано стремлением обеспечить психологический кон-
такт между следователем (дознавателем) и подростком и в то же время не допустить 
нарушения прав и законных интересов допрашиваемых, например, удостовериться, 
что он не подвергается давлению или какому-либо неблагоприятному воздействию. 
Последняя функция выходит за пределы функции специалистов как научно-технических 
помощников следователя (дознавателя), приобретая правозащитную направленность. 
Для обеспечения налаживания личного контакта желательно, чтобы педагог работал в 
том учебном заведении, в котором учится (учился) подозреваемый, обвиняемый, а меж-
ду педагогом и несовершеннолетним не было какой-либо неприязни.  

Важно подчеркнуть, что закон не предусматривает возможности отвода педагога, 
психолога. Однако участие лиц в качестве педагога (психолога) недопустимо, если они 
могут быть лично заинтересованы в исходе дела, допрашивались или подлежат допро-
су по данному делу (например, классный руководитель). Недопустимо приглашение в 
качестве педагога (психолога) соответствующих сотрудников органов внутренних дел.  

Участие педагога (психолога) может оказаться целесообразным не только при 
производстве допроса, но и других следственных действий, в ходе которых необходи-
мо получить показания несовершеннолетнего.  

Для решения вопроса о приглашении для участия в допросе педагога (психолога) 
целесообразно выяснить особенности их личности, характера несовершеннолетнего, 
его склонности, умственные способности, условия, в которых он жил и воспитывался, а 
также определить место и время проведения допроса.  

Используя свои специальные познания в области педагогики и детской психологии 
педагог, психолог помогут следователю (дознавателю) расположить к себе допраши-
ваемого, лучше понять индивидуальные — возрастные особенности и приспособить 
их к обстановке допроса с тем, чтобы наиболее полно и достоверно выяснить в полном 
объеме обстоятельства совершенного преступления и оказать воспитательные воз-
действия на несовершеннолетнего обвиняемого и подозреваемого.  

Следователь (дознаватель) обязан до начала допроса разъяснить педагогу, психо-
логу их права, о чем делается отметка в протоколе, а также ознакомить их с обстоя-
тельствами дела, относящимися к допросу, и с данными о личности обвиняемого, 
а также выяснить, что известно педагогу, психологу о допрашиваемом, выслушать его 
мнение о возможном плане допроса с учетом особенностей психологии несовершенно-
летнего. Педагог, психолог предупреждаются о недопустимости наводящих вопросов, 
об обязанности помочь установлению контакта с обвиняемым и правильному веде-
нию допроса, а также об ответственности за разглашение данных предварительного 
расследования.  

Педагог, психолог не могут и не должны высказывать свое мнение о правдивости 
показаний, поскольку бремя доказывания на них не возлагается.  

Участвующий в допросе педагог (психолог) вправе с разрешения дознавателя, следо-
вателя задавать вопросы подозреваемому (обвиняемому). По окончании допроса, участ-
вовавший в нем педагог, психолог, имеют право ознакомиться с протоколом допроса и 
сделать письменные замечания о правильности и полноте имеющихся в нем записей. Пе-
дагог (психолог) подписывают протокол наряду с другими лицами, принимавшими  
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участие в этом следственном действии. При производстве допроса и составлении про-
токола следователь руководствуется ч. 5 ст. 425 УПК РФ.  

Такую же функцию, как и педагог (психолог), выполняют законные представители 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Их роль особенно значима, когда 
к допросу подвергаются допрашиваемые 14‒15-летние подростки, на которых в про-
цессе расследовании особо опасных преступлениях обстановка расследования часто 
оказывает сильное психологически травмирующее воздействие. С момента первого 
допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) к участию в деле (в са-
мом деле) допускаются их законные представители, наделенные правами, аналогич-
ными правам защитника (ст. 426 УПК РФ), поскольку основной задачей законного 
представителя является обеспечение соблюдения прав несовершеннолетнего, защита 
его интересов. В случае, если следователь (дознаватель) или суд придут к выводу, что 
действия законного представителя наносят ущерб интересам несовершеннолетнего, 
то они вправе отстранить законного представителя от участия в уголовном деле и до-
пустить другого законного представителя. Под ущербом интересам несовершеннолет-
него Пленум Верховного суда РФ от 01 февраля 2011 года № 1 предлагает рассматри-
вать невыполнение обязанностей, вытекающих из статуса законного представителя, 
в том числе по воспитанию несовершеннолетнего, либо уклонение от участия в каче-
стве законного представителя, а равно злоупотребление процессуальными и иными 
правами, отрицательное влияние на несовершеннолетнего, создание препятствий для 
выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела.  

В допросе несовершеннолетнего подростка наряду с защитником обязательно 
участвует и законный представитель, который вправе задавать им вопросы, а по окон-
чании допроса — знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности и 
полноте сделанных записей.  

Кроме того, он может реализовать свои права и при производстве других след-
ственных действий по своему ходатайству и по усмотрению следователя, дознавателя 
(ч. 2 ст. 425, п. 3 ч. 2 ст. 426 УПК РФ).  

Допрашиваемым несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) разъясня-
ются их права и обязанности. Процессуальный порядок их допроса во многом схож с 
порядком допроса свидетелей и потерпевших. Но гарантии и права этих участников 
являются более широкими (ст. 425 УПК РФ). Обязательным участником их допроса 
являются защитники, наделенный в соответствии с ч. 2. ст. 53 УПК РФ достаточно ши-
рокими полномочиями.  

В допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), не достигшего  
16-ти лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстрой-
ством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обя-
зательно (ч. 3 ст. 425 УПК РФ).  

Психолог, опираясь на знание подростковой психологии, осуществляет функцию, 
схожую с функцией педагога. Оба участника допроса имеют такие же права, какие 
предоставлены педагогу при допросе свидетелей и потерпевших (ч. 5 ст. 425 УПК РФ).  

По усмотрению дознавателя (следователя), педагог имеет право участвовать в до-
просе несовершеннолетнего старше 16-ти лет, если он признан умственно отсталым. 
В этом случае следователь (дознаватель), начальник органа (подразделения) дозна-
ния, руководитель следственного органа и прокурор обязаны обеспечить участие пе-
дагога или психолога в допросе по собственной инициативе, независимо от ходатай-
ства защитника и законного представителя.  

Психическое расстройство у несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), 
достигшего 16-ти лет, должно быть подтверждено медицинскими документами или 
заключением судебно-психиатрической экспертизы. Факт отставания в психическом 
развитии устанавливается на основании заключения эксперта-психолога.  

Существенной особенностью допроса подростков является значительные ограни-
чения его продолжительности. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого (обви-
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няемого) не может продолжаться непрерывно более двух часов, а в общей сложности 
не более четырех часов в день (ч. 1 ст. 425 УПК РФ).  

По общему смыслу закона эти правила применяются при допросе подозреваемого 
(обвиняемого), которому на момент допроса не исполнилось 18 лет. Если преступле-
ние было совершенно до достижения этого возраста, а допрос проводится после того, 
как наступило совершеннолетие, то применяются общие правила проведения этого 
следственного действия.  

Превышение продолжительности допроса не допускается даже, если несовершенно-
летний подозреваемый (обвиняемый) или его представитель выражают согласие на его 
продолжение. Время начала и окончания допроса должно быть указаны в протоколе.  

Особое место при производстве расследования уголовных дел о преступлениях в 
отношении несовершеннолетних занимает применение к ним мер уголовно-
процессуального принуждения. 

При применении мер уголовно-процессуального принуждения в отношении несо-
вершеннолетних подозреваемых и обвиняемых компетентные должностные лица обя-
заны учитывать, что задержание несовершеннолетнего по подозрению в совершении 
преступления и применение к нему мер пресечения, не связанных с заключением под 
стражу, осуществляется на общих основаниях. При этом, современные отечественное 
уголовно-процессуальное законодательство учитывает требования норм междуна-
родного права, которые рассматривают арест (заключение под стражу) несовершен-
нолетнего как крайнюю меру (п. «b» ст. 37 Конвенции о правах ребенка, ст. 3.1 Пекин-
ских правил), применяемую лишь в исключительных случаях (ст. 2 Правил ООН, 
касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы), устанавливает особые 
условия заключения под стражу несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. 

Задержание в порядке ст. 91 УПК РФ и заключение под стражу качестве меры пресе-
чения (ст. 108 УПК РФ) могут применяться к несовершеннолетнему только в случаях, ес-
ли он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступ-
ления. В исключительных случаях, эта мера пресечения может быть избрана в 
отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-
ступления средней тяжести (ч. 2 ст. 108 УПК РФ). При этом должны учитываться основа-
ния, указанные в ст. 423 УПК РФ. В таких случаях задержание несовершеннолетнего по-
дозреваемого и избрание ему меры пресечения в виде заключения под стражу за 
совершение им преступления, за которое предусмотрено наказание на срок свыше трех 
до пяти лет лишения свободы, при наличии одного из следующих обстоятельств:  

1) несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый не имеет родителей;  
2) у него нет места жительства на территории Российской Федерации;  
3) его личность не установлена и высока вероятность, что он может скрыться;  
4) несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) противодействует произ-

водству по уголовному делу; 
5) он скрылся от органов предварительного расследования или суда; 
6) ведущая роль несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в груп-

повом преступлении и другие. 
Как видно, во многом специфичной является и процедура избрания меры пресече-

ния в отношении несовершеннолетнего. Во-первых, органам дознания и предвари-
тельного следствия следует учитывать, что применение жестких мер пресечения к 
несовершеннолетним нежелательно. Во-вторых, законодатель устанавливает особое 
правило при избрании несовершеннолетнему такой суровой меры пресечения в виде 
заключения под стражу, поскольку эта мера сопряжена с существенным ограничением 
прав личности на свободу передвижения. Здесь необходимо еще раз акцентировать вни-
мание на то, что, по общему правилу, заключение под стражу может быть избрано в от-
ношении несовершеннолетнего только в случае, если он обвиняется в совершении тяж-
кого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях, эта мера пресечения 
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может быть избрана ему только при обвинении в преступлении средней тяжести. Если 
эта мера пресечения даже формально избрана в отношении несовершеннолетнего, то в 
соответствии с разъяснениями Верховного суда РФ избрание особому объекту меры 
пресечения в виде заключения под стражу должно рассматриваться в качестве исклю-
чительной меры и применяться в течение кротчайшего периода времени. 

Суд, принимая решение об избрании заключения под стражу, должен всесторонне 
полно и справедливо проверить обоснованность, изложенных в ходатайстве дознава-
теля и следователя, положений о необходимости заключения несовершеннолетнего 
под стражу и невозможности применения в отношении него более мягкой меры пресе-
чения, например, отдача его под присмотр родителям. 

Следует отметить, что несовершеннолетний, подозреваемый или обвиняемый, не 
достигший 16-ти лет, совершивший впервые преступления небольшой или средней 
тяжести, а также в отношении остальных несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления небольшой тяжести впервые, избрание меры пресечения им в виде заклю-
чения под стражу не допускается (п. 6 постановления Пленума Верховного суда РФ от 
01 февраля 2011 года № 1). 

Если следователь (дознаватель) в установленном законом порядке все же выносит 
процессуальное решение о применении несовершеннолетнему подозреваемому, обви-
няемому меры пресечения — заключения под стражу, то прокурор и руководитель след-
ственного органа прежде чем предварительно давать согласие дознавателю и следова-
телю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании данной меры пресечения, 
должны лично допросить несовершеннолетнего правонарушителя, изучить материалы 
уголовного дела, проверить собранные доказательства о причастности несовершенно-
летнего к совершению события преступления с тем, чтобы не допустить необоснован-
ного заключения его под стражу, что в противном случае может негативно повлиять на 
его психическое состояние или повлечь иные отрицательные последствия. 

В судебном заседании при рассмотрении судьей данного ходатайства вправе 
участвовать несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, его защитник, а также 
законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.  

О задержании, заключении под стражу или продлении срока содержания под стра-
жей несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого незамедлительно извещают-
ся его законные представители. Заключение под стражу как мера пресечения может 
быть обжаловано в вышестоящем суде.  

В отношении несовершеннолетнего подозреваемого обвиняемого может применять-
ся и такая специальная мера пресечения как отдача его под присмотр родителей, опеку-
нов, попечителей, других заслуживающих доверие лицам (ст. 105 УПК РФ). Если несовер-
шеннолетний воспитывался, учился в специализированных детских учреждениях, то 
отдача под надзор должностных лиц этих учреждений, то они дают письменное обяза-
тельство об обеспечении надлежащего поведения несовершеннолетнего и создания 
условий, при которых несовершеннолетний не будет заниматься противоправной дея-
тельностью. Отдача под присмотр несовершеннолетнего осуществляется либо по их 
просьбе, либо по инициативе следователя, дознавателя, прокурора или суда.  

В постановлении об отдаче под присмотр несовершеннолетнего указываются ос-
нования избрания этой меры пресечения, связанные с личностью самого несовершен-
нолетнего, условия жизни и его воспитания, его здоровьем, данными, обосновываю-
щими возможность определенных лиц осуществлять присмотр. Родителям, опекунам, 
попечителям и иным лицам также разъясняется сущность обвинения и их ответствен-
ность, связанная с обязанностями по присмотру за несовершеннолетними (ст. 102 УПК 
РФ). К лицам, к которым несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый был отдан 
под присмотр, в случае невыполнения ими принятого на себя обязательства могут 
быть применены меры денежного взыскания в размере до 10 тыс. руб. (ч. 4 ст. 103 УПК 
РФ). Таким образом, УПК РФ и Верховный суд РФ существенно детализировали осо-
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бенности применения мер пресечения в отношении несовершеннолетних, ориентируя 
органы предварительного расследования и суды на необходимость взвешенного и 
продуманного подхода при их применении в отношении несовершеннолетних. 

Существенными особенностями обладает окончание предварительного расследо-
вания уголовного дела о преступлениях несовершеннолетних. 

Необходимо обратить особое внимание о том, что по уголовным делам о преступ-
лениях несовершеннолетних первоочередное значение в современном правовом, де-
мократическом и светском Российском государстве должно придаваться гуманному, 
воспитательному, морально-нравственному, а не карательному воздействию со сторо-
ны прокурорской, следственно — обвинительной и судебной власти. Это вытекает из 
конституционных требований нашего общества о том, что человек (особенно несо-
вершеннолетний), его права и свободы являются высшей ценностью. В связи с этим, 
представляется, перспективным в развитии отечественного законодательства о пре-
ступлении несовершеннолетних расширения не уголовных мер воздействия, на что 
ориентируют нормы международного права. Так, ст. 18 «Пекинских правил»221 преду-
сматривает, что в целях обеспечения большей гибкости и во избежание, по возможно-
сти, заключения в исправительном учреждении, компетентный орган власти должен 
располагать при разрешении уголовного дела в отношении несовершеннолетних об-
виняемых широким комплексом мер воздействия. Такими мерами, которые могут 
осуществляться в сочетании друг с другом, являются: 1) постановление об опеке, ру-
ководстве и надзоре; 2) апробация; 3) постановление о работе на благо общества; 
4) финансовые наказания, компенсации и реституции; 5) постановления о принятии 
промежуточных и других мер; 6) постановление об участии в групповой психотерапии 
и других подобных мероприятий: 7) постановления, касающиеся передачи на воспита-
ние, места проживания или других воспитательных мер; 8) другие соответствующие 
постановления.  

Гуманизм закона при решении вопроса об освобождении несовершеннолетнего от 
наказания состоит в том, что закон не ставит препятствий освобождению от наказа-
ния в зависимость от числа ранее совершенных несовершеннолетним преступлений 
небольшой, средней тяжести или даже тяжкого преступления.  

Кроме того, освобождение от наказания в отличие от освобождения от уголовной 
ответственности является безусловными.  

Современная уголовная политика государства относительно несовершеннолетних 
заключается в том, чтобы применять к ним уголовное наказание как крайнюю меру, 
а при совершении преступлений, не представляющих большой общественной опасно-
сти, ограничиваться воспитательными воздействиями. Подтверждением тому может 
быть положение, вытекающее из Федерального закона РФ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», где говорится, 
что с несовершеннолетними, осужденными за преступления небольшой или средней 
тяжести и освобожденными судом от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия, необходимо проводить индивидуальную профилакти-
ческую работу. В систему органов и учреждений профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних входит: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
органы управления социальной защиты населения, органы управления образованием, 
органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здра-
воохранением, органы службы занятости и органы внутренних дел. 

Наряду с этим отечественное уголовно-процессуальное законодательство также 
прямо обращает внимание уполномоченных должностных лиц прокуратуры, органов 

                                                           
221 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних. Принято Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г. 
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дознания и предварительного следствия на принятие решений о прекращении уго-
ловного преследования в отношении несовершеннолетних обвиняемых по специаль-
ному основанию (ст. 427 УПК РФ). 

При этом, как свидетельствует современная прокурорско-следственная и судебная 
практика в российском уголовном судопроизводстве, принудительные меры воспита-
тельного воздействия отношении несовершеннолетних обвиняемых (подсудимых) 
применяются очень редко. В некоторых случаях и вовсе не применяются даже, несмотря 
на наличие к тому оснований. Это говорит о том, что процесс правового и демократиче-
ского развития российского общества требует особого, более гибкого, дифференциро-
ванного и гуманного подхода при расследовании и судебном рассмотрении уголовных 
дел о преступлениях несовершеннолетних. Формальный и бездушный подход к рас-
смотрению дел несовершеннолетних не может привести к положительным результатам 
в деле ныне действующей профилактической работы по борьбе с подростковой пре-
ступностью, реально повлиять на степень рецидива среди несовершеннолетних. 

Вместе с тем, как известно, во многих зарубежных государствах достаточно широ-
ко осуществляется возможность применения к несовершеннолетним обвиняемым 
альтернативных наказанию мер и альтернативных уголовному преследованию проце-
дур. Так, например, существуют определенные сдвиги в Германии по поводу уголов-
ной ответственности несовершеннолетних. В этом государстве уже действует система 
специализированных ювенальных судов. Немецкий законодатель в этом отношении 
пошел по неординарному пути, выделив вопросы об уголовной ответственности и 
уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних в отдельный Закон 
об отправлении правосудия по делам несовершеннолетних от 04 августа 1953 года, 
который в дальнейшем постоянно совершенствовался222. 

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего может быть прекращено по 
общим основаниям, предусмотренным уголовно процессуальным законодательством, 
а также по основаниям, указанным в п. 2 ч. 1 ст. 24, ч. 3 ст. 27 и ст. 427 УПК РФ.  

Уголовное дело подлежит прекращению в отношении несовершеннолетнего, кото-
рый достиг возраста уголовной ответственности, предусмотренного ст. 20 УК РФ, но 
вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим рас-
стройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими (п. 2 ч. 1 ст. 24 и ч. 3 ст. 27 УПК РФ).  

Уголовно-процессуальный закон устанавливает основания и процессуальный по-
рядок прекращения уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего с 
применением к нему мер принудительного воспитательного воздействия (п. 3 ч. 1 
ст. 29, ст. 427 УПК РФ). Применение данного основания возможно при одновременном 
наличии ряда исходных условий:  

1) виновность несовершеннолетнего в совершении им преступления подтвер-
ждается всей совокупностью содержащихся в уголовном деле доказательств;  

2) лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести;  
3) исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто без применения 

уголовного наказания;  
4)  отсутствие возражений на прекращение уголовного преследования по указан-

ному основанию со стороны несовершеннолетнего обвиняемого и его законного пред-
ставителя.  

В связи с этим следователь с согласия руководителя следственного органа или до-
знаватель с согласия прокурора вправе вынести постановление о прекращении уго-
ловного преследования в отношении несовершеннолетнего обвиняемого и возбужде-
нии пред судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому 
                                                           

222 Бахвалова Л. А., Серебренникова А. В. Дополнительное уголовное право Германии. М., 2010 С. 91–93. 
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принудительных мер воспитательного воздействия (ч. 2 ст. 90 УК РФ). Это постанов-
ление вместе с уголовным делом направляется руководителем следственного органа 
через прокурора в суд или прокурором в суд.  

Одновременно перед судом возбуждается ходатайство о применении к несовер-
шеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия из 
числа предусмотренных в ч. 2 ст. 90 УК РФ, таких как:  

— предупреждение;  
— передача под надзор родителей или лиц их заменяющих, либо специализиро-

ванного государственного органа;  
— возложение обязанности загладить причиненный вред;  
— ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовер-

шеннолетнего.  
Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализирован-

ного государственного органа означает их обязанность обеспечить надлежащее пове-
дение несовершеннолетнего и постоянный контроль за ним.  

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершен-
нолетнего может предусматривать:  

— запрет посещения определенных мест;  
— использование конкретных форм досуга, в том числе, связанных с управлением 

механическим транспортным средством;  
— ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток;  
— выезд в другие местности без разрешения специализированного государ-

ственного органа.  
Кстати, следует заметить, что несовершеннолетнему может быть одновременно 

назначено несколько принудительных мер воспитательного воздействия. 
Суд рассматривает ходатайство и материалы уголовного дела единолично в по-

рядке, установленном законом, за исключением требований о соблюдении процессу-
альных сроков (ч. 4, 6, 8, 9, 11 ст. 108 УПК РФ) в течении трех суток (ст. 121 УПК РФ). 
В судебном заседании обязательное участие прокурора, несовершеннолетнего обви-
няемого, его защитника и законного представителя (ч. 1 ст. 427 УПК РФ). Потерпевший 
уведомляется о времени и месте рассмотрения данного ходатайства в суде. Неявка по-
терпевшего не препятствует проведению судебного разбирательства. Указанные лица 
высказывают мнения о возможности применения принудительных мер воспитатель-
ного воздействия взамен уголовного наказания. 

Указанный порядок прекращения уголовного дела предполагает, что в ходе пред-
варительного расследования:  

— преступление было доказано;  
— несовершеннолетнему предъявлено обвинение;  
— вину свою он признал полностью, раскаялся в содеянном;  
— возместил вред потерпевшему;  
— преступление совершил впервые;  
— в материалах дела имеются данные, дающие основание для освобождения ли-

ца от уголовной ответственности и для возможности его исправления лишь мерами 
воспитательного воздействия. 

Иной порядок прекращения уголовного преследования несовершеннолетнего с 
применением мер воспитательного воздействия предусмотрен, когда суд получает от 
органов дознания и органов предварительного следствия уголовное дело в отношении 
несовершеннолетнего обвиняемого с обвинительным заключением или обвинитель-
ным актом (постановлением). В этом случае роль не идет о ходатайстве органа рассле-
дования и прокурора о прекращении уголовного преследования, а о том, что суд это 
процессуальное решение принимает сам, усмотрев на то наличие вышеуказанных ос-
нований и условий. Именно поэтому суд, рассмотрев уголовное дело об обвинении 
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несовершеннолетнего в совершении преступлении небольшой или средней тяжести и, 
признав, что его исправление возможно без применения уголовного наказания, пре-
кращает в отношении его уголовное дело путем вынесения постановления и применя-
ет к нему принудительные меры воспитательного воздействия. Суд вправе по своему 
усмотрению установить иные требования. 

Контроль за исполнением назначенной меры воспитательного воздействия суд 
возлагает на специализированный государственный орган (инспекцию по делам несо-
вершеннолетних) или на иной орган, которому направляет свое постановление. 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним требований меры 
воспитательного воздействия, специализированный орган, который непосредственно 
осуществляет контроль за поведением несовершеннолетнего, возбуждает ходатайство 
перед судом об отмене этой меры и направлении материалов уголовного дела в суд для 
привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности (ч. 4 ст. 90 УК РФ). 

