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ВВЕДЕНИЕ 

Цели дисциплины: 

 - овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

необходимыми для профессионального применения уголовно-процессуального 

законодательства в сфере уголовного судопроизводства, а также задач правосудия в целом; 

- формирование необходимых знаний теории, нормативного регулирования и 

практики уголовного судопроизводства, сущности и содержания уголовно-процессуальной 

деятельности участников уголовного судопроизводства. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение основных понятий и институтов уголовного судопроизводства; 

- уяснение взаимосвязи и взаимообусловленности всех принципов уголовного 

судопроизводства, их системной реализации, анализ содержания и проблем реализации 

каждого принципа; 

- формирование представления о важности соблюдения формы при применении 

норм процессуального права; 

- применение студентами системного представления о применении норм уголовно-

процессуального права на различных стадиях производства по уголовному делу. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 

темы 

дисцип

лины 

Наименование тем дисциплины, их краткое 

содержание 

Обьем 

часов  

Из них 

практическая 

подготовка, 

часов 

 3 семестр   

1 Практическое занятие №1. Сущность и основные 

понятия уголовного процесса 

2  

2 
Практическое занятие №2. Принципы и субъекты 

уголовного судопроизводства 

2  

3 Практическое занятие №3. Доказательства в уголовном 

процессе. Процесс доказывания и меры уголовно-

процессуального принуждения. 

2  

4 Практическое занятие №4. Процессуальные сроки, 

процессуальные документы и издержки. Реабилитация. 

2  

5 Практическое занятие №5. Возбуждение уголовного 

дела 

2  

6 Практическое занятие №6. Подсудность уголовных дел. 

Производство в суде 1 инстанции. 

2  

7 Практическое занятие №7. Понятие, сущность и 

значение стадии производства в суде второй 

(апелляционной) инстанции. Характерные черты 

апелляционного производства. Общие условия 

производства в суде второй инстанции. 

2  

7 Практическое занятие №8. Процессуальный порядок 

апелляционного обжалования. Порядок рассмотрения 

дела судом апелляционной инстанции. Виды решений 

суда апелляционной инстанции. Основания для отмены 

или изменения судебных решений в апелляционном 

порядке. 

2  

8 Практическое занятие №9. Исполнение приговоров и 

иных судебных решений. 

2  

9 Практическое занятие №10. Понятие, значение и 

характеристика кассационного производства. Основные 

2  



черты кассационного производства. Порядок 

производства в суде кассационной инстанции 

9 Практическое занятие №11. Понятие, значение и общая 

характеристика стадии надзорного производства. 

Основные черты надзорного производства. Порядок 

производства в суде надзорной инстанции. 

2  

9 Практическое занятие №12. Понятие, значение и задачи 

стадии возобновления дел по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. Порядок производства 

по делам при обнаружении новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

2  

10 Практическое занятие №13. Общая характеристика 

особенностей производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

2  

10 Практическое занятие №14. Особенности предмета 

доказывания по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

2  

10 Практическое занятие №15. Предварительное 

расследование и судебное разбирательство по 

уголовным делам несовершеннолетних. 

2  

10 Практическое занятие №16. Особенности производства 

по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера на досудебных стадиях. 

2  

10 Практическое занятие №17. Особенности производства 

по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера в судебных стадиях. 

2  

10 Практическое занятие №18. Прекращение, изменение и 

продление применения принудительной меры 

медицинского характера. 

2  

 Итого за  3 семестр 36  

 Итого 36  



ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическое занятие №1. Сущность и основные понятия уголовного 

процесса 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

теоретического материала в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного 

изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-3 Способность участвовать в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении сущности и основных понятий 

уголовного процесса. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Уголовный процесс — это установленная уголовно-процессуальным законом и 

основанная на демократических принципах совокупность правовых норм, регулирующих 

деятельность по расследованию и разбирательству уголовных дел, и отношения, 

возникающие в ходе этой деятельности между участниками уголовного судопроизводства 

по возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел судом 

Задачи уголовного процесса: 

1) обеспечение строгого соблюдения установленного порядка производства по 

уголовным делам и процессуальных норм, гарантирующих защиту личности, ее прав и 

свобод, интересов общества и государства от преступления; 

2) быстрое и полное раскрытие преступлений; 

3) изобличение виновных; 

4) обеспечение справедливого судебного разбирательства и правильного 

применения уголовного закона; 

5) назначение справедливого наказания виновному или освобождение его от 

наказания в случаях, предусмотренных законом. 