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 01 февраля 2011 г. № 1 отмечается, 
что под систематическим неисполнением несовершеннолетним принудительной меры 
воспитательного воздействия следует понимать неоднократные (более двух раз) нару-
шения в течение назначенного судом срока применения принудительной меры воспита-
тельного воздействия, например, ограничение досуга, установление особых требований к 
его поведению, которые были зарегистрированы в определенном порядке специализи-
рованным органом, осуществляющим контроль за поведением подростка.  

С учетом психического и физического состояния несовершеннолетнего обвиняемого, 
состояние его здоровья, условий проживания в семье судья, выслушав мнения сторон, 
решает вопрос о применении конкретной меры воспитательного воздействия. В поста-
новлении судья назначает ту или иную меру воспитательного воздействия с учетом лич-
ности несовершеннолетнего обвиняемого и условий его жизни и возлагает на специали-
зированные учреждения для несовершеннолетних контроль за исполнение тех 
требований, которые предусматривают конкретные меры воспитательного воздействия.  

К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, органов управления социальной защитой населения в со-
ответствии со ст. 13 федерального закона от 24 июня 1999 г. «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»223 относятся:  

1) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;  
2) социальные приюты для детей;  
3) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей.  
Прекращение уголовного дела по основаниям, указанным в ст. 427 УПК РФ, не до-

пускается, если несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) или его законный 
представитель против этого возражает. При удовлетворении такого ходатайства суд 
отменяет постановление о прекращении уголовного преследования и применении ме-
ры воспитательного воздействия и направляет уголовное дело руководителю след-
ственного органа или прокурору для дальнейшего производства по делу. В этом случае 
производство по уголовному делу возобновляется в общем порядке.  

Следует также отметить, что данное основание применяется помимо предусмот-
ренных общих оснований прекращения уголовного дела или уголовного преследова-
ния (ст. 24, 25, 27 и 28 УПК РФ).  

После составления обвинительного заключения (акта) либо вынесения постанов-
ления о прекращении дела по не реабилитирующим основаниям следователь (дозна-
ватель) направляет в отдел профилактики правонарушений несовершеннолетних 
справки-характеристики в отношении каждого несовершеннолетнего:  

— обвиняемого, которому избрана мера пресечения, не связанная с заключением 
под стражу;  

                                                           
 223Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Феде-

ральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3177. 
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— совершившего преступление, но освобожденного от уголовной ответственно-
сти в связи с применением принудительных мер воспитательного воздействия или 
вследствие акта амнистии;  

— совершившего преступление, но освобожденного от уголовной ответственно-
сти в связи с применением принудительных мер воспитательного воздействия или 
вследствие акта амнистии;  

— совершившего общественно опасное деяние до достижения возраста, с которо-
го наступает уголовная ответственность.  

Справки-характеристики должны быть направлены начальникам отделов профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних не позднее чем через трое суток после 
принятия соответствующих решений. 

Следует заметить, что принудительные меры воспитательного воздействия явля-
ются специфическими мерами государственного принуждения, которые назначаются 
несовершеннолетним обвиняемым в порядке, установленном законом, в целях их ис-
правления. 

Освобождая несовершеннолетнего подсудимого от наказания, суд может принять 
следующие решения:  

1) постановить обвинительный приговор, освободить несовершеннолетнего от 
наказания, применив принудительные меры воспитательного воздействия, но только 
при наличии следующих условий: а) несовершеннолетний совершил преступление 
небольшой или средней тяжести; б) установлена возможность его исправления без 
применения уголовного наказания;  

2) постановить обвинительный приговор, направить несовершеннолетнего подсу-
димого в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
органа управления образованием на срок до наступления совершеннолетия, но не бо-
лее трех лет при совершении преступления средней тяжести или тяжкого преступле-
ния (за исключением преступлений, указанных в ч. 5 ст. 92 УК РФ), если будет призна-
но достаточным помещение несовершеннолетнего именно в специализированное 
учреждение для несовершеннолетних. 

К специальным учебно-воспитательным учреждениям закрытого типа органов 
управления образованием относятся:  

1) специальные общеобразовательные школы закрытого типа; 
2) специальные профессиональные училища закрытого типа;  
3) специальные (коррекционные) образовательные учреждения закрытого типа.  
Продление срока пребывания в таком учреждении может иметь место по ходатай-

ству несовершеннолетнего для завершения им образовательной или профессиональ-
ной подготовки.  

Прекращение пребывания в учреждении, перевод в другое специальное учрежде-
ние осуществляется по ходатайству администрации этого учреждения и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения.  

Вопрос продлении срока пребывании в учреждении, перевод в другое учреждение 
рассматривается судом течение 10 суток со дня наступления ходатайства. Копия ре-
шения в течение пяти суток направляется осужденному, его законному представите-
лю, а также в специализированное учреждение для несовершеннолетних, прокурору и 
в суд, постановивший приговор.  

26.4. Судебное разбирательство уголовных дел  
о преступлениях несовершеннолетних 

Вопрос о предании обвиняемого суду за преступление, совершенное им до дости-
жения 18-ти лет, разрешается судом в общем порядке (ч. 2 ст. 420 УПК РФ), гл. 50 УПК 
РФ не предусматривает особую подсудность такой категории уголовных дел.  
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Порядок судебного разбирательства по уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетних определяется общими правилами, установленными уголовно-
процессуальным законодательством (ч. 2 ст. 420 УПК РФ). Однако закон предусматри-
вает и определенную специфику производства по этой категории дел.  

В целях точного выполнения требований уголовно-процессуального законода-
тельства, в том числе норм, специально регулирующих производство по делам несо-
вершеннолетних, дела данной категории должны рассматриваться в разумные сроки и 
качественно под председательством наиболее опытных судей. Специализация судей 
по делам несовершеннолетних предусматривает необходимость обеспечения их про-
фессиональной компетентности путем обучения и повышения квалификации не толь-
ко по вопросам права, но и педагогики, социологии, психологии (ст. 420 УПК РФ). На 
это обратил особое внимание Пленум Верховного суда РФ в постановлении от 01 фев-
раля 2011 г. № 1, при этом указал, что «специализация судей по делам несовершенно-
летних предусматривает необходимость обеспечения их профессиональной компетен-
ции путем обучения и переподготовки не только по вопросам права, но и по вопросам 
педагогики, социологии, подростковой психологии, криминологии, виктимологии, 
применения ювенальных технологий, используемых в рамках процессуального зако-
нодательства». 

Особенности предварительного расследования по делам несовершеннолетних, 
связанные с обязательным установлением обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
участием защитника, законных представителей, вызовом и допросом несовершенно-
летнего обвиняемого, применением мер пресечения, а также прекращением уголовно-
го дела в связи с применением принудительных мер воспитательного воздействия, 
предусмотренные гл. 50 УПК РФ, имеют общий характер и полностью относятся к су-
дебному разбирательству по делам о преступлениях указанного круга лиц.  

Вместе с тем (по отношению к судебному разбирательству по делам о преступле-
ниях взрослых лиц) производство по делам несовершеннолетних в суде первой 
инстанции имеет и ряд иных специфических аспектов, предусмотренных нормами как 
указанной главы УПК РФ, так и некоторыми другими. К таким аспектам, в частности, 
относится возможность ограничения принципа гласности судебного разбирательства 
по основанию недостижения подсудимым определенного возраста. Так, согласно 
ст. 241 УПК РФ, закрытое судебное разбирательство допускается по мотивированному 
определению суда или постановлению судьи по делам о преступлениях лиц, которым 
не исполнилось 16 лет.  

В соответствии с ч. 1 ст. 428 УПК РФ в судебное заседание должны быть вызваны 
родители или иные законные представители несовершеннолетнего подсудимого 
(п. 12 ст. 5 УПК РФ). Пленум Верховного суда РФ в постановлении от 01 февраля 2011 г. 
№ 1 отметил, что, если несовершеннолетний подсудимый не имеет родителей и про-
живает один или у лица, не назначенного надлежащим образом его опекуном или по-
печителем, в суд в качестве его законного представителя вызывается представитель 
органа опеки или попечительства. Они имеют право:  

— активно участвовать в исследовании доказательств на судебном следствии;  
— представлять доказательства;  
— заявлять ходатайства и отводы;  
— давать показания;  
— участвовать в прениях сторон;  
— приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда; 
— участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной ин-

станций.  
Названные права должны быть им разъяснены при открытии судебного заседания. 

Однако ч. 3 ст. 428 УПК РФ содержит указание о том, что неявка законных представи-
телей подсудимого не приостанавливает рассмотрение дела, если суд не найдет их 
участие необходимым.  
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Если лицо, совершившее преступление в возрасте до 18-ти лет, на момент рассмот-
рения дела в суде достигнет совершеннолетия, функции законного представителя 
прекращаются. Однако эти функции могут быть продолжены при принятии судом ре-
шения о распространении на лиц в возрасте от 18-ти до 20-ти лет содержащихся в за-
коне (ст. 96 УК РФ), положений об особенностях уголовной ответственности несовер-
шеннолетних.  

При необходимости допросить родителей и иных законных представителей подсу-
димого в качестве свидетелей суд выносит об этом определение или постановление и 
разъясняет им положения, предусмотренные ч. 4‒9 ст. 56 УПК РФ. В случае допроса 
законного представителя он предупреждается об уголовной ответственности только 
за дачу заведомо ложных показаний. Законные представители подсудимого присут-
ствуют в зале судебного разбирательства. В связи с тем, что законный представитель 
не удаляется из зала судебного заседания (ст. 264 УПК РФ), его следует допросить 
в числе первых свидетелей.  

Кроме того, родители и иные законные представители могут выступать в судеб-
ном заседании в качестве защитников и гражданских ответчиков, при этом они имеют 
право и несут ответственность в порядке, предусмотренном ст. 53 и 54 УПК РФ.  

Таким образом, правовой статус законного представителя в уголовном процессе 
характеризуется возможностью смешения нескольких уголовно-процессуальных 
функций в одном лице.  

Действующее уголовно-процессуальное законодательство (ч. 2 ст. 428 УПК РФ) 
предусматривает как исключительные случаи либо полное устранение законного 
представителя от участия в судебном разбирательстве, либо ограничение его участия 
в той или иной стадии, если его участие может нанести ущерб интересам несовершен-
нолетнего. В случаях, когда родителей, усыновителей, опекунов, попечителей в силу 
тех или иных причин невозможно допустить к участию в судебном процессе в качестве 
законных представителей несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого судеб-
ная и следственная практика идет по пути признания таковыми представителей орга-
нов опеки и попечительства.  

Необходимо подчеркнуть, что участие в судебном разбирательстве законных пред-
ставителей несовершеннолетнего подсудимого не устраняет необходимости участия 
в деле защитника.  

Одной из особенностей судебного разбирательства по делам о преступлениях 
несовершеннолетних является право суда с учетом мнения защитника, законного 
представителя и заключения прокурора удалить несовершеннолетнего из зала судеб-
ного заседания на время исследования обстоятельств, могущих отрицательно повли-
ять на него (ст. 429 УПК РФ). По этому вопросу судом выносится определение.  

Помимо этого уголовно-процессуальное законодательство содержит целый ряд 
специфических моментов, связанных с назначением судом наказания несовершенно-
летним. Так, в соответствии со ст. 430 УПК РФ, при постановлении приговора несо-
вершеннолетнему суд обязан обсудить вопрос об условном осуждении, о назначении 
наказания, не связанного с лишением свободы, а также об освобождении от наказания 
с применением принудительных мер воспитательного воздействия или с помещением 
в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение.  

Вместе с тем, к несовершеннолетним, совершившим тяжкие или особо тяжкие пре-
ступления, судом должны в необходимых случаях применяться строгие меры наказа-
ния. Обсуждая вопрос о применении таких мер наказания, суды обязаны в соответ-
ствии с требованиями ст. 60 УК РФ (общие начала назначения наказания) учитывать 
не только характер и степень общественной опасности совершенного преступления, 
но и личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответствен-
ность, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.  

Пленум Верховного суда РФ в постановлении от 01 февраля 2011 года № 1 в п. 17 
отметил, что наказание несовершеннолетнего в виде лишения свободы суд вправе 
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назначить только в случае признания невозможности его исправления без изоляции 
от общества с привидением мотивов принятого решения. 

В случаях условного осуждения, назначения наказания, не связанного с лишением 
свободы, прекращения уголовного дела и помещения в специальное воспитательное 
или лечебно-воспитательное учреждение либо применения принудительных мер вос-
питательного воздействия суд уведомляет об этом специализированный государ-
ственный орган, ведающий исполнением наказания, и возлагает на него осуществле-
ние контроля за поведением осужденного (ст. 431 и 432 УПК РФ).  

В ходе судебного разбирательства суд может прийти к выводу о возможности ис-
правления несовершеннолетнего подсудимого без применения мер уголовного нака-
зания. Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении несовершеннолетних 
небольшой или средней тяжести будет признано, что несовершеннолетний, совер-
шивший это преступление, может быть исправлен без применения мер уголовного 
наказания, то суд прекращает уголовное дело в отношении такого несовершеннолет-
него и применяет к нему принудительную меру воспитательного воздействия, преду-
смотренную ч. 2 ст. 90 УК РФ. Основанием принятия такого постановления является 
установление судом обстоятельств, которые указывают на возможность исправления 
несовершеннолетнего без применения уголовного наказания.  

После провозглашения судом данного постановления его копия направляется су-
дом в специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказа-
ния. Такими органами являются отделы профилактики правонарушений несовершен-
нолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, администрации закрытых детских 
учреждений, на воспитании которых находится несовершеннолетний, которые долж-
ны осуществлять контроль за исправлением несовершеннолетнего и проводить с ним 
индивидуальную профилактическую работу.  

В случае прекращения уголовного дела и передачи несовершеннолетнего под 
надзор родителей или лиц, их замещающих (родственников, опекунов), либо передачи 
специализированному государственному органу в целях ограничения досуга и уста-
новления особых требований к поведению в постановлении суда необходимо указать 
срок применения избранной меры (ч. 2 ст. 90 УК РФ), действие которой прекращается 
по достижении им 18-ти летнего возраста (Пленум Верховного суда РФ от 01 февраля 
2011 года № 1). 

Суд в соответствии с ч. 1 ст. 432 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела о пре-
ступлении небольшой или средней тяжести в отношении несовершеннолетних, поста-
новив обвинительный приговор, имеет право освободить несовершеннолетнего под-
судимого от уголовного наказания и применить к нему в порядке ч. 1 ст. 92 УК РФ 
принудительную меру воспитательного воздействия. В приговоре данное решение 
должно быть мотивированным в плане освобождения несовершеннолетнего от нака-
зания и применении к нему принудительной меры воспитательного воздействия.  

Законодатель при определенных обстоятельствах предусмотрел в отношении несо-
вершеннолетнего, совершившего преступление средней тяжести или тяжкое преступле-
ние, за исключением преступлений, указанных в ч. 5 ст. 92 УК РФ, что он также может 
быть освобожден судом от уголовного наказания, если будет признано достаточно поме-
щение его в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа с 
особыми условиями воспитания, обучения и специального педагогического подхода. 

В целях исправления несовершеннолетнего подсудимого будет достаточным по-
мещение его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, суд 
постановляет обвинительный приговор, освобождает несовершеннолетнего от уго-
ловного наказания и направляет его в указанное учреждение. 

Несовершеннолетний осужденный по решению суда может быть помещен в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им 18-ти лет-
него возраста, но не более чем на три года, при наличии медицинского заключения о 
надлежащем состоянии здоровья для его содержания и обучения в данном учреждении. 
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Освобождение от уголовного наказания в виде лишения свободы, назначенного 
несовершеннолетнему за совершение преступления средней тяжести или тяжкого 
преступления, с помещением его по решению суда в специализированное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа как принудительную меру воспитатель-
ного воздействия, может быть осуществлен судом и в позднее время в порядке испол-
нения приговора (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 февраля 
2011 года № 1 (п. 16 ст. 397 УПК РФ)). 

Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой и средней тя-
жести будет признано достаточным помещение несовершеннолетнего подсудимого, 
совершившего данные категории преступлений, в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа, то суд вправе, постановив обвинитель-
ный приговор, освободить несовершеннолетнего осужденного от отбывания наказа-
ния и в соответствии со ст. 92 УК РФ направить его в указанное учреждение на срок до 
наступления им совершеннолетия, но не более трех лет (ч. 2 ст. 432 УПК РФ).  

Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учре-
ждении закрытого типа может быть прекращено до достижения им совершеннолетия, 
если отпадет необходимость в дальнейшем применении к нему данной меры, либо, 
если у него выявлено заболевание, препятствующее его содержанию и обучению 
в указанном учреждении.  

Вопрос о продлении, прекращении или восстановления срока пребывания лица 
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа либо переводе его 
в другое учреждение рассматривается единолично судьей районного (городского) суда 
по месту нахождения данного учреждения в течение 10-ти суток со дня поступления 
ходатайства или представления.  

В судебном заседании участвуют несовершеннолетний осужденный, его родители 
или законные представители, адвокат, прокурор, представители специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа и комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по месту нахождения указанного учреждения (ч. 5 ст. 432 УПК РФ).  

В судебном заседании исследуются ходатайство несовершеннолетнего осужденного, 
его родителей или иных законных представителей, представление (заключение) адми-
нистрации специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, согласо-
ванное с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахожде-
ния указанного учреждения, выслушиваются мнения участвующих в данном деле лиц.  

Копия постановления в течение пяти суток направляется несовершеннолетнему 
осужденному и его законному представителю, а также в специализированное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа, прокурору и в суд, постановивший при-
говор (ч. 8 ст. 432 УПК РФ).  

При постановлении приговора в части возмещения ущерба, причиненного пре-
ступлением, судам следует иметь в виду, что если ущерб явился результатом совмест-
ных преступных действий нескольких лиц, то осужденные из числа как взрослых, так и 
несовершеннолетних лиц в возрасте свыше 14-ти лет при наличии у них достаточного 
заработка и имущества несут солидарную материальную ответственность.  

Физические и юридические лица, привлеченные в предусмотренных законом слу-
чаях к участию в деле в качестве гражданских ответчиков за ущерб, причиненный 
несовершеннолетними осужденными, возмещают его в долях. Долевая ответствен-
ность может быть возложена и на осужденных, если суд признает, что такой порядок 
взыскания соответствует интересам истца и обеспечит возмещение ущерба.  

Возрастные психологические особенности подростка-правонарушителя требуют, 
чтобы при слушании уголовного дела в суде были созданы необходимые условия, 
обеспечивающие максимальное воспитательное воздействие как на него, так и на при-
сутствующих в зале граждан.  

Следует особо подчеркнуть, что судебный процесс должен быть, по возможности, про-
стым, несложным для восприятия несовершеннолетним подсудимым и присутствующими 
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в зале лицами. Немаловажное значение имеет психологическая обстановка, в которой 
происходит судебное разбирательство и взаимоотношения, устанавливающиеся при 
этом между составом суда и подсудимым.  

В судебном заседании несовершеннолетние подсудимые, как правило, обостренно 
воспринимают процедуру судебного разбирательства. Если подросток заметит, что 
состав суда формально, без должного внимания выслушивает его показания, обрывает 
его на полуслове, не дает возможности подробно объяснить исследуемые обстоятель-
ства, то такое ведение процесса в конечном итоге негативно отразится на эффектив-
ности воспитательного воздействия. Элементы отрицательного и неуважительного 
отношения у него могут длительное время сохраняться не только к тому составу суда, 
который рассматривал уголовное дело, но и к судьям, осуществляющим правосудие 
вообще, ко всей правоохранительной системе в целом. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. В чем состоят основные различия в предмете доказывания по уголовным делам 

в отношении совершеннолетних и несовершеннолетних? 
2. Какими правами наделен законный представитель несовершеннолетнего? 
3. Каковы особенности предмета доказывания по делам в отношении несовершен-

нолетних? 
4. Назовите особенности производства по уголовным делам в отношении несо-

вершеннолетних на досудебных стадиях уголовного процесса. 
5. Назовите особенности производства по уголовным делам в отношении несо-

вершеннолетних на судебных стадиях уголовного процесса. 

Глава 27. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА О ПРИМЕНЕНИИ 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: понятие, сущность и значение принудительных мер медицинского характе-

ра в уголовном процессе; виды принудительных мер медицинского характера, основания 
и условия их применения; круг обязательных участников и порядок производства по 
делам данной категории на досудебных и в судебных стадиях;  

Уметь: различать права лица, в отношении которого ведется производство о 
применении принудительных мер медицинского характера, а также права его законно-
го представителя; разграничивать обстоятельства, входящие в предмет доказывания 
по делам данной категории; применять уголовно-процессуальные нормы при производ-
стве судебно-психиатрической экспертизы, при окончании предварительного расследо-
вания и судебного разбирательства; 

Владеть знаниями: о видах судебно-психиатрической экспертизы; об особенностях 
уголовно-процессуального статуса лица, в отношении которого ведется производство 
о применении принудительных мер медицинского характера; об особенностях производ-
ства по делам данной категории на стадии предварительного расследования и в судеб-
ных стадиях. 

Ключевые термины: понятие принудительных мер медицинского характера; виды 
принудительных мер медицинского характера; предмет доказывания. 

27.1. Правовое регулирование производства о применении 
принудительных мер медицинского характера 

В статье 21 УК РФ указано, что не подлежит уголовной ответственности и наказа-
нию лицо, совершившее общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, то 
есть когда оно не могло осознавать фактический характер и общественную опасность 
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своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психи-
ческого расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного 
болезненного состояния психики. Таким лицам по определению суда могут назначать-
ся принудительные меры медицинского характера. Задачей производства по таким 
делам является не изобличение виновных лиц, а быстрое и полное раскрытие деяния, 
запрещенного уголовным законом. 

Не может быть подвергнуто наказанию также лицо, у которого после совершения 
преступления наступило психическое расстройство, лишающее его возможности в 
полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) либо руководить ими. Если такое лицо уже отбывает наказание, 
то оно освобождается от его дальнейшего отбывания и к нему суд также применяет 
принудительные меры медицинского характера (ч. 1 ст. 81 УК РФ). Однако после вы-
здоровления указанное лицо может быть наказано за совершенное деяние, если не 
истекли сроки давности и нет иных оснований для освобождения его от уголовной 
ответственности и наказания.  

Принудительные меры медицинского характера — это основанные на уголов-
ном и уголовно-процессуальном законах меры государственного принуждения, применя-
емые к лицам, указанным в ч. 1 ст. 97 УК РФ, и состоящие в помещении таких лиц в пси-
хиатрический стационар общего, специализированного типа или специализированного 
типа с интенсивным наблюдением либо в амбулаторном принудительном наблюдении 
и лечении у психиатра в целях ограничения общества от совершения ими новых запре-
щенных уголовным законом деяний и охраны безопасности личности самого больного. 

Круг оснований, по которым могут быть применены принудительные меры ме-
дицинского характера, предусмотрен законом, и он является исчерпывающим. Прину-
дительные меры медицинского характера могут назначаться следующим лицам:  

а) которые совершили общественно опасные деяния, предусмотренные статьями 
Особенной части Уголовного кодекса РФ, в состоянии невменяемости;  

б) у которых психическое расстройство наступило после совершения преступле-
ния, что делает невозможным назначение или исполнение наказания, так как лицо не 
может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо руководить ими;  

в) совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости;  

г) совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, и страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не 
исключающим вменяемости.  

Последние две категории лиц могут быть подвергнуты одновременно и наказа-
нию, и принудительным мерам медицинского характера (ст. 97 и ч. 2 ст. 99 УК РФ).  

Принудительные меры медицинского характера назначаются при наличии преду-
смотренных законом условий:  

1) когда указанные лица признаны опасными для общества по характеру совер-
шенного деяния и своему психическому состоянию;  

2) когда психические расстройства, которыми они страдают, представляют опас-
ность для них самих и других лиц либо могут повлечь причинение иного существенно-
го вреда (ч. 2 и ч. 4 ст. 97 УК РФ). В случае, когда лицо по своему психическому состоя-
нию не представляет опасности для общества, принудительные меры не применяются. 
О таком больном сообщается в органы здравоохранения (ч. 4 ст. 443 УПК РФ). 

В ходе расследования необходимо помнить, что все указанные основания и усло-
вия применения принудительных мер медицинского характера необходимо доказать в 
процессе предварительного расследования. В противном случае их применение недо-
пустимо.  
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Принудительные меры медицинского характера являются мерами государствен-
ного принуждения. Особенность их применения заключается в том, что они назнача-
ются только судом и только лицам, совершившим запрещенное уголовным законом 
деяние в состоянии душевного расстройства или заболевшим после совершения пре-
ступления и представляющим опасность для себя, для общества либо могут повлечь 
причинение иного существенного вреда.  

Однако принудительные меры медицинского характера не являются наказанием. 
Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в 
целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений 
(ст. 43 УК РФ). Целями применения принудительных мер медицинского характера 
являются следующие: для излечения душевнобольных или улучшения их психического 
состояния, а также предупреждения совершения ими новых деяний, предусмотренных 
статьями Особенной части Уголовного кодекса (ст. 98 УК РФ). Таким образом, цели при-
менения принудительных мер медицинского характера носят гуманный характер.  

При назначении принудительных мер медицинского характера обстоятельства, не 
имеющие прямого отношения к общественно опасному деянию или душевному забо-
леванию лица, учитываться не должны, например, судимость, применение к лицу при-
нудительных мер медицинского характера ранее и другие. 

Существует 4 вида принудительных мер медицинского характера. Они изби-
раются судом в зависимости от степени опасности и характера совершенного деяния: 

1. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; 
2. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; 
3. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированно-

го типа; 
4. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированно-

го типа с интенсивным наблюдением (ст. 99 УК РФ). 
Амбулаторное принудительное лечение и наблюдение у психиатра назначается 

лицу, страдающему психическим расстройством, если оно по своему психическому со-
стоянию не нуждается в помещении его в психиатрический стационар.  

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа суд может 
назначить в отношении душевнобольного, который в силу своего психического состо-
яния и характера совершенного запрещенного уголовным законом деяния должен со-
держаться в больнице и принудительно лечиться, но при этом интенсивного наблю-
дения за ним не требуется. Как правило, это лица, совершившие общественно опасное 
деяние, не связанное с посягательством на жизнь граждан. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 
типа может быть назначено лицу, которое по своему психическому состоянию требует 
постоянного наблюдения. 

Психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюде-
нием назначается лицам, страдающим психическими расстройствами и по своему пси-
хическому состоянию представляющим особую опасность как для себя, так и для дру-
гих граждан, что и вызывает необходимость интенсивного наблюдения за ними 
(ст. 101 УК РФ). Условия содержания таких лиц направлены на то, чтобы исключить 
возможность совершения ими какого-либо общественно опасного деяния и причине-
ния вреда самому себе. 

Оказание психиатрической помощи в Российской Федерации осуществляется в со-
ответствии Федеральным законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 года224, который содержит целый ряд гаран-
тий прав и законных интересов лица, помещаемого в психиатрический стационар в 
недобровольном порядке. Так, например, в нем предусмотрено требование, согласно 

                                                           
224 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: Закон Российской Федерации 

от 2 июля 1992 г. № 3185-1 // Российская газета. 1992. 
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которому в течение 24 часов с момента поступления такого лица в соответствующий 
стационар, должны быть приняты меры по оповещению его родственников, законных 
представителей или иных лиц, которых он попросит уведомить, а в течение 48 ча-
сов — проведено его освидетельствование комиссией врачей-психиатров (ст. 32, 39 
Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»).  

27.2. Особенности производства по делам о применении  
принудительных мер медицинского характера на досудебных стадиях 

В главе 51 УПК РФ содержатся особые правила производства по делам о примене-
нии принудительных мер медицинского характера в уголовном процессе. 

Стадия возбуждения уголовного дела, где проводится предварительная проверка 
заявлений об общественно опасном деянии душевнобольного, осуществляется в 
обычном порядке. Для возбуждения уголовного дела должны быть поводы и основа-
ния, указанные в ст. 140 УПК РФ. В основном поводом к возбуждению уголовного дела 
является заявление о преступлении. Главное требование при возбуждении уголовного 
дела — это быстрое проведение проверки материала, так как поведение душевно-
больных часто непредсказуемо. При этом необходимо собирать следующую информа-
цию: сведения об обстоятельствах совершенного деяния; факты и документы, под-
тверждающие наличие психического заболевания. Следует обращать особое внимание 
на обстоятельства, свидетельствующие о неадекватности, бессмысленности, особой 
жестокости действий лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние. 
Большое значение при этом имеют объяснения от граждан, знающих о заболевании 
данного лица. 

Отказ в возбуждении уголовного дела после проверки сообщения о преступлении 
осуществляется в следующих случаях: 

1. При отсутствии события преступления; 
2. Деяние не запрещено уголовным законом; 
3. Лицо не является опасным для общества. 
Подследственность по делам данной категории имеет свои особенности. По уго-

ловным делам в отношении лиц, страдающих психическим расстройством здоровья, 
производство предварительного следствия обязательно. Если в совершении преступ-
ления участвовали лица, не страдающие психическими расстройствами, то в отноше-
нии них расследование ведется в общем порядке. При этом материал в отношении не-
вменяемого выделяется в отдельное производство, если это возможно без ущерба для 
всестороннего и объективного расследования и разрешения уголовного дела. В про-
тивном случае расследование приостанавливается до выхода из болезненного состоя-
ния лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние. 

Особенности предмета доказывания по делам данной категории заключаются в 
том, что к обстоятельствам, подлежащим доказыванию, относятся: 

а) время, место, способ и другие обстоятельства совершения общественно опасно-
го деяния; 

б) совершение конкретного деяния именно данным лицом; 
в) характер и размер причиненного вреда;  
г) наличие у лица, совершившего деяние, психического расстройства в прошлом, 

степень и характер душевного заболевания в момент совершения запрещенного уго-
ловным законом деяния и в момент расследования дела; 

д) представляет ли психическое расстройство лица опасность для него самого или 
других лиц либо возможность причинения иного существенного вреда (ст. 434 УПК РФ); 

е) возможность или невозможность назначения лицу наказания и его исполнения. 
Для выяснения всех указанных обстоятельств следователь выполняет различные 

следственные действия: осмотр, обыск, выемку, допросы участников уголовного  
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процесса и другие, а также судебно-психиатрическую экспертизу, которая проводится 
обязательно по делам данной категории (ст. 196 УПК РФ).  

Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемого или обвиня-
емого может проводиться амбулаторно и стационарно. Если при амбулаторной экс-
пертизе невозможно дать заключение, или следователь не согласен с ним, то назнача-
ется стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Поместить лицо в лечебно-
психиатрическое учреждение для проведения стационарной экспертизы возможно 
только по решению суда (п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ).  

Для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы в отношении 
подозреваемого или обвиняемого, который не содержится под стражей, следователь с 
согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о 
производстве данного следственного действия. Ходатайство рассматривается судьей 
единолично не позднее 24-х часов с момента поступления указанного ходатайства. В су-
дебном заседании вправе участвовать прокурор и следователь (ст. 165 УПК РФ). По рас-
смотрении указанного ходатайства судья выносит постановление о разрешении стацио-
нарной судебно-психиатрической экспертизы или об отказе в ее производстве с 
указанием мотивов отказа. При помещении в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебно-
психиатрической экспертизы срок, в течение которого ему должно быть предъявлено 
обвинение, прерывается до получения заключения экспертов (ст. 203 УПК РФ). 

В случае если судебно-психиатрическая экспертиза проводится в отношении лица, 
которое заключено под стражу, то перевод лица в психиатрический стационар произ-
водится по решению суда, которое выносится на основании ходатайства следователя с 
согласия руководителя следственного органа или дознавателя с согласия прокурора 
(ч. 1 ст. 435 УПК РФ). 

Для проведения экспертизы должны быть представлены копия постановления о 
назначении амбулаторной или стационарной судебно-психиатрической экспертизы; 
уголовное дело; медицинская карта из психоневрологического диспансера; все исто-
рии болезней, изъятые из психиатрических стационаров; амбулаторная карта по месту 
жительства; паспорт на имя лица, в отношении которого проводится экспертиза, или 
документ, удостоверяющий его личность. 

Проведение стационарной экспертизы не должно превышать 30 суток. В случае необ-
ходимости продолжить исследование комиссия выносит решение о необходимости про-
дления срока испытания. Копия данного решения направляется органу, назначившему 
проведение экспертизы. Заключение экспертизы оценивается в совокупности со всеми 
доказательствами, имеющимися по делу, и лишь после этого решается вопрос о необхо-
димости применения к лицу принудительных мер медицинского характера.  

Производство о применении принудительных мер медицинского характера преду-
сматривает ряд особенностей в процессуальном положении некоторых участни-
ков. По делам данной категории требуется обязательное участие защитника. Отказ от 
защитника в данном случае не является для следователя обязательным. Защитник 
должен быть предоставлен с момента вынесения постановления о назначении в от-
ношении лица судебно-психиатрической экспертизы, если ранее защитник в деле не 
участвовал (ст. 438 УПК РФ).  

В соответствии со статьями 5 и 7 Закона РФ «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании» адвокат может быть предоставлен лицам, поме-
щаемым в психиатрический стационар уже в момент их первичного осмотра и освиде-
тельствования. Однако в исключительных случаях, при неотложной госпитализации 
лицо может быть помещено в психиатрический стационар и без присутствия адвоката.  

По делам данной категории требуется участие законного представителя лица, 
в отношении которого решается вопрос о применении принудительных мер медицин-
ского характера. Из ст. 437 УПК РФ вытекает, что законным представителем душевно-
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больного может быть признан любой близкий родственник, а при отсутствии такового 
законным представителем может быть признан орган опеки и попечительства. О при-
знании лица законным представителем выносится соответствующее постановление.  

Права законного представителя лица, в отношении которого ведется производство 
о применении принудительных мер медицинского характера, указаны в статье 437 
УПК РФ. В соответствии с данной статьей законный представитель имеет право знать, 
в совершении какого запрещенного уголовным законом деяния уличается представ-
ляемое им лицо; заявлять ходатайства и отводы, представлять доказательства, с раз-
решения следователя участвовать в следственных действиях, производимых по его 
ходатайству или ходатайству его защитника; знакомиться с протоколами следствен-
ных действий, в которых он участвовал, и делать письменные замечания о правильно-
сти и полноте протокола; по окончании предварительного следствия знакомиться со 
всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения в любом объеме, вклю-
чая использование технических средств, получать копию постановления о прекраще-
нии уголовного дела или направлении дела в суд для применения принудительной 
меры медицинского характера; участвовать в судебном разбирательстве; обжаловать 
действия или бездействие и решения следователя, прокурора и суда; получать копии 
обжалуемых решений, знать о принесенных по делу жалобах и представлениях и пода-
вать на них возражения; участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной 
и надзорной инстанций. Разъяснение законному представителю указанных прав 
оформляется составлением соответствующего протокола. 

Одним из дискуссионных вопросов в юридической литературе является вопрос о 
том, считается ли душевнобольной участником уголовного процесса. Согласно ста-
тьи 437 УПК РФ лицу, в отношении которого ведется производство о применении при-
нудительных мер медицинского характера, должно быть предоставлено право лично 
осуществлять предоставленные ему статьями 46 и 47 УПК РФ процессуальные права, 
если его психическое состояние это позволяет. При этом учитывается мнение экспер-
тов, участвующих при производстве психиатрической экспертизы или медицинское 
заключение медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях. 

Кроме того, согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 20.11.2007 г. 
№ 13-П «положения ст. 402, ч. 3 ст. 433, статей 437 и 438, ч. 3 и ч. 6 ст. 439, ч. 1 ст. 441, 
ст. 444 и ч. 1 ст. 445 УПК РФ в той мере, в какой эти положения — по смыслу, придава-
емому им сложившейся правоприменительной практикой, — не позволяют лицам, 
в отношении которых осуществляется производство о применении принудительных 
мер медицинского характера, лично знакомиться с материалами уголовного дела, 
участвовать в судебном заседании при его рассмотрении, заявлять ходатайства, ини-
циировать рассмотрение вопроса об изменении и прекращении применения указан-
ных мер и обжаловать принятые по делу процессуальные решения признаны не соот-
ветствующими Конституции РФ»225. 

Особенность предварительного расследования по делам данной категории заклю-
чается в том, что отсутствует такой вид доказательств, как показания обвиняемого 
(ст. 74 УПК РФ). Принимая во внимание, что рассматриваемое лицо не в состоянии да-
вать правильную оценку происходящему, а следователь не может правильно оцени-
вать эмоциональные и умственные способности душевнобольного, так как он не явля-
ется специалистом в области психиатрии, то следователь не может без заключения 
эксперта правильно оценить показания душевнобольного. 
                                                           

225 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности ряда положений 
статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444, 445 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с жалобами граж-
дан С. Г. Абламского, О. Б. Лобашовой и В. К. Матвеева» от 20 ноября 2007 г. № 13-П // Российская газета. 
2007. С. 23. 
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По делам данной категории актуальным является вопрос, можно ли проводить 
следственные действия с лицом, страдающим психическим расстройством, если до по-
лучения заключения экспертизы не известно, является данное лицо невменяемым или 
его душевное заболевание не исключает вменяемости. Для решения этого вопроса 
следователь вправе провести освидетельствование лица у врача-психиатра в психо-
неврологическом диспансере по месту жительства, где будет сделано заключение о 
психическом состоянии душевнобольного, совершившего запрещенное уголовным 
законом деяние, и дано заключение о необходимости проведения судебно-
психиатрической экспертизы. Для проведения такого освидетельствования следова-
телю необходимо вынести постановление, адресованное либо врачу-психиатру, либо 
врачебному учреждению. 

Между тем, в УПК РФ отсутствует какое-либо указание на то, что с лицом, страда-
ющим психическим расстройством здоровья, возможно проведение каких-либо след-
ственных действий, кроме судебно-психиатрической экспертизы. 

По делам данной категории существуют определенные особенности содержания и 
формы некоторых процессуальных решений. Принимая во внимание, что субъектом 
преступления является только физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уго-
ловной ответственности, то в отношении невменяемого лица, совершившего запре-
щенное уголовным законом деяние, постановление о привлечении в качестве обвиня-
емого не выносится. К такому лицу не применяются меры пресечения. 

При завершении предварительного расследования обвинительное заключение 
также не составляется. Следователь либо выносит постановление о прекращении про-
изводства по делу, либо постановление о направлении уголовного дела в суд для при-
менения принудительной меры медицинского характера (ч. 1 ст. 439 УПК РФ). 

Прекращение уголовного дела возможно: 
а) в случаях, предусмотренных статьями 24 и 27 УПК РФ; 
б) в случаях, когда характер совершенного деяния и психическое состояние лица 

не связаны с опасностью для него самого, других лиц либо возможностью причинения 
иного существенного вреда (п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ). 

При прекращении уголовного дела или направлении его в суд следователь должен 
уведомить лицо, в отношении которого ведется производство о применении принуди-
тельных мер медицинского характера, законного представителя, защитника и потер-
певшего и разъяснить им право на ознакомление с материалами уголовного дела и 
заявление ходатайств о дополнении предварительного следствия, которые произво-
дятся в общем порядке, предусмотренном статьями 216–219 УПК РФ. 

Прекращая уголовное дело в отношении лица, которое по своему психическому со-
стоянию не представляет опасности для самого себя и других лиц, следователь уве-
домляет местные органы здравоохранения о том, что данное лицо является душевно-
больным. 

В тех случаях, когда лицо заболело душевной болезнью после совершения преступле-
ния, и это заболевание является непродолжительным и не опасным для общества, пред-
варительное расследование необходимо приостановить по п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 

Постановление о передаче дела в суд для применения принудительной меры 
медицинского характера составляется в случае, если по делу будут установлены ос-
нования и условия для применения принудительных мер медицинского характера. 
При этом следователь составляет соответствующее постановление. В таком постанов-
лении должны быть полно отражены все обстоятельства дела, основания для приме-
нения судом указанной меры, а также доводы защитника и других участников процес-
са, оспаривающих основание для применения принудительной меры медицинского 
характера, если они были высказаны. 

Данное постановление вместе с делом передается прокурору, который в случае со-
гласия, в срок, предусмотренный ч. 1 и 1.1 ст. 221 УПК РФ, утверждает его и направляет 
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дело в суд, но может и вернуть для дополнительного расследования. Однако если про-
курор усматривает отсутствие оснований для применения принудительных мер меди-
цинского характера, то сам прекращает дело (п. 3 ч. 5 ст. 439 УПК РФ).  

Направляя уголовное дело в суд для применения принудительной меры медицин-
ского характера, необходимо вручить копию соответствующего постановления лицу, 
в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер ме-
дицинского характера, его защитнику и законному представителю. 

27.3. Особенности производства по делам о применении  
принудительных мер медицинского характера в судебных стадиях 

Стадия подготовки к судебному заседанию по делам о применении принудитель-
ных мер медицинского характера осуществляется в общем порядке, предусмотренном 
главой 33 УПК РФ. При этом судья выносит постановление о назначении судебного 
заседания. Если судья установит основания для приостановления или прекращения 
уголовного дела или основания для возвращения дела прокурору для устранения пре-
пятствий его рассмотрения судом в случае, если есть необходимость составления об-
винительного заключения или обвинительного акта по уголовному делу, направлен-
ному в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского 
характера, а также при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства, 
то по ходатайству стороны или по собственной инициативе судья при наличии ука-
занных оснований проводит предварительное слушание по уголовному делу (ч. 1 
ст. 237 УПК РФ). Предварительное слушание проводится судьей в обычном порядке, то 
есть единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон (ст. 240 УПК РФ).  

Если судья возвратит уголовное дело прокурору для составления обвинительного 
заключения или обвинительного акта, то прокурор обязан исправить указанное судь-
ей нарушение в течение 5 суток (ч. 2 ст. 237 УПК РФ).  

В случае, когда деяние, запрещенное уголовным законом, совершено несколькими 
лицами, суд может в одном судебном заседании рассмотреть вопрос о виновности од-
них лиц с последующим постановлением приговора, и вынести постановление о при-
менении принудительных мер медицинского характера в отношении других лиц, со-
вершивших указанное деяние в состоянии невменяемости или заболевших душевной 
болезнью после совершения преступления. Если совместное рассмотрение дела в от-
ношении указанных лиц невозможно, то материалы о применении принудительных 
мер медицинского характера необходимо выделить в отдельное производство. 

По уголовным делам данной категории судебное разбирательство проходит в от-
крытом судебном заседании в общем порядке. Однако имеется ряд особенностей. Су-
дебное следствие по таким делам начинается с изложения прокурором доводов о 
необходимости применения к лицу, признанному невменяемым или у которого насту-
пило психическое расстройство, принудительной меры медицинского характера. Про-
курор в судебном разбирательстве не произносит обвинительной речи, не поддержи-
вает государственное обвинение, а высказывает свое мнение по вопросам, указанным 
в ст. 442 УПК РФ. 

Закон предусматривает по таким делам обязательное участие защитника и проку-
рора в судебном заседании. Суд также вызывает в судебное заседание по применению 
принудительных мер медицинского характера законного представителя душевно-
больного, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, свидетелей и в 
случае необходимости — эксперта и экспертов-психиатров. Если лицо, в отношении 
которого рассматривается вопрос о применении принудительной меры медицинского 
характера, ходатайствует о личном участии в судебном заседании, суд не вправе ему 
отказать. Мало того, лицу, в отношении которого ведется производство о применении 
принудительных мер медицинского характера, должно быть предоставлено право 
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лично участвовать в судебном заседании, если его психическое состояние это позволя-
ет. При этом учитывается мнение экспертов, участвующих при производстве психиат-
рической экспертизы, и при необходимости — медицинское заключение медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

В судебном заседании предмет доказывания имеет некоторые особенности и 
включает в себя выяснение следующих обстоятельств: факт совершения деяния, за-
прещенного уголовным законом; вопрос о том, совершено ли данное деяние данным 
лицом; совершено ли деяние в состоянии невменяемости или психическое расстрой-
ство здоровья наступило после совершения преступления, что делает невозможным 
назначение наказания или его исполнение; представляет ли психическое заболевание 
опасность для самого лица, других лиц или возможно ли причинение данным лицом 
иного существенного вреда. При этом следует установить, не является ли указанное 
заболевание временным. В данном случае производство по делу должно быть при-
остановлено до выздоровления душевнобольного. Кроме того, определяется целесо-
образность применения принудительной меры медицинского характера и какой 
именно; исследуются обстоятельства, имеющие существенное значение для разреше-
ния вопроса о применении принудительной меры медицинского характера; тип пси-
хиатрической больницы; возможность передачи лица под опеку или на попечение род-
ственникам при врачебном наблюдении. Указанные вопросы относятся только к 
компетенции суда.  

В конце судебного следствия проводятся судебные прения в обычном порядке, 
предусмотренном статьей 292 УПК РФ. Затем суд удаляется в совещательную комнату 
и принимает решение, которое оформляет в виде постановления (ст. 443 УПК РФ). По 
окончании судебного разбирательства суд принимает одно из следующих решений: 

1. Об освобождении от уголовной ответственности или наказания и назначении 
принудительной меры медицинского характера. Данное решение выносится в отно-
шении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии 
невменяемости или заболевшего психическим расстройством здоровья после совер-
шения преступления, что делает невозможным назначение наказания или его испол-
нение (ч. 1 ст. 443 УПК РФ). 

2. О прекращении уголовного дела и об отказе в применении принудительных мер 
медицинского характера. Данное решение выносится в отношении лица, которое не 
представляет опасности по своему психическому состоянию. При этом судом решается 
вопрос об отмене меры пресечения, если она избиралась (ч. 2 ст. 443 УПК РФ). 

3. О прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24–28 УПК 
РФ. Данное постановление выносится независимо от наличия и характера заболевания 
лица, совершившего деяние, запрещенное уголовным законом (ч. 3 ст. 443 УПК РФ).  

При прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ч. 2 и ч. 3 
ст. 443 УПК РФ, копия данного постановления в течение 5 суток должна быть направ-
лена в уполномоченный орган исполнительной власти в сфере охраны здоровья для 
решения вопроса о лечении или направлении лица, нуждающегося в психиатрической 
помощи, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях. При этом само лицо, страдающее душевным заболеванием, пере-
дается на попечение родственникам или опекунам. 

Прекращая уголовное дело суд должен разрешить следующие вопросы: 
— по предъявленному гражданскому иску или о возмещении ущерба; 
— о вещественных доказательствах; 
— о распределении судебных издержек; 
— дать указание о порядке и сроке апелляционного обжалования и опротестова-

ния приговора (п. 6 ст. 443 УПК РФ). 
4. О возвращении уголовного дела прокурору для устранения допущенных нару-

шений. Данное решение принимается в случае, если психическое расстройство лица, 
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в отношении которого рассматривается уголовное дело, не установлено, или заболе-
вание лица, совершившего преступление, не является препятствием для применения 
к нему уголовного наказания (п. 5 ст. 443 УПК РФ).  

5. О приостановлении производства по делу. Данное решение суд выносит в отно-
шении лица, заболевшего временным душевным расстройством после совершения 
преступления, до его выздоровления (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).  

Проведенное в медицинском учреждении время входит в срок содержания под 
стражей. 