Источники уголовно-процессуального права — это те нормативные акты, которые 

регулируют уголовно-процессуальные отношения. Источниками уголовно-

процессуального права является Конституция и федеральный закон. Действующий в 

Российской Федерации УПК — это систематизированный свод правовых норм, которые в 

совокупности регулируют весь процесс уголовного судопроизводства в целом и отдельных 

его частей, этапов, стадий, институтов. 



Детально порядок производства по уголовным делам устанавливается УПК РФ, 

включающим 5 частей, 18 разделов, 55 глав. Первая часть содержит общие положения, 

вторая регулирует досудебное производство, третья часть — судебное производство, часть 

четвертая регламентирует особый порядок уголовного судопроизводства - производство по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних, производство по применению 

принудительных мер медицинского характера и особенности производства по уголовным 

делам в отношении отдельных категорий лиц, часть пятая определяет порядок 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве. Производство по 

уголовному делу на территории Российской Федерации независимо от места совершения 

преступления ведется в соответствии с УПК РФ, если международным договором 

Российской Федерации не установлено иное. Процессуальные действия, в отношении лиц, 

обладающих правом дипломатической неприкосновенности, производятся лишь по просьбе 

указанных лиц или с их согласия, которое испрашивается через Министерство иностранных 

дел Российской Федерации. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени. При производстве по 

уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во время 

производства соответствующего процессуального действия или принятия процессуального 

решения, если не имеется других изъятий из УПК РФ. 

Вопросы: 

1. Понятие, сущность, виды, задачи, цели, стадии, историческое развитие и значение 

уголовного процесса.  

2. Уголовно-процессуальное право.  

3. Источники.  

4. Современные проблемы. 

Литература: 

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. – 3-е изд. – Электрон. Текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 721 c. 

– 978-5-238-02246-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

2. Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. — 978-5-8354-1328-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. 

Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 

- 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582. 

4. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс]/ А.А. Арутюнян [и др.].— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 1278 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49076.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Практическое занятие №2. Принципы и субъекты уголовного 

судопроизводства 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

теоретического материала в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного 

изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/65897.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582


научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-3 Способность участвовать в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении принципов и субъектов уголовного 

судопроизводства. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Принципы уголовного судопроизводства: 

а) законность при производстве по уголовному делу (ст. 7); 

б) осуществление правосудия только судом (ст. 8); 

в) уважение чести и достоинства личности (ст. 9); 

г) неприкосновенность личности (ст. 10); 

д) охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 

11); 

е) неприкосновенность жилища (ст. 12); 

ж) тайна переписки, телефонных переговоров и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений (ст. 13); 

з) презумпция невиновности (ст. 14); 

и) состязательность сторон (ст. 15); 

к) обеспечение подозреваемому и обвиняемому прав на защиту (ст. 16); 

л) свобода оценки доказательств (ст. 17); 

м) язык уголовного судопроизводства (ст. 18); 

н) право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19). 

Субъекты уголовного судопроизводства 

Уголовно-процессуальный кодекс выделяет в качестве субъектов уголовного 

судопроизводства: 

– суд (гл. 5 УПК), 

– участников со стороны обвинения (гл. 6 УПК) - прокурор, следователь, начальник 

следственного отдела, потерпевший, представители потерпевшего, 

– участников со стороны защиты (гл. 7 УПК) - подозреваемый, обвиняемый, 

законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, 

– иных участников уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, 

переводчик, понятой). 

Суд – носитель судебной власти. Носителем судебной власти является суд в 

определенном составе. Так, по первой инстанции уголовные дела могут рассматриваться 

мировыми судьями, судьями федеральных судов общей юрисдикции единолично, судом 

присяжных, коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции — по делам о 

тяжких и особо тяжких преступлениях по ходатайству. Только суд правомочен: 

1) признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание; 

2) применить к лицу принудительные меры медицинского характера; 

3) применить к лицу принудительные меры воспитательного воздействия; 

4) отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом. 