Любое решение суда о применении принудительной меры медицинского характе-
ра может быть обжаловано в апелляционном порядке или в порядке надзора защит-
ником, законным представителем или близким родственником лица, о котором выне-
сено решение, лицом, в отношении которого велось или ведется производство о 
применении принудительных мер медицинского характера, потерпевшим и его пред-
ставителем, а также прокурором в соответствии с законом. При этом срок обжалова-
ния является таким же, как и срок обжалования приговора — 10 суток. Частные жало-
бы и представления, поступившие на постановление суда по делам данной категории в 
соответствии со статьей 444 УПК РФ, должны рассматриваться в общем порядке.  

27.4. Прекращение, изменение и продление применения  
принудительной меры медицинского характера 

Любая принудительная мера медицинского характера, назначенная судом первой 
инстанции, может быть прекращена, измена или продлена. Сделать это может как суд, 
который назначил данную меру, так и суд по месту применения указанной меры. В су-
дебное заседание приглашаются путем извещения: законный представитель лица, 
к которому применена принудительная мера медицинского характера, лицо, в отно-
шении которого применена принудительная мера мед характера, администрация пси-
хиатрического стационара, защитник и прокурор (ч. 3 ст. 445 УПК РФ). При этом уча-
стие в судебном заседании прокурора и защитника является обязательным. Неявка 
других лиц не препятствует рассмотрению уголовного дела (ч. 4 ст. 445 УПК РФ). Со-
гласно ч. 5 ст. 445 УПК РФ, при рассмотрении вопроса о прекращении, изменении и про-
длении принудительной меры медицинского характера, также допускается участие ду-
шевнобольного. Лицу, в отношении которого ведется производство о применении 
принудительных мер медицинского характера, должно быть предоставлено право лично 
участвовать в судебном заседании, если его психическое состояние это позволяет. 
В данном случае учитывается мнение экспертов, участвующих при производстве психи-
атрической экспертизы и при необходимости — медицинское заключение медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

Для прекращения, изменения или продления принудительной меры медицинского 
характера необходим повод. Им является ходатайство администрации психиатриче-
ского стационара, подтвержденное медицинским заключением, а также ходатайство 
законного представителя лица, признанного невменяемым, и его защитника, лицо, 
в отношении которого применена принудительная мера медицинского характера. На 
основании указанного ходатайства суд отменяет, изменяет или продлевает избранную 
принудительную меру медицинского характера на следующие шесть месяцев (ч. 1 
ст. 445 УПК РФ). 

В случае заявления ходатайства близкими родственниками или иными заинтере-
сованными лицами суд посылает запрос о состоянии здоровья душевнобольного в тот 
орган здравоохранения, в котором содержится данное лицо. По полученному запросу 
комиссия врачей-психиатров соответствующего медицинского учреждения дает за-
ключение, которое направляется в суд. 

При рассмотрении вопроса об отмене, изменении или продлении применения 
принудительной меры медицинского характера суд должен тщательно проверять 



Глава 27. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского характера 
 

486 

обоснованность соответствующего ходатайства; выяснять результаты проведенного 
лечения; изучать условия, в которых будет находиться лицо после отмены принуди-
тельной меры медицинского характера; определять необходимость дальнейшего ме-
дицинского наблюдения и лечения. В случае, если медицинское заключение вызывает 
сомнение, то суд, как по собственной инициативе, так и по ходатайству лиц, участву-
ющих в судебном заседании, может назначить судебную экспертизу, истребовать до-
полнительные документы и допросить лицо, в отношении которого рассматривается 
вопрос о прекращении, изменении или о продлении применения принудительной ме-
ры медицинского характера, если этому не препятствует его психическое состояние. 

При отмене принудительной меры медицинского характера могут возникнуть ос-
нования, исключающие дальнейшее производство по делу. В этих случаях суд обязан 
прекратить уголовное дело.  

Применяемая принудительная мера медицинского характера прекращается или 
изменяется в случае, если психическое состояние лица изменилось настолько, что от-
падает необходимость в применении ранее избранной меры либо возникает необхо-
димость в назначении иной принудительной меры медицинского характера. Продле-
ние принудительной меры медицинского характера осуществляется при наличии 
соответствующих оснований.  

Рассмотрение вопроса о прекращении, изменении или продлении применения 
принудительной меры медицинского характера в отношении лица, которое осуждено 
за совершение в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати 
лет, и признано страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофили-
ей), не исключающим вменяемости; осуществляется по представлению учреждения 
или органа, исполняющего наказание. 

Решение о прекращении, изменении или продлении применения принудительной 
меры медицинского характера суд принимает в совещательной комнате, оформляет в 
виде постановления и оглашает в судебном заседании. Данное решение может быть об-
жаловано в апелляционном, кассационном и надзорном порядке (ч. 8 ст. 445 УПК РФ). 

По выздоровлении лица, которое заболело душевным расстройством после совер-
шения преступления, суд на основании заключения медицинского учреждения рас-
сматривает вопрос о прекращении применения данной принудительной меры меди-
цинского характера и направлении уголовного дела руководителю следственного 
органа или начальнику дознания для производства предварительного расследования 
в обычном порядке (ст. 446 УПК РФ). При этом учитываются сроки давности с мо-
мента совершения преступления (ст. 78 УК РФ).  

Если лицо заболело душевной болезнью во время отбывания наказания и было 
подвергнуто принудительной мере медицинского характера, то после выздоровления 
данного лица суд выносит решение об отмене такой меры и возобновлении исполне-
ния приговора. Время, которое лицо провело в медицинском учреждении, входит в 
срок наказания (1 день нахождения в психиатрическом стационаре засчитывается за 
1 день лишения свободы).  

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Изложите понятие принудительных мер медицинского характера. 
2. Каковы основания и условия применения принудительных мер медицинского 

характера? 
3. Раскройте понятие невменяемости лица. 
4. Укажите отличия предмета доказывания по делам о применении принуди-

тельных мер медицинского характера от предмета доказывания по обычным уголов-
ным делам. 

5. Назовите виды принудительных мер медицинского характера. 
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6. Какие виды судебно-психиатрических экспертиз Вам известны? Раскройте 
особенности их назначения и производства. 

7. Укажите особенности подследственности по делам данной категории. 
8. Назовите круг участников, обязательный по делам о применении принуди-

тельных мер медицинского характера. 
9. Каковы особенности применения мер принуждения по делам данной катего-

рии? 
10. Какие следственные действия проводятся по делам о применении принуди-

тельных мер медицинского характера? 
11. Перечислите виды решений, принимаемых следователем при окончании пред-

варительного расследования по делам данной категории. 
12. Каковы особенности судебного разбирательства по делам о применении при-

нудительных мер медицинского характера? 
13. Кто имеет право ходатайствовать о прекращении, изменении или продлении 

применения принудительной меры медицинского характера? 
14. Каков порядок прекращения, изменения и продления применения принуди-

тельной меры медицинского характера? 
15. Возможно ли привлечение лица к уголовной ответственности после примене-

ния к нему принудительной меры медицинского характера? 

Глава 28. ПРОИЗВОДСТВО О НАЗНАЧЕНИИ МЕРЫ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ 

ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: понятие, сущность и значение обращения к исполнению решения о примене-

нии меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа; размер судебного 
штрафа и как он определяется судом; порядок прекращения уголовного дела или уго-
ловного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в ви-
де судебного штрафа в ходе досудебного производства; 

Уметь: определять порядок обращения к исполнению решения о применении меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа; определять совокупность 
условий, служащих основанием для освобождения от уголовной ответственности в 
ввиду назначения судебного штрафа; 

Владеть знаниями: о порядке прекращения уголовного дела или уголовного пре-
следования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа в ходе судебного производства; о последствиях неуплаты лицом судебного 
штрафа в установленный судом срок. 

Ключевые термины: понятие судебного штрафа; порядок обращения к исполне-
нию решения о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штра-
фа; основания для освобождения от уголовной ответственности в ввиду назначения 
судебного штрафа. 

28.1. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования  
в связи с назначением меры уголовно-правового характера  

в виде судебного штрафа 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ в Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодексы Российской Федерации внесены дополнения и изменения, 
сформировавшие новый институт освобождения от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа в качестве меры уголовно-правового характера 
(ст. 76.2, гл. 15.2 УК РФ, ст. 25.1, гл. 51.1 УПК РФ).  
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Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа не 
вид наказания, а мера уголовно-правового характера. Это означает, что общие и 
специальные правила назначения наказаний к данному институту неприменимы.  

Поводом для использования положений данного института может стать постанов-
ление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого и назначе-
нии этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, выне-
сенное следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем 
с согласия прокурора.  

При производстве в суде (до момента удаления в совещательную комнату) нормы 
данного института могут быть применены и без чьего-либо ходатайства по инициати-
ве суда. 

Основанием для освобождения от уголовной ответственности служит совокуп-
ность следующих условий:  

— инкриминированное преступление должно относиться к категории небольшой 
или средней тяжести;  

— лицо должно впервые привлекаться к уголовной ответственности;  
— это лицо к моменту принятия решения должно возместить ущерб или иным 

образом загладить причиненный преступлением вред.  
При наличии совокупности этих условий суд вправе прекратить уголовное дело 

(преследование) и назначить лицу меру уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа. Закон не предусматривает в качестве условия освобождения от уголов-
ной ответственности согласие на это потерпевшего, прокурора, государственного или 
частного обвинителя, защитника.  

Указанное нереабилитирующее основание освобождения лица от уголовной ответ-
ственности является альтернативой прекращению уголовных дел за примирением сто-
рон (ст. 25 УПК РФ) и деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ). При этом лицо, совершив-
шее преступление, освобождается от уголовной ответственности, не приобретая 
судимость, а судебный штраф, налагаемый сверх предусмотренной законом обязанности 
возмещения ущерба или заглаживания причиненного преступлением вреда, в опреде-
ленной мере содержит в себе и элемент наказания за совершенное преступление. 

Кроме того изменения, внесенные в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, исключили возможность 
прекращения уголовных дел частно-публичного обвинения за примирением сторон. 
Теперь, уголовные дела о преступлениях указанной категории, совершенных после 
14.07.2016 года, например, дела о незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 
УК РФ), нанесении побоев из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 116 УК РФ), могут быть 
прекращены по нереабилитирующим основаниям только в связи с освобождением ли-
ца от уголовной ответственности с применением меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа.  

28.2. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования 
и назначения меры уголовно-правового характера в виде  

судебного штрафа в ходе досудебного производства по уголовному делу 
Уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, указанным в ста-

тье 25.1 УПК РФ, прекращается судом с назначением лицу, освобождаемому от уголов-
ной ответственности, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 
предусмотренной статьей 104.4 УК РФ. 

Если в ходе предварительного расследования будет установлено, что имеются ос-
нования, предусмотренные статьей 25.1 УПК РФ, для прекращения уголовного дела 
или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следова-
тель с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия про-
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курора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обви-
няемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении 
этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое, вме-
сте с материалами уголовного дела направляется в суд. К указанному постановлению 
прилагается информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчет-
ных документов на перечисление суммы судебного штрафа, предусмотренными законо-
дательством Российской Федерации о национальной платежной системе. 

Копия указанного постановления направляется следователем, дознавателем подо-
зреваемому, обвиняемому, потерпевшему и гражданскому истцу. 

Ходатайство, подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда или во-
енного суда соответствующего уровня либо мировым судьей, к подсудности которых 
относится рассмотрение уголовных дел соответствующей категории, по месту произ-
водства предварительного расследования в срок не позднее 10 суток со дня поступле-
ния ходатайства в суд с обязательным участием подозреваемого или обвиняемого, за-
щитника, если последний участвует в уголовном деле, потерпевшего и (или) его 
законного представителя, представителя, прокурора. Неявка без уважительных при-
чин 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 преследования. 

По результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановление, в кото-
ром указывает одно из следующих решений: 

— об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголов-
ного преследования по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 УПК РФ, и назна-
чении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа; 

— об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа с возвращением ходатайства и материалов уголовного дела 
руководителю следственного органа или прокурору, если сведения об участии лица 
в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатай-
ства о применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе 
судебного рассмотрения ходатайства, либо уголовное дело или уголовное преследова-
ние должно быть прекращено по иным основаниям. 

В постановлении о назначении лицу, в отношении которого уголовное дело или 
уголовное преследование прекращено по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 
УПК РФ, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа судья, с учетом 
материального положения указанного лица и его семьи устанавливает срок, в течение 
которого лицо обязано оплатить судебный штраф, и разъясняет ему порядок обжало-
вания постановления и последствия уклонения от уплаты судебного штрафа. Размер 
судебного штрафа определяется судьей в соответствии со статьей 104.5 УК РФ. Размер 
судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, 
предусмотренного санкцией статьи, устанавливающей ответственность за совершен-
ное преступление. В том случае, если штраф санкцией статьи не предусмотрен, размер 
судебного штрафа не может быть более 250 000 рублей. 

Постановление судьи, может быть обжаловано в вышестоящий суд в апелляцион-
ном порядке, установленном главой 45.1 УПК РФ. 

Копия постановления, вынесенного по результатам рассмотрения ходатайства о 
прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного штрафа, вручается или направляется ли-
цу, в отношении которого оно вынесено, его защитнику, потерпевшему и (или) его  
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законному представителю, представителю, а также лицу, возбудившему ходатайство, 
прокурору и судебному приставу-исполнителю. 

28.3. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования 
и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа в ходе судебного производства по уголовному делу 
Если в ходе судебного производства по уголовному делу будут установлены осно-

вания, предусмотренные статьей 25.1 УПК РФ, суд одновременно с прекращением уго-
ловного дела или уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В этих случаях суд выносит 
постановление или определение о прекращении уголовного дела или уголовного пре-
следования и о назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа, в котором указывает размер судебного штрафа, порядок и срок его 
уплаты. К указанным постановлению или определению прилагается информация, не-
обходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на пере-
числение суммы судебного штрафа, предусмотренными законодательством Россий-
ской Федерации о национальной платежной системе. 

Суд разъясняет лицу, в отношении которого прекращено уголовное дело или уго-
ловное преследование и назначена мера уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа, последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, преду-
смотренные частью второй статьи 104.4 УК РФ, а также необходимость представления 
сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 
10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.  

Обращение к исполнению решения о назначении меры уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа возлагается на вынесший решение суд. 

Решение о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа обращается к исполнению в порядке, установленном статьей 393 УПК РФ. 

Отмена решения о судебном штрафе: общие условия 
Инициирует данную процедуру судебный пристав-исполнитель: который направ-

ляет представление о неуплате штрафа в суд. В соответствии с ч. 6 ст. 103.1 Федераль-
ного закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если 
по истечении 10 календарных дней со дня окончания срока уплаты судебного штрафа 
у судебного пристава-исполнителя отсутствуют сведения об уплате должником соот-
ветствующих денежных сумм, он направляет в суд представление об отмене указанной 
меры уголовно-правового характера и о решении вопроса о привлечении лица к уго-
ловной ответственности. 

Если в поступивших материалах нет достаточных данных для рассмотрения пред-
ставления и в судебном заседании восполнить их невозможно, суд в ходе подготовки к 
его рассмотрению возвращает эти материалы для соответствующего оформления. Это 
положение разъяснено в п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 де-
кабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении 
приговора». 

Решение об отмене судебного штрафа суд принимает по общим правилам произ-
водства по исполнению приговора. В судебном заседании, по смыслу ст. 399 УПК РФ, 
участвуют судебный пристав-исполнитель, который вынес представление о неуплате 
штрафа, лицо, не уплатившее судебный штраф, его защитник, если он имеется, закон-
ный представитель и прокурор. 

Данные лица должны быть извещены о дате, времени и месте судебного заседания 
не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Допускается участие этих лиц в су-
дебном заседании посредством видеоконференц-связи. 

Участники данного производства вправе знакомиться с представленными в суд 
материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать 
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объяснения, представлять документы. Вероятно, неявка указанных лиц не препят-
ствует рассмотрению данного вопроса. Предметом исследования в судебном заседании 
могут стать доказательства в виде справок, характеристик, иных документов, которые 
могут подтвердить причины неуплаты штрафа, данные о личности лица, не уплатив-
шего штраф (семейное положение, уровень дохода, место работы и т. д.). 

На практике могут возникнуть ситуации, когда лицо не только не уплачивает су-
дебный штраф, но и скрывается, его местонахождение неизвестно. Представляется, 
что в этих случаях возможна заочная отмена судебного штрафа, а после возобновления 
производства по уголовному делу дознаватель, следователь получат возможность 
объявить подозреваемого, обвиняемого в розыск и задержать его при обнаружении 
(ст. 210 УПК РФ). 

Судебное заседание должно начинаться с изложения представления о неуплате 
штрафа. Затем суд исследует представленные материалы, выслушивает объяснения 
лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего выносит поста-
новление. 

Предметом судебного разбирательства в данном случае будет установление осно-
ваний для отмены постановления (определения) суда о прекращении уголовного пре-
следования и применении судебного штрафа. Таким основанием является неуплата 
судебного штрафа в установленный судом срок без уважительных причин. 

В соответствии с п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 
2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания 
и порядок освобождения от уголовной ответственности» (далее — Постановление 
Пленума № 19) уважительными причинами неуплаты судебного штрафа могут счи-
таться такие появившиеся после вынесения постановления о прекращении уголовно-
го дела или уголовного преследования обстоятельства, вследствие которых лицо ли-
шено возможности выполнить соответствующие действия (например, нахождение на 
лечении в стационаре, утрата заработка или имущества ввиду обстоятельств, которые 
не зависели от этого лица). 

При рассмотрении вопроса об отмене судебного штрафа суд должен установить, 
что лицо сознательно, без уважительных причин не оплачивает штраф и не предпри-
нимает никаких мер к тому, чтобы его уплатить. Соответственно суд исследует дока-
зательства, подтверждающие факт неуплаты лицом штрафа в установленный срок без 
уважительных причин. 

По смыслу данного вида производства суд может, как удовлетворить представле-
ние судебного пристава-исполнителя, так и отказать в его удовлетворении, если при-
знает причину неуплаты штрафа уважительной. 

Анализируя проблемы, которые могут возникнуть при исполнении судебного ре-
шения о применении штрафа в качестве иной меры уголовно-правового характера 
предлагается расширить круг решений, принимаемых в ходе производства по испол-
нению данной меры и включить в него возможность применения судом отсрочки или 
рассрочки уплаты штрафа лицом, не оплачивающим штраф по уважительным причи-
нам. Видится, что не существует причин, «кроме сугубо формальных, которые оправ-
дывали бы запрет на отсрочку или рассрочку уплаты штрафа лицом, освобожденным 
от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ и не оплачивающим штраф 
по уважительным причинам». 

Среди возможных оснований для отсрочки либо рассрочки уплаты штрафа уче-
ные также называют различного рода исключительные обстоятельства (стихийное 
бедствие, резко ухудшившееся состояние здоровья, несчастный случай, травма на 
производстве). Думается, это разумное предложение. Закон не устанавливает грани-
цы срока, который суд может установить для уплаты данного штрафа. Как показыва-
ет анализ судебной практики, суды назначают различные сроки для уплаты штрафа: 
от 10 до 60 дней. 
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Как представляется, 10-дневного срока недостаточно в случае, например, болезни 
лица, в отношении которого принято решение, и иных обстоятельств. 

Введение отсрочки или рассрочки уплаты судебного штрафа создаст дополни-
тельные условия для эффективного применения данного института. Предполагается, 
что решение об отсрочке или рассрочке уплаты штрафа суд может принять как по хо-
датайству сторон, так и по своей инициативе при наличии к тому оснований, если они 
выясняются в ходе производства по представлению судебного пристава-исполнителя 
об отмене судебного штрафа. 

Закон предписывает при отмене постановления о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования и назначении судебного штрафа направлять материа-
лы руководителю следственного органа или прокурору для дальнейшего производ-
ства в общем порядке (ст. 446.5 УПК РФ). Однако, в силу логики уголовно-
процессуального закона дело должно возвращаться на тот этап производства, вовремя 
которого была инициирована процедура применения судебного штрафа. Если соответ-
ствующее постановление суд вынес в порядке ст. 446.3 УПК РФ (то есть когда основа-
ния для прекращения установлены в ходе судебного заседания), он отменяет данное 
постановление и продолжает рассмотрение дела в общем порядке (п. 25.9 Постановле-
ния Пленума № 19). 

Существует вероятность возникновения вопроса о том, какое решение должен 
принять суд, если штраф уплачивается после истечения установленного срока для его 
уплаты, либо после отмены постановления о применении судебного штрафа. Пред-
ставляется, что производство по отмене данного постановления нужно прекратить, 
если штраф уплачен до начала рассмотрения данного дела в судебном заседании. 
В случаях, когда документы, подтверждающие уплату штрафа, оказываются в распо-
ряжении суда уже в судебном заседании, в удовлетворении представления судебного 
пристава-исполнителя может быть отказано. 

Аналогичным образом, должно прекращаться и апелляционное производство по 
данному вопросу, если штраф выплачен, хоть и с просрочкой, но до вступления в силу 
решения об отмене судебного штрафа. А, прокурор, руководитель следственного орга-
на, судья при поступлении к ним материалов уголовного дела в порядке ст. 446.5 УПК 
РФ могут отказать в возобновлении расследования или рассмотрения дела с учетом 
выплаченного штрафа. Момент, после которого прекращение данного производства 
становится невозможным, определяется с начала возобновления производства по 
данному делу в общем порядке. Исключая возможность прекращения данного произ-
водства ввиду уплаты судебного штрафа после него, думается, что «иначе у подозрева-
емого, обвиняемого, подсудимого сохранялась бы возможность манипулировать осу-
ществлением производства по уголовному делу, что противоречит назначению 
уголовного судопроизводства». Однако УПК РФ не предусматривает возможности пре-
кращения данного вида производства после уплаты штрафа по истечении установлен-
ного судом срока его уплаты. 

Разрешение данной проблемы видится в следующем. Прекратить производство по 
отмене штрафа, если он уплачен с просрочкой, суд может, когда просрочка вызвана 
причинами, которые он признал уважительными. Такое прекращение возможно до 
того, как суд принял решение по существу представления судебного пристава-
исполнителя. Если штраф, не оплаченный ранее по уважительным причинам, лицо не 
уплачивает до принятия судом решения по представлению, суд выносит постановле-
ние (определение) об отсрочке либо рассрочке уплаты такого штрафа. 

Если принять возможность прекращения производства по делу после уплаты про-
сроченного штрафа без уважительных причин, то, создаются условия для возможного 
злоупотребления при уплате штрафа лицами, которым он назначен и, подрывается 
базовая идея, заложенная в институт прекращения уголовного преследования с при-
менением судебного штрафа. Смысл данного института заключается в социальном 
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компромиссе, который возможен лишь в случае добровольного возмещения ущерба 
или заглаживания причиненного преступлением вреда (ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ) лицом, 
его совершившим, и его согласием на прекращение его уголовного преследования и 
уплату судебного штрафа. 

Отказ лица уплатить штраф в установленный судом срок, а равно ненадлежащее 
исполнение данной обязанности без уважительных причин свидетельствуют о несо-
блюдении лицом условий прекращения уголовного преследования в отношении него. 
Это подрывает идею социального компромисса, заложенную в основу правового регу-
лирования применения судебного штрафа. 

Думается, что отказ от надлежащего исполнения обязанности по уплате судебного 
штрафа, выраженный в том числе в просрочке его уплаты без уважительных причин, 
должен влечь за собой и отказ государства от данного компромиссного способа разре-
шения уголовно-правового спора и дальнейшее осуществление производства по делу в 
общем порядке. С момента отмены судебного решения о применении штрафа лицо 
освобождается от обязанности его уплачивать и приобретает статус обвиняемого (по-
дозреваемого). 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Каковы основания прекращения уголовного дела или уголовного преследования 

в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа? 
2. Разъясните порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследова-

ния в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа в ходе досудебного производства. 

3. Разъясните порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследова-
ния в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа в ходе судебного производства. 

4. Определите порядок обращения к исполнению решения о применении меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

5. Сформулируйте совокупность условий, служащих основанием для освобождения 
от уголовной ответственности ввиду назначения судебного штрафа. 

6. Каковы последствия неуплаты лицом судебного штрафа в установленный судом 
срок? 

7. Каков размер судебного штрафа и как он определяется судом? 

Глава 29. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 

В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: понятие и сущность отдельных категорий лиц в уголовном судопроизвод-

стве:  
Уметь: применять уголовно-процессуальный закон при решении вопроса о примене-

нии мер процессуального принуждения в отношении отдельных категорий лиц: 
Владеть знаниями: о порядке особого производства по делам в отношении от-

дельных категорий лиц. 
Ключевые термины: иммунитет; отдельные категории лиц; неприкосновенность. 

29.1. Понятие и основания особого производства  
по делам в отношении отдельных категорий лиц 

Задачи производства по делам в отношении отдельных категорий лиц предопреде-
ляются назначением уголовного судопроизводства и его реализацией при расследовании 
данной категории дел. Реализация положений ст. 6 УПК РФ при особом производстве  
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по делам в отношении отдельных категорий лиц не исключает решения частных за-
дач, свойственных только для данной стадии уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации предусматри-
вает наличие свидетельского иммунитета, дипломатической неприкосновенности (ч. 2 
ст. 3 УПК РФ), а также особенностей производства по уголовным делам в отношении 
отдельных категорий лиц, предусмотренных разделом XVII «Особенности производ-
ства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц». К числу таковых 
относятся члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы; депутаты за-
конодательного (представительного) органа государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местного самоуправления и др. 

Складывающиеся уголовно-процессуальные отношения по отдельным категориям 
лиц могут быть охарактеризованы понятием «уголовно-процессуальные иммунитеты 
и привилегии», в силу которых: 

1) отдельные лица освобождаются от исполнения некоторых процессуальных обя-
занностей; 

2) для некоторых категорий лиц устанавливаются особые гарантии обоснованно-
сти применения к ним мер процессуального принуждения или привлечения к ответ-
ственности. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 
должностных лиц, получившие закрепление в УПК РФ, можно определить как совокуп-
ность исключительных юридических норм, регулирующих особое условие и порядок 
возбуждения уголовного дела, привлечения к уголовной ответственности и производ-
ства по делу в отношении либо с участием определенной законом категории граждан, 
включающий необходимость получения разрешений определенных инстанций на про-
ведение в отношении этих лиц всех или некоторых процессуальных действий.  

Служебный иммунитет не означает приобретение такими лицами личных выгод, 
но составляет гарантию эффективности выполнения ими важнейших государствен-
ных и общественных функций. Своим непосредственным юридическим основанием он 
имеет не принцип равенства граждан, а другие правовые принципы — независимости 
судей, разделения властей и др. 

Назначение особенностей производства по уголовным делам в отношении отдель-
ных категорий лиц состоит в том, что законодатель, исходя из той роли, которую 
определенные лица играют в государстве и обществе, в целях обеспечения их непре-
рывной и бесперебойной деятельности, повышения независимости, а также для охра-
ны нравственных и моральных ценностей установил особые процедуры привлечения 
их к уголовной ответственности. 

Служебный иммунитет для различных категорий лиц имеет разный объем и мо-
жет распространять свое действие на различные правовые отрасли. В соответствии с 
положениями гл. 52 УПК РФ ограниченный служебный иммунитет предоставлен 
названным в ней лицам. Производство в отношении этих лиц представляет собой об-
щий порядок уголовного судопроизводства с изъятиями и дополнительными процес-
суальными гарантиями. Это в основном должностные лица государственных органов, 
деятельность которых требует особых гарантий их независимости или самостоятель-
ности, однако особый порядок производства действует и в отношении адвокатов, ко-
торые состоят на службе в негосударственной организации. 

Рассматриваемый особый порядок следует отличать от особой процедуры ведения 
уголовного процесса в отношении лиц, пользующихся международным (дипломатиче-
ским, консульским и т. д.) иммунитетом, который предоставлен им, в первую очередь, 
международным правом и в целом отличается еще большим объемом изъятий из ор-
динарного 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 УПК РФ): 
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1) члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, депутата законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица органа местного самоуправления; 

2) судьи Конституционного Суда Российской Федерации, судьи федерального суда 
общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, мирового судьи и судьи 
конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, присяжного или 
арбитражного заседателя в период осуществления им правосудия; 

3) Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и ауди-
торов Счетной палаты Российской Федерации; 

4) Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 
5) Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномо-

чий, а также кандидата в Президенты Российской Федерации; 
6) прокурора; 
6.1) Председателя Следственного комитета Российской Федерации; 
6.2) руководителя следственного органа; 
7) следователя; 
8) адвоката; 
9) члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего 

голоса; 
10) зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы, зареги-

стрированного кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Процессуальный иммунитет указанных лиц обусловлен в ряде случаев наличием 
их особого правового статуса и базируется на нормах международного права, Консти-
туции России и федеральном законодательстве. 

Реализация положений уголовно-процессуального закона в отношении перечис-
ленных лиц осуществляется с учетом статусного законодательства, регламентирую-
щего правомочия, функции и меры защиты их неприкосновенности. 

Следует отметить, что гл. 52 УПК РФ устанавливаются особенности производства в 
отношении отдельных категорий лиц, касающиеся лишь тех ситуаций, когда перечис-
ленные лица привлекаются к ответственности, то есть получают правовое положение 
подозреваемого или обвиняемого. Особенности их участия в уголовном судопроизвод-
стве в качестве иных участников процесса определяются другими нормами либо не 
оговариваются вообще. В частности, ч. 3 ст. 56 УПК РФ устанавливает, кто не может 
быть допрошен в качестве свидетеля: 

1) судья, присяжный заседатель — об обстоятельствах уголовного дела, которые 
стали им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу; 

2) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого — об обстоятельствах, став-
ших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в 
связи с ее оказанием, за исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля 
ходатайствует адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого с согласия и в интере-
сах подозреваемого, обвиняемого; 

3) адвокат — об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием 
юридической помощи, за исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля 
ходатайствует адвокат с согласия лица, которому он оказывал юридическую помощь; 

4) священнослужитель — об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди; 
5) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия — об 

обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих 
полномочий; 

6) должностное лицо налогового органа — об обстоятельствах, которые стали ему 
известны в связи с предоставленными сведениями, содержащимися в специальной 
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декларации, представленной в соответствии с Федеральным законом «О доброволь-
ном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
и (или) прилагаемых к ней документах и (или) сведениях; 

7) арбитр (третейский судья) — об обстоятельствах, ставших ему известными в 
ходе арбитража (третейского разбирательства).  

Но эти положения теряют актуальность при осуществлении уголовного преследо-
вания в отношении указанных лиц, поскольку в этом случае у них появляется возмож-
ность вообще не давать показания. 

Уголовное судопроизводство в отношении данных категорий лиц ведется в соот-
ветствии с общими требованиями уголовно-процессуального закона. Дополнительные 
процессуальные гарантии установлены для производства следующих видов процессу-
альных и следственных действий:  

— возбуждение уголовного дела;  
— задержание;  
— избрание меры пресечения в виде заключения под стражу;  
— проведение следственных действий, ограничивающих конституционные права 

и свободы личности — обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфную 
корреспонденцию, прослушивание телефонных и иных переговоров;  

— направление уголовного дела в суд;  
— определение подсудности уголовного дела. 

29.2. Особенности возбуждения уголовного дела  
в отношении отдельных категорий лиц 

Согласно ч. 2 ст. 447 УПК РФ, порядок производства по уголовным делам в отноше-
нии лиц, указанных в ч. 1 данной статьи, устанавливается с изъятиями, предусмотрен-
ными гл. 52. 

Применительно к рассматриваемому вопросу исключения касаются порядка воз-
буждения уголовного дела, привлечения лица в качестве обвиняемого, изменения об-
винения, влекущего ухудшение его положения. 

Кроме того, ряд изъятий содержится в правовых нормах, расположенных вне гл. 52 
УПК РФ. Это правила, устанавливающие специальные основания отказа в возбуждении 
уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного преследования (ч. 1 
ст. 24, ч. 1 ст. 27), а также определяющие подследственность уголовных дел данной 
категории (ч. 2 ст. 151). 

Рассмотрение и разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении 
определенного лица либо о привлечении его в качестве обвиняемого (если уголовное 
дело было возбужденно в отношении другого лица или по факту совершения деяния) 
осуществляется согласно п. 1‒14 ч. 1 ст. 448 УПК РФ в особом порядке. 

В первую группу входят члены Совета Федерации и депутаты Государственной Ду-
мы. Возбуждение уголовных дел в отношении данной категории лиц характеризуется 
тремя особенностями: 

— решение о возбуждении уголовного дела может принять только одно долж-
ностное лицо — Председатель Следственного комитета РФ; 

— основанием такого решения может служить только представление Генераль-
ного прокурора Российской Федерации; 

— для возбуждения уголовного дела требуется согласие соответственно Совета 
Федерации или Государственной Думы (п. 1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ). 

Во вторую группу входят Генеральный прокурор Российской Федерации и Предсе-
датель Следственного комитета Российской Федерации. Возбуждение уголовных дел в 
отношении данной категории лиц характеризуется тремя особенностями: 
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— решение о возбуждении уголовного дела в отношении Генерального прокуро-
ра РФ может принять Председатель Следственного комитета РФ, а в отношении Пред-
седателя Следственного комитета Российской Федерации — исполняющий обязанно-
сти Председателя Следственного комитета РФ; 

— основанием такого решения может служить заключение коллегии, состоящей 
из трех судей Верховного суда Российской Федерации, о наличии в действиях данного 
лица признаков преступления; 

— для возбуждения уголовного дела требуется представление Президента Рос-
сийской Федерации (п. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ). 

В третью группу входят судьи Конституционного суда Российской Федерации. 
Возбуждение уголовных дел в отношении данной категории лиц характеризуется сле-
дующими особенностями: 

— решение о возбуждении уголовного дела может принять только одно долж-
ностное лицо — Председатель Следственного комитета Российской Федерации; 

— для возбуждения уголовного дела требуется согласие Конституционного Суда 
Российской Федерации (п. 3 ч. 1 ст. 448 УПК РФ). 

В четвертую группу входят судьи Верховного Суда Российской Федерации, касса-
ционного суда общей юрисдикции, апелляционного суда общей юрисдикции, верхов-
ного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значе-
ния, суда автономной области и суда автономного округа, федерального арбитражного 
суда, военного суда, районного суда, мирового судьи. 

Возбуждение уголовных дел в отношении данной категории лиц характеризуется 
особенностями: 

— решение о возбуждении уголовного дела может принять только одно долж-
ностное лицо — Председатель Следственного комитета РФ; 

— для возбуждения уголовного дела требуется согласие Высшей квалификаци-
онной коллегии судей Российской Федерации (п. 4 ч. 1 ст. 448 УПК РФ). 

К пятой группе можно отнести судей конституционного (уставного) суда субъекта 
Российской Федерации. Возбуждение уголовных дел в отношении данной категории 
лиц характеризуется двумя особенностями: 

— решение о возбуждении уголовного дела может принять только одно долж-
ностное лицо — Председатель Следственного комитета РФ; 

— для возбуждения уголовного дела требуется согласие соответствующей ква-
лификационной коллегии судей (п. 5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ). 

В следующую, шестую группу можно объединить депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, возбуждение уголовного дела в отношении которых допускается лишь по реше-
нию руководителя следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту Рос-
сийской Федерации (п. 9 ч. 1 ст. 448 УПК РФ). 

В седьмую группу включены все лица, особый порядок возбуждения уголовного де-
ла в отношении которых выражается только в том, что решение о таком возбуждении 
может быть принято должностным лицом — Председателем Следственного комитета 
РФ. Это: 

— председатель Счетной Палаты РФ, его заместители и аудиторы Счетной пала-
ты РФ (п. 6 ч. 1 ст. 448 УПК РФ); 

— Уполномоченный по правам человека в РФ (п. 7 ч. 1 ст. 448 УПК РФ); 
— Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, а также канди-

дат в Президенты РФ (п. 8 ч. 1 ст. 448 УПК РФ). 
Восьмую группу представляют депутаты, члены выборного органа местного само-

управления, выборные должностные лица органа местного самоуправления, возбуж-
дение уголовного дела в отношении которых допускается лишь по решению руково-
дителя следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту федерации 
(п. 11 ч. 1 ст. 448 УПК РФ). 
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В девятую группу входят члены избирательной комиссии, комиссии референдума с 
правом решающего голоса, возбуждение уголовного дела в отношении которых допус-
кается лишь по решению руководителя следственного органа Следственного комитета 
РФ, а также члены Центральной избирательной комиссии РФ с правом решающего го-
лоса, председатель избирательной комиссии субъекта федерации, возбуждение уго-
ловного дела в отношении которых допускается лишь по решению Председателя 
Следственного комитета РФ (п. 12 ч. 1 ст. 448 УПК РФ).  

К десятой группе относятся зарегистрированные кандидаты в депутаты Государ-
ственной Думы, возбуждение уголовного дела в отношении которых допускается в 
соответствии со ст. 146 и 171 УПК РФ лишь с согласия Председателя Следственного 
комитета РФ, а в отношении зарегистрированных кандидатов в депутаты законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта федерации — 
в соответствии со ст. 146 и 171 УПК РФ с согласия руководителя следственного органа 
Следственного комитета РФ по субъекту федерации (п. 13 и 14 ч. 1 ст. 448 УПК РФ). 

И, наконец, к одиннадцатой группе относятся: прокуроры района, города, прирав-
ненные к ним прокуроры, руководители и следователи следственного органа по райо-
ну, городу, а также адвокаты, особенность возбуждения уголовного дела, в отношении 
которых заключается в том, что решение о таком возбуждении во всех случаях прини-
мает руководитель следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту фе-
дерации, а в отношении вышестоящих прокуроров, руководителей и следователей 
вышестоящих следственных органов — Председатель Следственного комитета РФ 
(п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ). 

В случае возбуждения уголовного дела в отношении Президента Российской Феде-
рации, прекратившего исполнение своих полномочий, Председатель Следственного 
комитета в течение 3-х суток направляет в Государственную Думу представление о 
лишении указанного лица неприкосновенности. В случае принятия Государственной 
Думой решения о даче согласия на этот акт, оно вместе с представлением Председате-
ля Следственного комитета в течение 3-х суток направляется в Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. Решение Совета Федерации о лишении 
неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение 
своих полномочий, принимается в срок не позднее 3-х месяцев со дня вынесения соот-
ветствующего постановления Государственной Думы, о чем в течение 3-х суток изве-
щается Председатель Следственного комитета. Решение Государственной Думы об 
отказе в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента Российской Фе-
дерации, прекратившего исполнение своих полномочий, либо решение Совета Феде-
рации об отказе в лишении неприкосновенности указанного лица влечет за собой пре-
кращение уголовного преследования в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 

Не допускается возбуждение в отношении судьи уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ, в случае, если соответствующий су-
дебный акт, вынесенный этим судьей или с его участием, вступил в законную силу и 
не отменен в установленном процессуальным законом порядке как неправосудный. 

Учитывая специфику рассматриваемого вопроса, необходимо обратить внимание 
на такую меру процессуального принуждения, как временное отстранение от должно-
сти. Так, в случае привлечения должностного лица в качестве подозреваемого или об-
виняемого и при необходимости его временного отстранения от должности следова-
тель с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия 
прокурора возбуждает перед судом по месту производства предварительного рассле-
дования соответствующее ходатайство (1 и 2 ст. 114 УПК РФ). В течение 48-ми часов с 
момента поступления ходатайства судья выносит постановление о временном отстра-
нении подозреваемого или обвиняемого от должности или об отказе в этом. Исключе-
нием является случай привлечения в качестве обвиняемого, указанный в ч. 5 ст. 114 
УПК РФ. Значение данной меры процессуального принуждения состоит в том, что ее 
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применение позволяет устранить противодействие должностного лица осуществле-
нию производства по делу. 

К числу вопросов, связанных с возбуждением уголовного дела либо привлечением 
в качестве обвиняемого отдельных категорий лиц, необходимо отнести и особенности 
возникновения у них права на реабилитацию. Согласно п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ такое 
право появляется у подозреваемого или обвиняемого, уголовное преследование в от-
ношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 
ст. 24 и п. 1, 4‒6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. При этом в п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ речь идет о том, что 
уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит 
прекращению в случае отсутствия согласия суда на возбуждение уголовного дела или 
на привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в п. 1‒5, 9 и 10 ч. 1 
ст. 448 УПК РФ. 

29.3. Особенности применения мер процессуального принуждения  
в отношении отдельных категорий лиц  

и производства следственных действий с их участием 
Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает ограниченный пе-

речень мер процессуального принуждения, применяемых к лицам, обладающим про-
цессуальным иммунитетом. 

В соответствии со ст. 449 УПК РФ член Совета Федерации, депутат Государствен-
ной Думы, судья федерального суда, мировой судья, прокурор, Председатель Счетной 
палаты РФ, его заместитель и аудитор Счетной палаты, Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации, Президент Российской Федерации, прекративший 
исполнение своих полномочий, задержанные по подозрению в совершении преступле-
ния в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ, должны быть освобождены немедленно 
после установления их личности. 

Исключением из перечня оснований, изложенных в ст. 91 УПК РФ, по которым ука-
занные лица могут быть задержаны по подозрению в совершении преступления и 
должны быть немедленно освобождены при установлении их личности, является за-
держание указанных лиц на месте совершения преступления согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 
УПК РФ (когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно 
после его совершения).  

В случае задержания на месте преступления Уполномоченного по правам человека 
в РФ лицо, произведшее задержание, обязано немедленно уведомить Государственную 
Думу, которая должна принять решение о необходимости данной процессуальной ме-
ры или ее нецелесообразности. 

Избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу, а также обыск (за 
исключением задержания на месте преступления), выемка, наложение ареста на поч-
тово-телеграфную корреспонденцию, прослушивание телефонных и иных перегово-
ров в отношении лиц, обладающих процессуальным иммунитетом, производятся в со-
ответствии со ст. 448 УПК РФ в порядке, установленном гл. 13 и 25 УПК РФ. 

Судебное решение об избрании в отношении судьи Конституционного суда РФ, судей 
иных судов в качестве меры пресечения заключения под стражу исполняется с согласия 
соответственно Конституционного суда РФ или квалификационной коллегии судей. 

Судебное решение об избрании в отношении члена Совета Федерации, депутата 
Государственной Думы, Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномо-
чий, Уполномоченного по правам человека в РФ в качестве меры пресечения заключе-
ния под стражу или о производстве обыска исполняется с согласия соответственно 
Совета Федерации или Государственной Думы. 

Мотивированное решение Конституционного суда, квалификационной коллегии 
судей о даче согласия на избрание в отношении судьи в качестве меры пресечения  
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заключения под стражу или о производстве обыска принимается в срок не позднее  
5-ти суток со дня поступления представления Председателя Следственного комитета 
РФ и соответствующего судебного решения. 

Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под 
стражу может быть возбуждено следователем или дознавателем в отношении зареги-
стрированного кандидата в депутаты Государственной Думы, кандидата в Президен-
ты Российской Федерации с согласия Председателя Следственного комитета РФ,  
а в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъекта федерации — с согласия ру-
ководителя следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту федерации 
(ст. 450 УПК РФ). 

Следует учитывать также, что не допускается привод, личный досмотр прокурора 
и следователя, досмотр их вещей и используемого ими транспорта, за исключением 
случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности 
других лиц, а также при задержании на месте преступления (ч. 2 ст. 42 Федерального 
закона «О прокуратуре»). 

Следственные и иные процессуальные действия, осуществляемые, в соответствии 
с УПК РФ, не иначе как на основании судебного решения, в отношении лица, указанно-
го в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, если уголовное дело в отношении него не было возбуждено 
или такое лицо не было привлечено в качестве обвиняемого, производятся с согласия 
суда, указанного в ч. 1 ст. 448 УПК РФ. 

29.4. Направление уголовного дела в суд и его рассмотрение 
в отношении отдельных категорий лиц 

Общий порядок направления уголовного дела в суд регламентируется ст. 222 УПК 
РФ. Изъятия из этой статьи устанавливает ст. 451 УПК РФ. Из всех категорий лиц, ука-
занных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, регламентирующий особый порядок производства по 
уголовным делам, исключение составляют члены Совета Федерации и депутаты Госу-
дарственной Думы. 

В случае, когда уголовное дело было возбуждено либо привлечение лица в каче-
стве обвиняемого состоялось в порядке, установленном ст. 448 УПК РФ, после оконча-
ния предварительного расследования уголовное дело в отношении такого лица, 
направляется в суд, которому оно подсудно в соответствии с подсудностью, установ-
ленной ст. 31‒36 УПК РФ. 

После окончания предварительного расследования ведущий его следователь со-
ставляет обвинительное заключение и утверждает его у соответствующего прокурора. 
Последний направляет обвинительное заключение Председателю Следственного ко-
митета РФ для того, чтобы тот направил ходатайство о даче согласия о направлении 
уголовного дела в суд соответственно в отношении члена Совета Федерации — в верх-
нюю, а в отношении депутата Государственной Думы — в нижнюю палату Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. Решение палат о направлении или не направ-
лении уголовного дела в суд является основанием для передачи уголовного дела в 
соответствующий суд или о прекращении уголовного дела в соответствии с п. 6 ч. 1 
ст. 27 УПК РФ. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Понятие и основания особого производства по делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 
2. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий 

лиц. 



Раздел IV. Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел 

3. В чем состоит назначение особенностей производства по уголовным делам в от-
ношении отдельных категорий лиц? 

4. Сравните порядок принятия решений о возбуждении уголовного дела, о привле-
чении в качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу в отношении судьи Верховного Суда Российской Федерации и следователя ор-
ганов внутренних дел. 

5. Особенности применения мер процессуального принуждения в отношении от-
дельных категорий лиц и производства следственных действий с их участием. 

6. Направление уголовного дела в суд и его рассмотрение в отношении отдельных
категорий лиц. 
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Раздел V. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ 
В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Глава 30. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: понятие, задачи и значение международного сотрудничества в сфере уголов-

ного судопроизводства, его виды; основания, условия и процессуальный порядок оказания 
международной правовой помощи по уголовным делам; основания, условия и процессуаль-
ный порядок выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора; процес-
суальный порядок передачи лиц, осуждённых к лишению свободы, для отбывания наказа-
ния в государстве своего гражданства; правила производства по признанию и 
исполнению решений судов иностранных государств в части конфискации находящихся 
на территории Российской Федерации доходов, полученных незаконным путём; 

Уметь: сопоставлять положения уголовно-процессуального законодательства и 
международных договоров, регламентирующие вопросы международного сотрудниче-
ства в сфере уголовного судопроизводства и определять те из них, которые подлежат 
применению в конкретной ситуации; различать правила легализации процессуальных 
документов, составленных компетентными органами иностранного государства, и пра-
вила, обусловливающие допустимость доказательств, полученных на его территории; 

Владеть знаниями: о содержании и форме запросов о международной правовой 
помощи по уголовным делам, запросов о выдаче лица для осуществления уголовного 
преследования или исполнения приговора; о процессуальном порядке рассмотрения и 
разрешения вопросов о передаче лица, осуждённого к лишению свободы, для отбывания 
наказания в государстве, гражданином которого оно является, о процессуальном по-
рядке признания и исполнения решения суда иностранного государства в части конфис-
кации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных пре-
ступным путём.  

Ключевые термины: международное сотрудничество в сфере уголовного судопро-
изводства; процессуальный порядок оказания международной правовой помощи; выдача 
лица для уголовного преследования или исполнения приговора; запрос о международной 
правовой помощи по уголовным делам. 

30.1. Понятие, задачи и виды международного сотрудничества 
в сфере уголовного судопроизводства 

Интернационализация преступности и активизация миграционных процессов, 
особенно между странами СНГ, актуализировали потребность развития международ-
ного сотрудничества по уголовным делам.  

Одной из задач такого сотрудничества является обеспечение достижения целей уго-
ловного процесса по уголовному делу, находящемуся в производстве компетентных ор-
ганов одного государства, когда лица, участвующие в этом уголовном деле, или предме-
ты, необходимые для правильного его разрешения, находятся на территории другого 
государства. Другая задача — обеспечение привлечения к уголовной ответственности 
лица, совершившего преступление в данном государстве и покинувшем его территорию, 
если оно не может быть выдано государством пребывания. Третья задача — реализация 
права лица, осужденного за совершение преступления судом иностранного государства 
к лишению свободы, отбывать наказание в стране своего гражданства. 

В 90-е годы 20-го столетия Россия ратифицировала ряд международных конвен-
ций и заключила значительное число двусторонних международных договоров и со-
глашений, регламентирующих вопросы международного сотрудничества по уголов-
ным делам.  
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В 1996 году Президент Российской Федерации издал Указ «Об участии Российской 
Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции — Ин-
терпола», а Правительство Российской Федерации утвердило Положение о Нацио-
нальном Центральном Бюро Интерпола. Бюро входит в структуру МВД РФ и занимает-
ся учётом информации о международных преступлениях и преступниках, о 
незаконном обороте наркотиков и оружия, о фальшивомонетничестве, о незаконном 
отмывании денег и т. д., обеспечивает взаимодействие органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации с полицией других государств и Генеральным секретариатом Ин-
терпола, является координационным центром правоохранительных органов Россий-
ской Федерации при выходе их деятельности на уровень международных отношений. 

УПК РФ 2001 года содержит Часть пятую под названием «Международное сотруд-
ничество в сфере уголовного судопроизводства». 

Кроме этого, для России основную правовую базу международного сотрудничества 
в сфере уголовного судопроизводства составляют Конституция Российской Федера-
ции; Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 
20.04.1959 г. (далее — Европейская конвенция о правовой помощи), ратифицирован-
ная Федеральным законом РФ от 25.10.1999 г., Дополнительный протокол к этой кон-
венции принят 17.03.1978 г.; Европейская конвенция о выдаче от 13.12.1957 г., рати-
фицированная Федеральным законом РФ от 25.10.1999 г. одновременно с 
Дополнительным протоколом от 15.10.1975 г. и Вторым дополнительным протоколом 
от 17.03.1978 г.; Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам, заключенная государствами-членами СНГ 
22.01.1993 г. в Минске, ратифицированная Федеральным законом от 04.08.1994, полу-
чившая в научной и учебной литературе наименование Минской конвенции; Конвен-
ция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в го-
сударстве, гражданами которого они являются (Берлин, 19 мая 1978 г.); двусторонние 
договоры Российской Федерации, регламентирующие вопросы правовой помощи 
и других форм международного сотрудничества по уголовным делам; межведом-
ственные соглашения по вопросам международного сотрудничества в сфере борьбы с 
преступностью.  

Помимо международного договора и международного соглашения основу между-
народного сотрудничества по уголовным делам составляет принцип взаимности. 
В соответствии с УПК РФ принцип взаимности подтверждается письменным обяза-
тельством соответствующего государственного органа. В зависимости от вида содей-
ствия, об оказании которого направляется запрос, УПК РФ указывает на различные 
государственные органы, полномочные направлять запрос на основе принципа взаим-
ности и давать соответствующие обязательства. Так, принцип взаимности в производ-
стве отдельных процессуальных действий, направленных на получение доказательств, 
в силу ст. 453 УПК РФ подтверждается письменным обязательством Верховного Суда 
РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства 
внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ или Генеральной прокура-
туры РФ. Принцип взаимности при экстрадиции, т. е. выдаче лица, находящегося на 
территории иностранного государства, в целях уголовного преследования или испол-
нения приговора в силу ст. 460 УПК РФ может подтверждаться письменным обяза-
тельством только Генерального прокурора РФ.  

Исходя из правовых положений, содержащихся в вышеуказанных источниках, 
международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства можно опреде-
лить как основанную на нормах международного права и принципе взаимности дея-
тельность компетентных органов одного государства по исполнению запросов (пред-
ставлений, обращений, поручений) другого государства о совершении процессуальных 
и иных предусмотренных нормами международного и внутригосударственного права 
действий, необходимых для достижения задач уголовного процесса по уголовному делу, 
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находящемуся в производстве компетентных органов запрашивающего государства 
(собирание доказательств, экстрадиция и др.), а также для реализации права лица на 
отбывание наказания в государстве, гражданином которого оно является. Федераль-
ным законом от 05.12.2017 № 387-ФЗ в УПК РФ введена Глава 55.1, регламентирующая 
производство по признанию и исполнению решений судов иностранных государств 
в части конфискации доходов, полученных преступным путём.  

По смыслу УПК РФ международная правовая помощь по уголовным делам является 
одним из видов международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизвод-
ства. Под международной правовой помощью УПК РФ понимает производство след-
ственных или иных процессуальных действий по запросу иностранного государства, 
направленных на получение доказательств (ст. 453, 455, 457). 

Минская конвенция в понятие правовой помощи помимо процессуальных дей-
ствий по собиранию доказательств включает также исполнение запросов об осу-
ществлении уголовного преследования и возбуждении уголовного дела, а равно выда-
чу лица в целях привлечения его к уголовной ответственности или исполнения, 
вынесенного в отношении него приговора. Европейская конвенция о правовой помо-
щи на экстрадицию не распространяется. Нормы данного процессуального института 
содержатся в Европейской конвенции о выдаче. 

Итак, видами международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизвод-
ства являются: 1) международная правовая помощь по уголовным делам; 2) передача 
производства по уголовным делам (направление материалов уголовного дела для 
осуществления уголовного преследования) в иностранное государство; 3) осуществ-
ление уголовного преследования по просьбе иностранного государства; 4) выдача 
(экстрадиция) лица для уголовного преследования или исполнения приговора; 5) пе-
редача лица, осуждённого к лишению свободы, для отбывания наказания в государ-
стве, гражданином которого оно является; 6) признание и исполнение судебных реше-
ний в части конфискации доходов, полученных преступным путём. 

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства имеет зна-
чение как для реализации прав гражданина, вытекающих из правовых отношений 
гражданства, так и для удовлетворения уголовно-правовых притязаний суверенного 
государства к собственным гражданам независимо от места совершения преступления 
и иностранцам, совершившим преступления на его территории либо против его инте-
ресов или его граждан. С одной стороны, международное сотрудничество по уголов-
ным делам обеспечивает лицу, в отношении которого ставится вопрос о привлечении 
к уголовной ответственности, возможность претерпевания мер принуждения и иных 
ограничений, связанных с уголовным преследованием, в рамках юрисдикции того гос-
ударства, гражданином которого оно является. С другой стороны, за счет международ-
ного сотрудничества по уголовным делам достигается реализация вытекающего из 
уголовно-правового отношения права государства применить к своему гражданину, 
совершившему преступление, меры уголовно-правого воздействия, а в отношении 
иностранца, совершившего преступление на его территории либо против его граждан 
или интересов — права требовать от другого государства применения указанных мер. 

30.2. Процессуальный порядок направления и исполнения запроса 
о правовой помощи по уголовным делам 

Международно-правовая помощь по уголовным делам — это вид международ-
ного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, состоящий в исполнении 
запросов иностранных государств по производству процессуальных действий на основе 
конвенций, двусторонних международных договоров или принципа взаимности. 

Видами международно-правовой помощи по уголовным делам в свою очередь 
являются: 1) собирание доказательств (посредством производства допросов, осмот-
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ров, выемок, обысков, судебных экспертиз и других следственных, а также иных про-
цессуальных действий) по запросу иностранного государства; 2) вручение повесток 
для дачи свидетельских показаний на территории запрашивающего государства; 
3) оказание содействия в производстве процессуальных действий; 4) предоставление 
вещественных доказательств и документов по уголовным делам; 5) установление 
личности и места нахождения определённых лиц; 6) принятие мер по наложению аре-
ста на имущество, по передаче имущества полученного преступным путём; 7) другие 
виды помощи, не противоречащие национальному праву запрашиваемого государства.  

В силу конвенций и двусторонних международных договоров РФ, а также норм 
УПК РФ компетентные государственные органы от имени Российской Федерации 
вправе направлять запросы о правовой помощи в иностранные государства и обязаны 
рассматривать и при отсутствии оснований для отказа исполнять запросы о правовой 
помощи иностранных государств. В соответствии со ст. 455 УПК РФ доказательства, 
полученные на территории иностранного государства его должностными лицами 
в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международ-
ными соглашениями или на основе принципа взаимности, заверенные и переданные 
в установленном порядке, пользуются такой же юридической силой, как если бы они 
были получены на территории Российской Федерации в полном соответствии с требо-
ваниями УПК РФ. Важное значение, в том числе и для решения вопроса о допустимости 
доказательств, полученных на территории иностранного государства, имеет выполне-
ние норм, устанавливающих круг субъектов, от которых может исходить запрос 
(ст. 453 УПК РФ), и требований, предъявляемых к форме и содержанию запроса (ст. 454 
УПК РФ). Запрос должен содержать ссылку на положения международного договора, 
на основании которого он направляется. 

Ряд особенностей, упрощающих процедуры направления запроса в случаях, не тер-
пящих отлагательства, предусматривает ст. 15 Европейской конвенции о правовой 
помощи.  

Запрос и прилагаемые к нему документы переводятся на официальный язык того 
иностранного государства, в которое они направляются. В ст. 17 упоминавшейся выше 
Минской конвенции, заключенной между государствами-членами СНГ, установлено, 
что в отношении друг с другом при выполнении этой конвенции соответствующие 
учреждения Договаривающихся Сторон пользуются государственными языками Дого-
варивающихся Сторон или русским языком. Некоторые особенности, касающиеся язы-
ка запроса, предусмотрены и в Европейской конвенции о правовой помощи (ст. 16).  

Порядок исполнения запроса о правовой помощи регламентирован конвенциями, 
двусторонними договорами и ст. 457 УПК РФ. При исполнении запроса о правовой по-
мощи применяются правовые нормы исполняющего этот запрос государства. Однако, 
если это не противоречит законодательству и международным обязательствам за-
прашиваемой стороны, на основе международных договоров, международных согла-
шений или принципа взаимности могут быть применены правовые нормы запраши-
вающего государства. Применительно к исполнению запроса компетентными 
органами РФ это предусмотрено, в частности, ст. 457 УПК РФ; ст. 8 Минской конвенции 
специально оговаривает, что для применения законодательства иностранного госу-
дарства при исполнении поручений о правовой помощи необходима просьба запраши-
вающего государства. 

В п. 8 ст. 1 Федерального закона о ратификации Европейской конвенции о взаим-
ной правовой помощи по уголовным делам и Дополнительного протокола к ней от 
01.10.1999 г. предусмотрено, что Верховный Суд РФ и Генеральная прокуратура РФ по 
просьбе учреждения, от которого исходит поручение о правовой помощи, решают во-
прос о возможности применения при исполнении поручения процессуального законо-
дательства запрашивающего иностранного государства, если оно не противоречит 
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законодательству Российской Федерации.  
В соответствии с ч. 4 ст. 457 УПК РФ запрос возвращается без исполнения, если он 

противоречит законодательству РФ либо его исполнение может нанести ущерб ее су-
веренитету или безопасности. Следует иметь в виду, что в ст. 2 Европейской конвен-
ции о правовой помощи содержится более широкий перечень оснований для отказа в 
правовой помощи, а в ст. 1 федерального закона РФ о ратификации этой конвенции 
относительно данных оснований сделан ряд оговорок.  

В соответствии с Европейской и Минской конвенциями удостоверение подлинно-
сти документов, передаваемых на основании этих конвенций, не требуется (соответ-
ственно ст. 17 и ст. 13). Аналогичное правило содержится в ряде двусторонних догово-
ров, например, в ст. 15 Договора между РФ и Королевством Испания об оказании 
правовой помощи по уголовным делам. В соответствии со ст. 6 Договора между РФ и 
Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам поскольку это не противо-
речит законодательству Запрашиваемой Стороны, записи, документы, а также пред-
меты должны быть переданы в таком виде и заверены таким образом, которого требу-
ет Запрашивающая Сторона, с целью признания таковых допустимыми 
доказательствами в соответствии с законодательством Запрашивающей стороны.  

В том случае, если вопросы легализации документов иностранного государства в 
международном договоре специально не оговорены, действуют правила Гаагской кон-
венции 1961 года, подписанной большинством государств. В соответствии с Гаагской 
конвенцией никакой другой формальности для удостоверения подлинности докумен-
та не требуется, кроме проставления на документе апостиля, образец которого преду-
смотрен в ст. 4 Конвенции. Апостиль проставляется компетентным лицом (как прави-
ло, — нотариусом) и подтверждает подлинность подписи и полномочия лица, 
подписавшего документ. Разумеется, сам по себе апостиль не подтверждает допусти-
мость доказательства. Для решения вопроса о допустимости доказательства необхо-
димо определить, была ли соблюдена процедура его получения, предусмотренная уго-
ловно-процессуальными нормами соответствующего государства. 

При производстве по уголовному делу может возникнуть необходимость в вызове 
лиц, находящихся на данный момент на территории иностранного государства, для 
производства с ними процессуальных действий. В соответствии со ст. 456 УПК свиде-
тель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, 
находящиеся за пределами территории Российской Федерации, могут быть с их согла-
сия вызваны должностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело, 
для производства процессуальных действий на территории Российской Федерации. 
Запрос о вызове направляется по правилам, предусмотренным для запроса о производ-
стве процессуальных действий на территории иностранного государства. Процессуаль-
ные действия с явившимися по вызову лицами осуществляются по правилам УПК РФ. 
Явившиеся по вызову лица не могут быть на территории РФ привлечены в качестве 
обвиняемых, взяты под стражу или подвергнуты другим ограничениям личной свобо-
ды за деяния или на основании приговоров, которые имели место до пересечения ука-
занными лицами государственной границы РФ. Действие иммунитета прекращается, 
если явившееся по вызову лицо, имея возможность покинуть территорию РФ до исте-
чения непрерывного срока в 15 суток с момента, когда его присутствие более не требу-
ется должностному лицу, вызвавшему его, продолжает оставаться на этой территории 
или после отъезда возвращается в Российскую Федерацию.  

Для производства процессуальных действий в порядке ст. 456 УПК РФ может быть 
вызвано и лицо, находящееся под стражей на территории иностранного государства. 
При этом должно быть соблюдено условие о том, что это лицо временно передается на 
территорию РФ для совершения действий, указанных в запросе о вызове. Такое лицо 
продолжает оставаться под стражей на все время пребывания его на территории РФ, 
причем основанием содержания его под стражей служит соответствующее решение 
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компетентного органа иностранного государства. Это лицо должно быть возвращено 
на территорию соответствующего иностранного государства в сроки, указанные в от-
вете на запрос.  

Основания отказа в передаче по вызову лица, содержащегося под стражей, преду-
смотрены международными договорами. Так, например, согласно ст. 11 Европейской 
конвенции о правовой помощи одним из оснований отказа в передаче лица, содержа-
щегося под стражей, является то обстоятельство, что передача может продлить его 
содержание под стражей.  

Европейская конвенция о правовой помощи (ст. 11) и Минская конвенция (ст. 78-1) 
основанием для отказа в передаче лица, содержащегося под стражей, устанавливают 
неполучение его согласия на передачу. Конвенция ООН против транснациональной 
организованной преступности в качестве условия передачи на время лица, содержа-
щегося под стражей, устанавливает его согласие (п. 10 ст. 18). В соответствии с догово-
ром между РФ и КНДР вышеуказанного основания для отказа в передаче лица, содер-
жащегося под стражей, не предусмотрено. 

В ходе производства по уголовному делу может возникнуть потребность в предме-
тах, которые могут иметь значение вещественных доказательств, находящихся на тер-
ритории иностранного государства. В п. 5 ст. 454 УПК РФ указывается на возможность 
запросить у иностранного государства вещественные доказательства. Статья 468 УПК 
РФ регламентирует порядок передачи предметов, имеющих значение вещественных 
доказательств, в связи с передачей лица для осуществления уголовного преследова-
ния (экстрадицией). В Европейской конвенции (ст. 3 и 6) и в Минской конвенции 
(ст. 78) предусмотрена обязанность передачи предметов запрашиваемым государ-
ством, когда они требуются запрашивающему государству для производства по уго-
ловному делу, так как могут выступать в качестве вещественных доказательств.  

Положенные в основу привлечения к уголовной ответственности принцип граждан-
ства, территориальный принцип и экстерриториальный принцип (когда преступление 
совершено за пределами данного государства, не его гражданами, но направлено против 
его интересов) в ряде случаев обусловливают необходимость направления иностранно-
му государству запроса об осуществлении уголовного преследования и, наоборот, осу-
ществления уголовного преследования по запросу иностранного государства. Во внут-
реннем законодательстве РФ эти принципы изложены в ст. 11, 12 УК РФ.  

30.3. Выдача лица для уголовного преследования  
или исполнения приговора (экстрадиция) 

Правила, по которым осуществляется выдача лиц для уголовного преследования 
или исполнения приговора по запросу иностранного государства (экстрадиция), 
предусмотрены в Европейской конвенции о выдаче 1957 года, Минской конвенции 
1993 года, двусторонних международных договорах, УПК РФ. В соответствии со ст. 460 
и ст. 462 УПК РФ помимо международного договора выдача может производиться на 
основе принципа взаимности, причем со стороны Российской Федерации подтвер-
ждать его письменным обязательством полномочен только Генеральный прокурор РФ 
(ч. 1 ст. 460 УПК РФ). Запрос о выдаче в соответствующий компетентный орган ино-
странного государства направляется Генеральной прокуратурой РФ. Требования, 
предъявляемые к содержанию запроса, закреплены в ч. 4 ст. 460 УПК РФ.  

В соответствии с ч. 5 ст. 460 УПК РФ к запросу о выдаче для уголовного преследо-
вания должна быть приложена заверенная копия постановления судьи об избрании в 
качестве меры пресечения заключения под стражу. К запросу о выдаче для исполнения 
приговора должны быть приложены заверенная копия вступившего в законную силу 
приговора и справка о неотбытом сроке наказания. 
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Запрашиваться к выдаче может лицо, находящееся в статусе осужденного или об-
виняемого, но не подозреваемого. 

Статья 461 УПК РФ устанавливает пределы уголовной ответственности лица, вы-
данного Российской Федерации. Это лицо не может быть привлечено в качестве обви-
няемого, подвергнуто наказанию без согласия государства, а также передано третьему 
государству за преступление, не указанное в запросе о выдаче, за исключением случая, 
когда преступление совершено этим лицом после его выдачи. Однако согласия выдав-
шего лицо государства не требуется в двух случаях: 1) если лицо добровольно возвра-
тится в РФ после того, как покинет ее территорию, или 2) если оно не покинет терри-
торию РФ в течение 44 суток (в соответствии со ст. 461 УПК РФ), 45 суток 
(в соответствии с п. «б» ст. 14 Европейской конвенции о выдаче), одного месяца (в со-
ответствии со ст. 66 Минской конвенции) со дня окончания уголовного судопроизвод-
ства, отбытия наказания или освобождения от него по любому законному основанию. 
В этот срок не засчитывается время, когда выданное лицо не могло не по своей вине 
покинуть территорию РФ. 

Исполнение запроса иностранного государства о выдаче лица, находящегося на 
территории РФ, осуществляется по следующим правилам. В соответствии со ст. 61 
Конституции гражданин РФ не может быть выдан другому государству. Так что, выда-
ча возможна только в отношении иностранцев и лиц без гражданства. В соответствии 
со ст. 462 УПК РФ выдача для производства уголовного преследования производится, 
если уголовный закон предусматривает за совершение деяния, которое инкриминиру-
ется запрашиваемому к выдаче обвиняемому, наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше одного года или более тяжкое наказание. Условием выдачи для исполне-
ния приговора является осуждение запрашиваемого к выдаче лица к лишению свобо-
ды на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию. В соответствии с 
ч. 3 ст. 462 УПК РФ необходимым условием выдачи лиц, находящихся на территории 
РФ, является представление запрашивающим государством гарантий соблюдения 
пределов уголовной ответственности выданного лица, то есть того, что это лицо будет 
преследоваться только за преступление, указанное в запросе, после окончания судеб-
ного разбирательства и отбытия наказания сможет свободно покинуть территорию 
данного государства, не будет выслано, передано или выдано третьему государству 
без согласия РФ. Решение о выдаче принимается Генеральным прокурором РФ или его 
заместителем. Основания для отказа в выдаче предусмотрены в ст. 3, 4, 9–11 Европей-
ской конвенции о выдаче (причем в отношении них Россией в федеральном законе о 
ратификации этой конвенции (ст. 1) сделан ряд оговорок), в ст. 57 Минской конвенции 
и в ст. 464 УПК РФ. В ч. 1 ст. 464 УПК РФ указаны обстоятельствами, в связи с которыми 
выдача не допускается, а в части 2 этой же статьи — обстоятельства, в связи с которы-
ми в выдаче может быть отказано. В частности, выдача не допускается, если в отно-
шении указанного в запросе лица на территории РФ за то же самое деяние вынесен 
вступивший в законную силу приговор или прекращено производство по уголовному 
делу. В данном случае УПК РФ повторяет закрепленный в ст. 9 Европейской конвенции 
о выдаче принцип non bis in idem — нельзя дважды за одно и то же.  

Если в Российской Федерации осуществляется уголовное преследование запраши-
ваемого к выдаче лица за деяние, указанное в запросе, в выдаче этого лица может быть 
отказано (п. 3 ч. 2 ст. 464). В соответствии с ч. 3 ст. 464 УПК РФ если выдача лица не 
производится, то Генеральная прокуратура РФ уведомляет об этом компетентные ор-
ганы соответствующего государства с указанием оснований отказа. 

Статья 463 УПК РФ предусматривает возможность обжалования решения Гене-
рального прокурора РФ или его заместителя о выдаче лицом, в отношении которого 
оно вынесено, или его защитником в суд субъекта федерации по месту нахождения 
этого лица в течение 10 суток с момента получения уведомления. Прокурор в течение 
10 суток направляет в суд материалы, подтверждающие законность и обоснованность 
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решения о выдаче. Проверка законности и обоснованности решения о выдаче произ-
водится судьёй единолично в течение одного месяца с момента поступления жалобы 
в суд посредством проверки соответствия обжалуемого решения законодательству и 
международным договорам без обсуждения вопросов виновности лица, в отношении 
которого оно принято. Постановление судьи, вынесенное в результате рассмотрения 
жалобы, — о признании решения о выдаче незаконным или необоснованным и его 
отмене или об оставлении жалобы без удовлетворения, — может быть обжаловано в 
апелляционном порядке. В соответствии с Федеральным законом от 11 октября 2018 г. 
№ 361-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» с 1 октября 2019 г. указанное решение обжалуется в судебную коллегию по 
уголовным делам апелляционного суда общей юрисдикции.  

Международные договоры и УПК РФ (ст. 465) предусматривают отсрочку в выдаче 
лица и выдачу лица на время.  

Важным моментом, связанным с выдачей лица для осуществления уголовного пре-
следования или исполнения приговора, является заключение под стражу лица, запра-
шиваемого к выдаче. При возникновении вопроса о выдаче основанием заключения 
под стражу соответствующего лица является вынесенное в предусмотренном право-
выми нормами запрашивающего государства порядке решение его компетентного ор-
гана о заключении под стражу, которое направляется вместе с запросом о выдаче (ч. 2 
ст. 58 Минской конвенции, ч. 2 ст. 12 Европейской конвенции о выдаче), или ходатай-
ство либо просьба о заключении его под стражу до получения запроса о выдаче, со-
держащее ссылку на решение компетентного органа запрашивающего государства о 
заключении под стражу. В разных международных документах используется различ-
ная терминология: взятие под стражу, арест и др. Ст. 12 Европейской конвенции о вы-
даче предусматривает, что запрос о выдаче должен сопровождаться, в частности, под-
линником или копией постановления о немедленном задержании, ордера на арест или 
другого постановления, имеющего ту же силу и выданного в соответствии с процеду-
рой, предусмотренной законом запрашивающей стороны.  

Таким образом, Минская конвенция и Европейская конвенция предусматривают 
возможность заключения под стражу лица до направления запроса о выдаче. В этом 
случае основанием заключения под стражу является ходатайство (ст. 61 Минской кон-
венции) или просьба (ст. 16 Европейской конвенции) запрашивающей стороны. В со-
ответствии со ст. 61 Минской конвенции в ходатайстве должны содержаться ссылка на 
постановление о взятии под стражу или на приговор, вступивший в законную силу, и 
указание на то, что требование о выдаче будет предоставлено дополнительно. Хода-
тайство о взятии под стражу до получения требования о выдаче может быть передано 
по почте, телеграфу, телексу или телефаксу. Аналогичные правила предусмотрены в 
ст. 16 Европейской конвенции.  

В случае заключения под стражу до направления запроса о выдаче по ходатайству 
или просьбе запрашивающего государства (по терминологии Европейской конвен-
ции — предварительного задержания) заключенный под стражу должен быть осво-
божден, если запрашиваемая сторона не получит запроса о выдаче и прилагающихся к 
нему документов в течение сорока дней с о дня взятия лица под стражу (ч. 1 ст. 62 
Минской конвенции, ч. 4 ст. 16 Европейской конвенции). Если запрашиваемая сторона 
не получает указанные документы по истечении 18 дней с даты предварительного 
задержания, согласно Европейской конвенции у нее появляется право освободить за-
держанное лицо. 

Минская конвенция предусматривает возможность задержания лица и без хода-
тайства, «если имеются предусмотренные законодательством основания подозревать, 
что оно совершило на территории другой Договаривающейся Стороны преступление, 
влекущее выдачу» (ч. 2 ст. 61). В этом случае лицо должно быть освобождено, если 
требование о его выдаче не поступит в течение срока, предусмотренного законода-
тельством для задержания (ч. 2 ст. 62). 
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Запрашиваемое государство полномочно исполнить решение запрашивающего 
государства о заключении подлежащего экстрадиции лица под стражу. В соответствии 
с ч. 2 ст. 466 УПК РФ если к запросу о выдаче лица прилагается решение судебного ор-
гана иностранного государства о заключении лица под стражу, то прокурор вправе 
подвергнуть это лицо домашнему аресту или заключить его под стражу без подтвер-
ждения указанного решения судом Российской Федерации.  

Часть 1 ст. 466 УПК РФ устанавливает, что если наряду с запросом иностранного 
государства о выдаче решение судебного органа о заключении лица под стражу не 
предоставлено, то прокурор в целях обеспечения возможности выдачи лица решает 
вопрос о необходимости избрания ему меры пресечения в порядке, предусмотренном 
УПК РФ. Как определил Конституционный Суд РФ в решении по жалобе Менахема 
Сайденфельда, ч. 1 ст. 466 УПК РФ во взаимосвязи с положениями Минской конвенции 
не предполагает возможность задержания лица на основании ходатайства иностран-
ного государства на срок свыше 48 часов без судебного решения, а равно применения к 
такому лицу меры пресечения в виде заключения под стражу вне предусмотренного 
уголовно-процессуальным законом порядка и сверх установленных им сроков. 

В соответствии со ст. 60 Минской Конвенции по получении требования о выдаче 
запрашиваемое государство немедленно принимает меры к розыску и взятию под 
стражу лица, выдача которого требуется, за исключением тех случаев, когда выдача не 
может быть произведена. В соответствии со ст. 59 Минской конвенции если требова-
ние о выдаче не содержит всех необходимых данных, то запрашиваемая сторона мо-
жет затребовать дополнительные сведения, для чего устанавливает срок до одного 
месяца. Этот срок может быть продлен еще до одного месяца по ходатайству запраши-
вающей стороны. Если запрашивающая сторона не представила в установленный срок 
дополнительных сведений, то запрашиваемая сторона должна освободить лицо, взя-
тое под стражу. В соответствии со ст. 67 Минской конвенции, если запрашивающая 
сторона не примет лицо, подлежащее выдаче, в течение 15 дней после поставленной 
даты передачи, это лицо должно быть освобождено из-под стражи; в соответствии со 
ст. 18 Европейской конвенции по истечении 15 дней лицо может быть освобождено, а по 
истечение 30 дней — должно быть освобождено. Сходные правила закреплены в ст. 467 
УПК РФ: если передаваемое лицо не будет принято в течение 15 суток со дня, установ-
ленного для передачи, то оно может быть освобождено из-под стражи. В случае, если 
иностранное государство по независящим от него обстоятельствам не может принять 
лицо, подлежащее выдаче, и уведомляет об этом Российскую Федерацию или же Россий-
ская Федерация по независящим от нее обстоятельствам не может передать лицо, под-
лежащее выдаче, то дата передачи может быть перенесена. Во всяком случае лицо под-
лежит освобождению по истечении 30 суток со дня, установленного для его передачи.  

30.4. Передача лица, осуждённого к лишению свободы,  
для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является 

Видом международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства яв-
ляется передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в 
стране своего гражданства. Этот вид международного сотрудничества предусмотрен 
в Конвенции от 19 мая 1978 года, двусторонними международными договорами РФ, 
главой 55 УПК РФ. Статья 469 УПК РФ устанавливает основания передачи лица, осуж-
денного к лишению свободы. Порядок рассмотрения и разрешения вопросов, связан-
ных с передачей лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания 
в государстве, гражданином которого оно является, определены соответственно 
в ст. 470 и 472 УПК РФ. 

В соответствии со ст. 469 УПК РФ основанием передачи Российской Федерацией 
гражданина иностранного государства, осуждённого судом Российской Федерации, 
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для отбывания наказания в государстве своего гражданства, а равно для передачи рос-
сийского гражданина, осуждённого в иностранном государстве, для отбывания нака-
зания в Российской Федерации, является решение суда Российской Федерации. В по-
следнем случае вернее говорить об основании для разрешения вопроса 
компетентными органами иностранного государства о такой передаче. Поводами к 
рассмотрению данного вопроса судом являются: представление федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в области исполнения наказаний, обраще-
ние осуждённого или его представителя, обращение компетентных органов иностран-
ного государства. Эти представления или обращения рассматриваются судом в поряд-
ке и сроки, которые установлены для разрешения вопросов, связанных с исполнением 
приговора (ст. 396–399 УПК РФ). 

30.5. Признание и исполнение решений судов иностранных государств 
в части конфискации доходов, полученных преступным путём 

Исполнение решений иностранных судов в части конфискации доходов, получен-
ных преступным путём и находящихся на территории Российской Федерации, долгое 
время не имело законодательной регламентации. Порядок разрешения соответству-
ющих вопросов предусматривался только международными договорами.  

В 2017 году, как упоминалось выше, УПК РФ был дополнен Главой 55.1 под назва-
нием «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с признани-
ем и принудительным исполнением приговора, постановления суда иностранного гос-
ударства в части конфискации, находящихся на территории Российской Федерации 
доходов, полученных преступным путём». Нормы данной главы устанавливают осно-
вания, условия и процессуальный порядок исполнения решений иностранных судов о 
конфискации доходов, полученных преступным путём и находящихся на территории 
Российской Федерации, а также основания для отказа в таком исполнении.  

В силу ч. 2 ст. 473.1 УПК РФ основанием для исполнения соответствующего реше-
ния иностранного суда является постановление суда Российской Федерации о его при-
знании и принудительном исполнении, вынесенное в соответствии с международным 
договором Российской Федерации или на основании принципа взаимности. Поводом к 
рассмотрению вопроса о признании и исполнении решения иностранного суда в части 
конфискации полученных преступным путём доходов является запрос компетентного 
органа иностранного государства. Статья 473.2 УПК РФ устанавливает требования, 
предъявляемые к форме и содержанию запроса, а также перечень прилагаемых к нему 
документов.  

В соответствии со ст. 473.3 УПК РФ запрос о признании и принудительном испол-
нении решения иностранного суда в части конфискации находящихся на территории 
нашего государства доходов, полученных преступным путём, рассматривается судом 
уровня субъекта федерации по месту жительства или месту нахождения лица, в отно-
шении имущества которого приговором или постановление суда иностранного госу-
дарства принято решение о конфискации, а в случае, если это лицо не имеет места жи-
тельства или места нахождения в Российской Федерации либо его место нахождения 
неизвестно, — по месту нахождения в Российской Федерации его имущества, подле-
жащего конфискации.  

Порядок рассмотрения запроса установлен ст. 473.4, а перечень оснований для от-
каза в признании и принудительном исполнении решения иностранного суда в части 
конфискации доходов, полученных преступным путём, содержится в ст. 473.5 УПК РФ. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Дайте понятие международного сотрудничества в сфере уголовного судопро-

изводства. 
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2. Каковы задачи международного сотрудничества в сфере уголовного судопро-
изводства? 

3. Что является правовой основой международного сотрудничества в сфере уго-
ловного судопроизводства? 

4. Что такое принцип взаимности в сфере международного сотрудничества? 
5. Назовите виды международного сотрудничества в сфере уголовного судопро-

изводства. 
6. Перечислите требования, предъявляемые к форме и содержанию запроса о 

правовой помощи по уголовным делам. 
7. В чём отличие правил легализации процессуальных документов, составленных 

компетентными органами иностранного государства, и правил допустимости доказа-
тельств, полученных на территории иностранного государства в порядке предостав-
ления правовой помощи по уголовному делу?  

8. Что такое апостиль? 
9. Дайте понятие экстрадиции. 
10. Назовите и раскройте правила выдачи лица Российской Федерацией ино-

странному государству для осуществления уголовного преследования или исполнения 
приговора. 

11. Укажите пределы уголовной ответственности лица, выданного иностранным 
государством Российской Федерации. 

12. Перечислите основания для отказа в выдаче лица Российской Федерацией за-
прашивающему иностранному государству. 

13. В каких случаях допускается заключение под стражу лица до направления за-
проса иностранного государства о его выдаче? 

14. Раскройте процессуальный порядок рассмотрения и разрешения вопросов, 
связанных с передачей лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказа-
ния в государстве, гражданином которого оно является. 

15. Раскройте процессуальный порядок признания и принудительного исполне-
ния решений судов иностранных государств в части конфискации находящихся на 
территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путём. 

Глава 31. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 
В результате изучения данной главы обучающийся должен: 
Знать: особенности континентальной и англосаксонской правовых систем, влия-

ющие на основные начала, институты и перспективы развития уголовно-
процессуального права относящихся к ним государств; источники уголовно-
процессуального права Франции, Германии, Англии и США; общие правила построения 
уголовного судопроизводства в каждом из указанных государств, процессуальные пол-
номочия органов и должностных лица, ведущих уголовный процесс; 

Уметь: выделять единые для всех рассматриваемых в данной главе систем уголов-
но-процессуального права принципы построения производства по уголовным делам, 
соответствующие концепции прав человека; давать общую характеристику уголовно-
го процесса Франции, Германии, Англии и США; сопоставлять правила производства по 
уголовным делам в каждом из рассматриваемых государств; 

Владеть знаниями: о многовариантности способов распределения уголовно-
процессуальных функций, критериев допустимости доказательств, закрепления в уго-
ловно-процессуальных нормах гарантий соблюдения прав и свобод человека, а также 
основном положительном опыте развития уголовного процесса зарубежных госу-
дарств. 

Ключевые термины: состязательность и смешанная форма уголовного процесса; 
прецедент; свобода доказывания; система права. 
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31.1. Общая характеристика уголовного процесса государств 
континентальной и англосаксонской правовых систем 

В условиях продолжающейся реформы российского уголовного процесса особую 
актуальность приобретает изучение уголовного судопроизводства демократических 
зарубежных государств. К тому же необходимость знания основных особенностей 
производства по уголовным делам в иностранных государствах обусловлена потреб-
ностями международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

Изучение уголовного процесса зарубежных государств расширяет юридический 
кругозор и позволяет составить представление о существующих альтернативных под-
ходах к регулированию уголовно-процессуальных отношений и протекающей в их 
рамках уголовно-процессуальной деятельности, к построению того или иного процес-
суального института, не замыкаясь исключительно на действующем отечественном 
законодательстве. Это даёт возможность критически оценить последнее и понять 
происходящие в нём перемены. 

Правовое регулирование процессуальной деятельности в смысле её организации и 
построения на глубинном уровне существенно различается в государствах, относя-
щихся к романо-германской правовой семье (континентальной правовой системе) и 
государствах, принадлежащих к семье общего права (островной или англосаксонской 
правовой системе). Исторически сложилось так, что в континентальной правовой си-
стеме правовые нормы, содержащиеся, как правило, в нормативно-правовых актах, 
имеют приоритетное значение перед практикой и идеологией. К романо-германской 
правовой семье относится большинство стран континентальной Европы, а также 
страны Южной и Центральной Америки, Франкоязычной Африки и ряд других. В си-
стеме общего права, напротив, преобладающую роль в правовом регулировании игра-
ет практика, и прежде всего, судебный прецедент — решение судебного органа, выне-
сенное судом по делу с аналогичными обстоятельствами, являющееся обязательным 
для нижестоящих судов. Представителями этой правовой семьи являются Великобри-
тания, США, большинство стран британского Содружества Наций, Австралия, Новая 
Зеландия и некоторые другие. 

Главной спецификой уголовного процесса государств континентальной правовой 
системы является формирование основной доказательственной базы в ходе досудеб-
ного производства. В результате производства следственных действий (осмотров, до-
просов, выемок, обысков, экспертиз и др.) образуются «готовые» доказательства, ко-
торые представляются в судебное разбирательство и после исследования судом могут 
быть положены в основу приговора. Показания, данные в ходе досудебного производ-
ства, при наличии соответствующих оснований широко используются в качестве дока-
зательств наряду с показаниями, данными в суде. В уголовном процессе государств 
англосаксонской правовой системы, напротив, большинство доказательств формиру-
ется в судебном разбирательстве в ходе такого процессуального действий, как пере-
крёстный допрос. Результаты осмотров, обысков, допросов, произведённых должност-
ными лицами, осуществляющими расследование, не имеют доказательственного 
значения, пока эти лица не будут подвергнуты перекрёстному допросу сторонами об-
винения и защиты. Доказательствами по уголовному делу являются свидетельские 
показания, полученные в ходе перекрёстного допроса в суде, в том числе и от долж-
ностных лиц о результатах произведённых ими действий по собиранию информации, 
имеющей значение для дела, а также и от эксперта, проводившему экспертизу. Исклю-
чение имеется в отношении признания подозреваемого, сделанного в ходе расследо-
вания, которое при соблюдении ряда условий может быть допущено в качестве дока-
зательства, что подробнее освещается в пятом параграфе настоящей главы.  

В рамках данной главы рассматриваются особенности уголовного процесса Фран-
ции и Германии с учётом того, что в основу современного производства по уголовным 
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делам большинства стран континентальной Европы положена либо французская, либо 
германская модели, а также общая характеристика уголовного процесса Англии и 
США — главных представителей стран общего права. 

31.2. Основные особенности уголовного процесса Франции 
Во Франции основными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы уго-

ловно-процессуального права, являются Декларация прав человека и гражданина 
1789 г., Конституция 1958 г., Уголовно-процессуальный кодекс 1958 г. и др. 

В зависимости от категории преступного деяния: преступления (наиболее тяжко-
го), проступка, правонарушения (наименее тяжкого) производство по делу имеет свои 
особенности. Производство по любому уголовному делу начинается с дознания, после 
чего при наличии оснований прокурор возбуждает уголовное преследование и по де-
лам о проступках и правонарушениях передает его на судебное рассмотрение в испра-
вительный или полицейский суд соответственно. После возбуждения уголовного дела 
о преступлении оно передается для производства предварительного следствия след-
ственному судье. По окончании предварительного следствия следственный судья 
направляет дело прокурору для ознакомления, а потом при наличии оснований — на 
рассмотрение суда ассизов.  

Современный французский уголовный процесс обычно относят к процессу сме-
шанного типа с довольно сильно развитыми состязательными началами предвари-
тельного производства. Предварительное следствие осуществляется судебными орга-
нами: входящим в состав суда следственным судьей и следственной камерой, 
состоящей из председателя и двух советников. Следственный судья принимает дело, 
возбужденное прокурором, к своему производству, собирает по нему доказательства, 
разрешает вопросы о его прекращении и др. Следственная камера рассматривает жа-
лобы сторон на незаконные действия следственного судьи и разрешает вопрос о при-
знании доказательств недопустимыми. Таким образом, в отличие от России во Фран-
ции собирание доказательств в процессе предварительного следствия производится 
независимым от стороны обвинения субъектом. Это в определенной степени способ-
ствует уравниванию процессуальных возможностей стороны защиты и стороны обви-
нения по отстаиванию своих процессуальных позиций.  

Для применения в качестве меры пресечения заключения под стражу необходимо 
мотивированное постановление судьи по свободам и заключению. 

Уголовные дела о наиболее тяжких нарушениях уголовного закона — преступле-
ниях, — подсудны суду ассизов. Суд ассизов периодически собирается на сессии. Со-
временный суд ассизов сочетает в себе черты и суда присяжных и суда шеффенов, 
хотя все же большее сходство имеет с судом шеффенов. Суд ассизов состоит из трех 
судей-профессионалов, которые именуются «судом» и девяти непрофессионалов — 
представителей народа, которые именуются «жюри». Судьи-профессионалы и пред-
ставители народа совместно — путем голосования — разрешают вопросы факта и во-
просы права. Таким образом, основной признак суда присяжных — разделение компе-
тенции в разрешении вопросов факта и права между представителями народа и 
судьями-профессионалами суду ассизов не свойственен.  

В ходе судебного следствия полномочия жюри весьма ограничены (члены жюри 
пользуются правом с разрешения председательствующего задавать вопросы свидете-
лям, но не полномочны разрешать вопросы, возникающие в ходе судебного заседания 
(о порядке исследования доказательств и т. п.). Это обстоятельство сближает суд асси-
зов с судом присяжных.  

В судебном разбирательстве выделяются следующие этапы: 1) подготовительная 
часть; 2) формирование жюри, при котором подсудимый пользуется правом немоти-
вированного отвода до пяти, а прокурор — до четырех членов жюри; 3) судебное след-
ствие; 4) судебные прения; 5) составление вопросов, подлежащих разрешению судом 
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ассизов; 6) наставление членам жюри; 6) принятие решения по уголовному делу; 
7) провозглашение ответов, данных судом ассизов на поставленные вопросы, и при-
говора. Для судебного следствия характерны дискреционные полномочия председа-
тельствующего, который не обязан, но вправе по собственной инициативе вызывать 
свидетелей и истребовать дополнительные доказательства. Суд первым допрашива-
ет подсудимого и свидетелей, стороны вправе задавать им вопросы только через 
председательствующего. Прокурор вправе напрямую задавать вопросы вызванным 
им свидетелям.  

К основным правилам, по которым происходит принятие решений по делу, относит-
ся тайное голосование каждого члена суда и жюри путем занесения своего ответа на по-
ставленный вопрос в специальный бюллетень. Решение о виновности принимается, ес-
ли за него будет подано не менее восьми голосов. Решение о мере наказания 
принимается простым большинством голосов. Приговор суда ассизов не мотивируется.  

В уголовном процессе Франции существуют такие виды пересмотра судебных ре-
шений, как апелляция, кассация, ревизия и оппозиция.  

Принцип non bis in idem (нельзя дважды за одно и то же) реализуется посредством 
правила о том, что оправдательный приговор суда ассизов как суда, разрешающего 
дела о наиболее тяжких преступлениях, пересмотру не подлежит. Исключением явля-
ется единственный случай — кассация в интересах закона, последствия которой на 
стороны, участвовавшие в деле, не распространяются.  

В отношении приговоров полицейских и исправительных трибуналов в качестве 
судов апелляционной инстанции действуют апелляционные суды, в отношении обви-
нительных приговоров суда ассизов — другой суд ассизов. Апелляция допускается и 
по юридическим, и по фактическим основаниям.  

Единственным судом, полномочным рассматривать дело в качестве суда кассаци-
онной инстанции, является Кассационный суд, представляющий собой высшее звено 
судебной системы Франции. Кассация допускается только по юридическим основани-
ям. Существует кассация в интересах сторон и кассация в интересах закона.  

Вступившие в законную силу решения по делам о преступлениях и проступках могут 
быть пересмотрены в интересах осужденного по фактическим основаниям в порядке ре-
визии. Производство в порядке ревизии имеет много общих черт с производством ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств в российском уголовном процессе. 

Не вступившие в законную силу приговоры, вынесенные заочно по делам о про-
ступках и правонарушениях, могут быть обжалованы в порядке оппозиции. Дело рас-
сматривается заново в том же составе суда, допускается поворот к худшему.  

31.3. Основные особенности уголовного процесса Германии 
Основными источниками уголовно-процессуального права ФРГ являются Консти-

туция ФРГ 1949 г., Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ от 01.02.1877 г. в редакции 
от 07.04.1987 г. с последующими изменениями и дополнениями, Закон о судоустрой-
стве 1877 г. в редакции от 09.05.1975 г., Закон о судах по делам несовершеннолетних 
1974 года и некоторые другие. Важную роль в регулировании уголовно-
процессуальных отношений играют решения Федерального конституционного суда и 
Верховного федерального суда ФРГ. 

Этапами производства по уголовным делам в германском уголовном процессе 
являются: предварительное расследование, производимое в форме дознания; воз-
буждение публичного обвинения прокурором путем направления обвинительного 
акта в суд; предание суду; судебное разбирательство; проверка законности и обосно-
ванности не вступивших в законную силу судебных решений (в порядке апелляци-
онного и ревизионного производства); возобновление дел по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 
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Германская уголовно-процессуальная наука отвергает понятие сторон и принцип со-
стязательности уголовного судопроизводства. Это связано, в частности, с подходом к 
процессуальному положению прокурора и суда. Прокурор не является стороной в процес-
се, он представляет обвинение в судебном разбирательстве, должен следить за соблю-
дением закона и обжаловать незаконные решения суда. На суд возлагается обязанность 
независимо от позиций и волеизъявления прокурора, обвиняемого, защитника исследо-
вать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Между тем состязательные начала усматриваются в следующих правилах герман-
ского уголовного процесса. Во-первых, на стадии предварительного расследования, 
существующего в форме дознания (предварительное следствие в Германии было 
упразднено в 1974 году) разделение функции уголовного преследования и функции 
юстиции обеспечивается за счет правил о возможности ограничения конституцион-
ных прав и свобод личности на основе судебного решения (например, производства 
выемки почтово-телеграфной корреспонденции (ст. 100 УПК ФРГ), контроля телефон-
ных переговоров (ст. 100б УПК ФРГ), обыска в жилище (ст. 105 УПК ФРГ); ареста 
(ст. 114, 128 УПК ФРГ); помещение в психиатрическую больницу (ст. 81 УПК ФРГ) и др.) 
и судебного обжалования действий и решений прокурора и полиции. Во-вторых, опре-
деленный баланс процессуальных возможностей органов уголовного преследования, 
с одной стороны, и подозреваемого, обвиняемого, защитника, с другой стороны, по 
участию в процессе доказывания достигается за счет процессуальной фигуры след-
ственного судьи — должностного лица участкового суда. Следственный судья наделен 
полномочиями осуществлять допросы и производить другие следственные действия. 
При этом на него возлагается ответственность за соблюдение предусмотренной зако-
ном процедуры производства соответствующих следственных действий. Показания, 
полученные следственным судьей, имеют силу доказательств и могут быть оглашены 
в судебном разбирательстве. Именно в судебном разбирательстве осуществляется до-
казывание в полном смысле слова, только его результаты могут быть положены в ос-
нову решения о виновности и назначения наказания, оно именуется строгим доказы-
ванием. Существенно ограничены возможности использования в качестве 
доказательств данных, полученных прокурором и полицией в ходе дознания. Эти дан-
ные добываются посредством так называемого «свободного доказывания» — без ка-
ких-либо специальных строго формализованных процедур. Таким образом, полномо-
чия по легализации доказательств на стадии предварительного расследования 
принадлежат независимому от органов уголовного преследования субъекту. Примеча-
тельно, что в германском уголовном процессе основные элементы состязательности 
более развиты на предварительном расследовании, чем в судебном разбирательстве.  

Дела о проступках и преступлениях, за которые предусмотрено наказание до 3 лет 
лишения свободы, подсудны участковому суду — низшему (первому) звену судебной 
системы ФРГ. Дела о проступках, наказуемых лишением свободы на срок до 6 месяцев, 
а в некоторых случаях — до 1 года, рассматриваются участковым судьей единолично. 
Дела о проступках, представляющих повышенную общественную опасность, и дела о 
преступлениях, влекущих наказание до 3 лет лишения свободы, рассматриваются су-
дом шеффенов участкового суда. Преступления, влекущие более строгое наказание, 
чем 3 года лишения свободы, рассматриваются большой палатой (3 судьи и 2 шеффе-
на) земельного суда — второго звена судебной системы. Дела особой сложности и зна-
чимости, в том числе о наиболее тяжких государственных преступлениях рассматри-
ваются сенатом по уголовным делам (5 судей) высшего земельного суда — третьего 
звена судебной системы. 

Суд шеффенов характеризуется тем, что состоит из судей-профессионалов и пред-
ставителей народа — шеффенов. В отличие от суда присяжных в суде шеффенов судьи-
профессионалы и шеффены при постановлении приговора совместно разрешают во-
просы и факта, и права. Примечательно, что по правилам уголовного судопроизвод-
ства ФРГ приговор подписывают только судьи-профессионалы.  
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Судебное разбирательство состоит из подготовительной части, судебного след-
ствия, судебных прений, последнего слова подсудимого, постановления приговора.  

В числе особенностей судебного следствия можно назвать: 1) его начало после 
допроса подсудимого; 2) активную процессуальная роль суда, который обязан в целях 
установления истины по долгу службы исследовать все факты и доказательства, кото-
рые имеют значение для разрешения дела (ч. 2 ст. 244 УПК); 3) полномочия председа-
тельствующего, который проводит судебное следствие, по вызову новых свидетелей, 
экспертов, истребованию дополнительных доказательств; право судей, шеффенов, 
прокурора, подсудимого, защитника задавать вопросы подсудимым, свидетелям, экс-
пертам с разрешения председательствующего; 4) право прокурора и защитника по 
обоюдному согласию допрашивать свидетелей и экспертов, вызванных в суд по их 
инициативе; 5) допустимость оглашения протоколов допросов свидетеля, эксперта, 
подсудимого, произведенных на предварительном расследовании следственным судь-
ей, в случае невозможности их явки в суд по непреодолимым обстоятельствам; строгие 
ограничения оглашения протоколов несудейских допросов; 6) в случае наличия про-
тиворечий между показаниями обвиняемого, данными на предварительном расследо-
вании и в судебном разбирательстве, допускается оглашение протоколов только его 
судейских допросов.  

Видами пересмотра судебных решений, не вступивших в законную силу, в уголовном 
процессе ФРГ являются апелляция и ревизия. В порядке апелляционного производства 
судебное решение может быть пересмотрено как по фактическим, так и по юридическим 
основаниям, в порядке ревизионного производства — только по юридическим.  

В качестве судов апелляционной инстанции действуют малая палата (1 судья и 
2 шеффена) земельного суда (второго звена судебной системы) — в отношении приго-
воров, постановленных единолично участковым судьей; большая палата по уголовным 
делам земельного суда — в отношении приговоров суда шеффенов. 

В ревизионном порядке приговоры пересматриваются сенатом высшего земельно-
го суда и Верховным судом ФРГ.  

Вступившие в законную силу приговоры могут быть пересмотрены по вновь от-
крывшимся обстоятельствам. Основания для такого пересмотра аналогичны преду-
смотренным в российском и французском уголовно-процессуальном праве. 

31.4. Основные особенности уголовного процесса Англии и Уэльса 
Обычно при освещении вопроса об источниках уголовно-процессуального права 

стран англосаксонской правовой системы, к которым относится Великобритания, ука-
зывается, что основным его источником является судебный прецедент — решение суда 
по конкретному делу, обязательное для нижестоящих судов при рассмотрении ими уго-
ловных дел с аналогичными обстоятельствами. Однако в последнее время в Великобри-
тании наметилась тенденция повышения роли законов и других нормативно-правовых 
актов в регулировании уголовно-процессуальных отношений. Среди них особое значе-
ние имеют Закон о присяжных 1974 г., Закон о магистратских судах 1980 г., Закон о по-
лиции и доказательствах по уголовным делам 1984 г., Закон о полиции и магистратских 
судах 1994 г., Закон об уголовном процессе и расследованиях 1996 года, Закон о правах 
человека 1998 г.; инструкции министра внутренних дел; нормативные акты, издаваемые 
директором публичных преследований, возглавляющим Королевскую службу преследо-
вания; нормативные акты, издаваемые высшими должностными лицами судебной си-
стемы: Лордом-канцлером, Лордом-главным судьей и др.  

Уголовный процесс Шотландии имеет существенную специфику, отчасти исследо-
ванную в отечественной научной литературе. 

В учебных целях отдельно рассматривается вопрос об особенностях уголовного 
процесса именно Англии и Уэльса. 
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Уголовный процесс Англии и Уэльса состоит из следующих стадий: 1) действий 
полиции по собиранию информации, которая может стать основой доказательств, 
а также по применению мер принуждения к подозреваемому в целях обеспечения при-
влечения его к уголовной ответственности (полицейское расследование), формальное 
предъявление обвинения; 2) передача обвинительных материалов в Королевскую 
службу преследования; 3) предварительное рассмотрение дела в магистратском суде; 
4) разбирательство дела по существу в магистратском суде или Суде короны; 5) апел-
ляционное производство.  

В уголовном процессе Англии, имеющем состязательную конструкцию, отсутству-
ют стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в пони-
мании российской процессуальной науки. Это, прежде всего, объясняется тем, что по 
общему правилу в процессе досудебного производства не образуется доказательств, 
необходимых для разрешения дела по существу. Полиция лишь выявляет и фиксирует 
информацию, которая в дальнейшем при совершении определенных процессуальных 
действий может стать основой для формирования доказательств. Так, протоколы по-
лицейских допросов свидетелей (под понятие которых подпадают обвиняемый и по-
терпевший) силы доказательств не имеют. Доказательствами являются лишь показа-
ния свидетеля, данные в суде. Из этого правила существует ряд исключений. 
Например, при определенных условиях допускается использование обвинением при-
знания обвиняемого, сделанного в досудебных стадиях, если в судебном разбиратель-
стве он виновным себя не признает.  

В процессе расследования полиция обязана получить разрешение суда на произ-
водство действий, ограничивающих права личности: ареста, обыска; применение зало-
га. Из правила о производстве обыска на основании судебного приказа существует ряд 
исключений, например, обыск, сопутствующий аресту, обыск местожительства аресто-
ванного и др. 

Разрешение на производство такого полицейского действия, как «перехват сооб-
щений», в том числе и прослушивание телефонных переговоров, выдается не судьей, 
а министром внутренних дел. 

Защитник допускается с момента задержания и имеет право участвовать в произ-
водстве всех допросов подозреваемого.  

В Англии в качестве защитников по уголовным делам выступают члены корпораций 
барристеров и солиситоров. Основным различием в их статусе является то, что барристе-
ры вправе участвовать на стороне защиты в судебном разбирательстве, а солиситоры, не 
обладая таким правом, выполняют подготовительную работу, связанную с собиранием 
оправдательных доказательств и т. п. Однако в настоящее время за счет появления все 
новых исключений, допускающих в определенных случаях участие в судебном разбира-
тельстве и солиситоров, грани между барристерами и солиситорами стираются.  

Полиция, если считает собранные ею улики достаточными, передает материалы 
дела в Королевскую службу преследования, которая, оценивая материалы дела и пуб-
личную целесообразность привлечения к уголовной ответственности, решает вопрос о 
направлении дела в суд. Должностные лица Королевской службы преследования, воз-
главляемой Директором публичных преследований, — королевские преследовате-
ли, — выступают в качестве обвинителей при рассмотрении дела в суде. Кроме того, 
Королевская служба преследования для поддержания обвинения полномочна нани-
мать барристеров и солиситоров.  

При отказе полиции от уголовного преследования заинтересованные частные ли-
ца вправе продолжить уголовное преследование самостоятельно. 

Предварительное рассмотрение дела в суде предусмотрено в отношении дел о 
наиболее опасных преступлениях — преследуемых по обвинительному акту, разбира-
тельство которых происходит Судом короны с участием присяжных заседателей. По 
делам суммарного производства эта стадия отсутствует. Дело сразу же рассматривает-
ся по существу магистратским судом.  
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Одной из основных задач предварительного рассмотрения дела в суде является 
«раскрытие доказательств». Обвиняемый обязан в письменном заявлении, с которым 
знакомится обвинитель, изложить все пункты обвинения, с которыми он не согласен, 
с приведением своих аргументов. Обвинитель обязан ознакомить защиту с теми име-
ющимися у него материалами, которые, с его точки зрения, могут опровергнуть дово-
ды обвинения в суде. 

Судебное разбирательство в Суде короны состоит из этапов, которые вкратце 
можно охарактеризовать следующим образом: 1) выяснение позиции обвиняемого по 
делу, которая может быть сведена к одному из трех вариантов: а) непризнание своей 
вины — тогда производится разбирательство дело с участием присяжных; б) призна-
ние своей вины — тогда при отсутствии сомнений в добровольности такого призна-
ния суд без участия присяжных и без какого-либо разбирательства признает обвиняе-
мого виновным, вопрос о назначении наказания разрешается в общем порядке; 
в) отсутствие ответа на вопрос о вине или невозможность сделать однозначный вывод 
из ответа обвиняемого о его позиции — тогда с участием присяжных исследуется во-
прос о причинах подобного ответа и об основаниях для производства по применению 
принудительных мер медицинского характера; 2) подготовительное слушание; 
3) формирование коллегии присяжных посредством жеребьевки, мотивированных и 
безмотивных отводов. Как правило, коллегия состоит из 12 присяжных, допускается 
при согласии сторон меньшее число присяжных, но не менее 9; 4) судебное следствие, 
которое состоит из представления доказательств и речей с подведением итогов пред-
ставленных доказательств поочередно сначала стороной обвинения, а потом стороной 
защиты. Основное процессуальное действие в судебном следствии — допрос, состоя-
щий из трех частей: основной — производимой стороной, по ходатайству которой вы-
зван соответствующий свидетель; перекрестный — производимый противоположной 
стороной; и передопрос — производимый вызвавшей свидетеля стороной по обстоя-
тельствам о которых он допрашивался противоположной стороной; 5) заключитель-
ные речи сторон, в которых они высказывают свои мнения о виновности или неви-
новности обвиняемого; 6) напутственное слово председательствующего присяжным; 
7) вынесение вердикта: обвиняемый считается признанным виновным, если за обвини-
тельный вердикт проголосовало в зависимости от количественного состава коллегии 
10 из 12, 9 из 10 или 8 из 9 присяжных; 8) «предприговорное расследование», в ходе ко-
торого по поручению судьи социальные служащие собирают информацию, характери-
зующую личность осужденного, право собирания информации, положительно характе-
ризующей личность осужденного, предоставлено защитнику. Предусмотрена 
возможность судебных медиационных процедур, поведение осужденного при этом 
(стремление загладить причиненный вред) учитывается при назначении наказания; 
9) назначение наказание судьей в судебном заседании без присяжных с участием сторон.  

Подавляющее количество уголовных дел в Англии рассматривается в суммарном 
(упрощенном) порядке магистратскими судами. Существует два вида магистратов: 
магистраты — профессиональные юристы, назначаемые королевой по представле-
нию Лорда-канцлера, получающие жалованье и магистраты-непрофессионалы, 
назначаемые от имени королевы Лордом-канцлером на основании заключений раз-
личных местных комиссий из числа лиц, пользующихся хорошей репутацией. Они вы-
полняют судейские функции безвозмездно.  

В английском уголовном процессе понятием апелляции охватываются все виды 
пересмотра судебных решений.  

В качестве судов апелляционной инстанции действуют Суд короны — в отношении 
решений суда магистратов, Отделение по уголовным делам Апелляционного суда — в 
отношении решений Суда короны. Отделение королевской скамьи Высокого суда пере-
сматривает решения всех вышеуказанных судов только по правовым основаниям.  

Последняя апелляционная инстанция — Палата лордов, — пересматривает уго-
ловные дела в интересах английской правовой системы.  
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31.5. Основные особенности уголовного процесса США 
Основными источниками уголовно-процессуального права США являются Консти-

туция США 1787 г.; Билль о правах 1791 г. — десять поправок к Конституции США; су-
дебные прецеденты, среди которых особое значение имеют решения по конкретным 
делам Верховного суда США и верховных судов штатов; статуты; руководящие разъяс-
нения судам, издаваемые Верховным судом США и верховными судами штатов, а также 
Федеральной комиссией по назначению наказания.  

Правовая система США характеризуется параллельным существованием феде-
ральной правовой системы и правовой системы штатов. Соответственно строится и 
судебная система. Во главе федеральной судебной системы находится Верховный суд 
США, далее по нисходящей — апелляционные суды и окружные суды. В каждом штате 
имеется верховный суд штата и окружные суды, в некоторых штатах в качестве про-
межуточного звена существуют апелляционные суды. Высшей судебной инстанцией 
штата является верховный суд штата, а не Верховный суд США. Аналогичным дуали-
стическим образом построены системы органов уголовного преследования: полиции и 
прокуратуры. Производство по уголовным делам о преступлениях, запрещенных фе-
деральным уголовным законом, ведется по федеральным правилам уголовного судо-
производства, а по уголовным делам, запрещенных законами штатов — по правилам 
штатов. Решения Верховного суда США обязательны только при осуществлении уго-
ловного судопроизводства по федеральным правилам.  

Порядок производства по уголовным делам различается в зависимости от катего-
рии преступления. Преступления подразделяются на тяжкие (фелонии), менее тяж-
кие (мисдеминоры) и малозначительные уголовные правонарушения.  

В уголовном процессе США можно выделить следующие стадии: полицейское рас-
следование; предварительное слушание дела в суде, составление обвинительного до-
кумента (information) прокурором или вынесение обвинительного акта (indictment) 
большим жюри присяжных, что является основанием для рассмотрения дела в суде по 
существу; судебное разбирательство, если обвиняемым заявлено соответствующее 
ходатайство — с участием жюри присяжных; пересмотр судебных решений в апелля-
ционном порядке; пересмотр судебных решений в экстраординарном порядке.  

Таков перечень всех стадий, которые может пройти уголовное дело о фелонии. 
В связи с широко практикующимися сделками о признании вины и дискреционными 
полномочиями прокурора по отказу от уголовного преследования в связи с его неце-
лесообразностью либо небольшой вероятностью вынесения обвинительного вердикта 
с участием присяжных рассматривается в среднем 5 % от числа зарегистрированных 
в судах уголовных дел, которые подсудны суду присяжных.  

По делам о мисдеминорах допускается производство в упрощенном порядке — 
суммарное производство: дело рассматривается без участия присяжных единолично 
судьей-магистратом — должностным лицом окружного суда. Уголовные дела о мало-
значительных уголовных правонарушениях рассматриваются единолично судьей-
магистратом. 

При получении информации о признаках преступления полиция производит дей-
ствия, направленные на установление и изобличение лица, виновного в его соверше-
нии. Состязательность процесса проявляется в том, что в результате действий поли-
ции по собиранию фактических данных о событии преступления и изобличающих 
лицо, его совершившее, не образуются «готовые доказательства». Свидетельские по-
казания, имеющие юридическую силу доказательств, формируются в ходе осуществ-
ляемого сторонами обвинения и защиты перекрестного допроса, который произво-
дится в судебном разбирательстве. Протоколы, составленные полицейскими при 
производстве обыска, не имеют юридической силы доказательств. Полицейские до-
прашиваются в суде в качестве свидетелей и предъявляют изъятое при обыске. Только 
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после этого соответствующие предметы и документы могут приобрести доказатель-
ственную силу. 

В ряде случаев признание обвиняемым своей вины, сделанное в ходе полицейского 
допроса, может быть принято в качестве доказательства. Решение этого вопроса зави-
сит, в частности, от соблюдения допрашивающим должностным лицом обязанности 
разъяснить допрашиваемому обвиняемому или подозреваемому его прав не свиде-
тельствовать против себя самого и пользоваться услугами защитника, а также обязан-
ности предупредить обвиняемого о том, что все сказанное им может использоваться 
против него при производстве по уголовному делу. Обязанность разъяснения этих 
прав носит название «правила Миранды», так как впервые была предусмотрена в 
1966 году решением Верховного суда США по делу «Miranda vs Arizona» (Миранда про-
тив штата Аризоны).  

В случае необходимости производства процессуальных действий, ограничивающих 
конституционные права и свободы личности (ареста, обыска), полиция обязана обра-
титься за ордером к судье-магистрату.  

Существуют исключения, в основном установленные судебными прецедентами, из 
правила о производстве ареста и обыска на основании судебного ордера. Такими исклю-
чениями, например, являются наличие достаточных оснований полагать (более 50 % 
уверенности), что арестовываемое лицо совершило фелонию; или совершение мисдеми-
нора на глазах полицейского; или наличие более 50%-й уверенности в том, что арестовы-
ваемое лицо совершило мисдеминор и имеются «исключительные обстоятельства». 

Собрав доказательства, достаточные для убеждения прокурора в том, что следует 
осуществлять дальнейшее уголовное преследование, полиция передает ему материа-
лы дела. В случае решения прокурора осуществлять уголовное преследование, дело о 
фелонии направляется на предварительное слушание. С согласия обвиняемого оно 
может быть сразу направлено для рассмотрения по существу. 

Судебное разбирательство в уголовном процессе США состоит из следующих эта-
пов: 1) выяснение позиции обвиняемого по отношению к предъявленному обвине-
нию; 2) подготовительные действия к судебному заседанию; 3) формирование жюри 
присяжных; 4) судебное следствие; 5) заключительные речи обвинителя и защитника; 
6) напутственное слово председательствующего присяжным; 7) вынесение вердикта; 
8) провозглашение вердикта; 9) в случае обвинительного вердикта — «предприговор-
ное расследование»; 10) назначение наказания. Как и в английском уголовном процес-
се, обвиняемый может занять одну из трех возможных позиций по отношению к 
предъявленному обвинению: признание своей вины, непризнание своей вины, не-
определенную позицию. Юридические последствия каждой из них аналогичны тако-
вым в английском уголовном судопроизводстве.  

В случае отрицания обвиняемым своей вины в инкриминируемом ему преступном 
деянии наступает второй этап — подготовительные действия к судебному заседанию, 
которые включают в себя рассмотрение вопросов о заключении или уточнении сделок 
о признании вины, о признании доказательств недопустимыми и исключении их из 
материалов дела, о признании недействительным в связи с нарушением норм уголов-
но-процессуального права предварительного слушания у судьи либо разрешения во-
проса о предании суду большим жюри; ознакомление с некоторыми из доказательств 
противоположной стороны. Формирование жюри присяжных состоит в вызове в суд 
лиц, занесенных в списки присяжных; разрешении председательствующим судьей са-
моотводов присяжных и мотивированных отводов, заявленных им сторонами; безмо-
тивных отводах.  

По общему правилу жюри должно состоять не менее чем из 12 человек. Это обяза-
тельное требование для рассмотрения уголовных дел о преступлениях, за которые 
может быть назначена смертная казнь. По остальным уголовным делам допускается 
меньшее число присяжных. В случаях состава жюри из 6 и менее присяжных вердикт 
должен быть единогласным. По делам о преступлениях, в качестве наказания за которые 
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предусмотрена смертная казнь, также существует требование единогласного вердик-
та. Судебное следствие начинается с представления доказательств стороной обвине-
ния. Потом защитник вправе заявить ходатайство судье о прекращении дела в связи с 
недостаточностью обвинительных доказательств. При отклонении такого ходатайства 
защита представляет свои доказательства. Представление доказательств каждой из 
сторон завершается ее речью, подводящей итоги исследования доказательств. Допрос 
свидетелей производится по схеме английского судебного допроса.  

В случае обвинительного вердикта, подтвержденного присяжными, производятся 
предприговорное расследование и назначение наказания аналогично изложенным 
выше правилам английского уголовного процесса. В некоторых штатах в специально 
предусмотренных случаях в разрешении вопроса о назначении наказания принимают 
участие присяжные. 

В уголовном процессе США существует две формы пересмотра судебных решений: 
апелляция и иные (экстраординарные способы).  

Оправдательный приговор обжалованию не подлежит. Исключением является 
предусмотренное УПК штата Техас право прокурора подавать апелляционную жалобу 
на оправдательный приговор по основанию рассмотрения дела судом, не имевшим 
право его рассматривать.  

Экстраординарными формами пересмотра судебных решений является возобнов-
ление дел по вновь открывшимся обстоятельствам и разрешение ходатайства об из-
дании приказа «хабеас корпус». Ходатайство об издании приказа «хабеас корпус» по-
дается после того, как исчерпаны все другие возможности пересмотра судебного 
решения. Обращение с таким ходатайством допускается последовательно в районный, 
апелляционный или верховный суды штатов, а потом — в федеральные суды: район-
ный, апелляционный или Верховный Суд США.  

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Назовите основные подходы к регулированию уголовно-процессуальных от-

ношений и построению системы уголовного процесса. 
2. В чём состоят главные различия континентальной и англосаксонской право-

вых систем и как они сказываются на порядке производства по уголовным делам? 
3. Что является правовой основой для сближения континентальной и англосак-

сонской правовых систем? 
4. Каким образом категория преступления обусловливает порядок производства

в уголовном процессе Франции? 
5. Назовите субъектов предварительного расследования в уголовном процессе

Франции. 
6. Какие виды судов рассматривают уголовные дела во Франции?
7. В чём заключается сходство и в чём различие суда ассизов с судом присяжных

и судом шеффенов? 
8. Что такое кассация в интересах закона?
9. Существуют ли элементы состязательности в уголовном процессе Германии?
10. Укажите полномочия участкового судьи на предварительном расследовании

в германском уголовном процессе. 
11. В чём проявляются состязательные начала уголовного процесса Англии и США? 
12. Дайте понятие перекрёстного допроса.
13. Перечислите основные этапы производства по уголовному делу в Англии и США.
14. В каких случаях требуется единогласный вердикт присяжных заседателей?
15. Назовите формы пересмотра судебных решений в уголовном процессе Англии

и США. 
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