Состав суда - рассмотрение уголовных дел осуществляется судом коллегиально или 

судьей единолично. Суд первой инстанции рассматривает уголовные дела в следующем 

составе: 

1) судья федерального суда общей юрисдикции - уголовные дела о всех 

преступлениях, за исключением уголовных дел, указанных в пунктах 2-4 настоящей части; 

2) судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати 

присяжных заседателей - по ходатайству обвиняемого; 

3) коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции - уголовные дела о 

преступлениях, предусмотренных статьями 205, 206 (терроризм), 212 (массовые 

беспорядки), а при наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до назначения 

судебного заседания, - уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105, 

126 (похищение человека) и др.; 

4) мировой судья - уголовные дела, подсудные ему в соответствии с частью первой 

статьи 31 настоящего Кодекса. 

Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке осуществляется: 

1) в районном суде - судьей районного суда единолично; 

2) в вышестоящих судах - судом в составе трех судей федерального суда общей 

юрисдикции, за исключением уголовных дел о преступлениях небольшой и средней 

тяжести. 

Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется президиумом 

верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) 

военного суда в составе не менее трех судей, Судебной коллегией по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации и Военной коллегией Верховного Суда 

Российской Федерации в составе трех судей, а в порядке надзора - большинством членов 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

Прокурор осуществляет уголовное преследование, а также надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия. К 

полномочиям прокурора относятся: 

- проверка исполнения требований федерального закона при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях; 

- возбуждение уголовного дела; 

- участие в производстве предварительного расследования и производство 

отдельных следственных действий в необходимых случаях им самим; 

- дача согласия дознавателю, следователю на возбуждение уголовного дела, на 

возбуждение перед судом ходатайства об избрании, изменении или отмены меры 

пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на 

основании судебного решения; 

- изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю, 

передавать уголовное дело от одного следователя другому с обязательным указанием 

оснований такой передачи; 

- утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт, и направлять 

уголовное дело в суд; 

- приостанавливать или прекращать производство по уголовному делу; 

- при наличии оснований возбуждать перед судом ходатайство о продлении срока 

домашнего ареста или срока содержания под стражей по уголовному делу, направляемому 

в суд с обвинительным заключением или обвинительным актом; 

- изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с 

обязательным указанием оснований такой передачи; 

- утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное 

постановление по уголовному делу. 

Следователь уполномочен: 

1) возбуждать уголовное дело в порядке, установленном настоящим Кодексом; 



2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать его 

руководителю следственного органа для направления по подследственности; 

3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о 

производстве следственных и иных процессуальных действий. 

Руководитель следственного органа уполномочен: 

1) поручать производство предварительного следствия следователю либо 

нескольким следователям; 

2) отменять необоснованные постановления следователя о приостановлении 

предварительного следствия; 

3) вносить прокурору ходатайство об отмене иных незаконных или необоснованных 

постановлений следователя. 

Начальник следственного отдела вправе принять уголовное дело к своему 

производству и произвести предварительное следствие в полном объеме, обладая при этом 

полномочиями следователя и (или) руководителя следственной группы. 

При осуществлении полномочий начальник следственного отдела вправе: 

1) проверять материалы уголовного дела; 

2) давать следователю указания о направлении расследования, производстве 

отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании 

в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации 

преступления и об объеме обвинения. 

Право поручать производство предварительного следствия означает, что начальник 

следственного отдела может обязать следователя, как минимум: 

- возбудить уголовное дело и приступить к предварительному следствию; 

- принять к производству уже возбужденное другим следователем уголовное дело (в 

связи, к примеру, с уходом последнего в отпуск) и приступить к предварительному 

следствию. 

Орган дознания. К органам дознания относятся: 

1) органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав 

территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения) полиции, органы 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 

территориальные и входящие в их структуру межрайонные, городские (районные) органы 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также иные 

органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом 

полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности; 

2) органы Федеральной службы судебных приставов; 

3) начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, 

командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов; 

4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 

службы. 

На органы дознания возлагаются: 

1) дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного 

следствия необязательно, - в порядке, установленном главой 32 настоящего Кодекса; 

2) выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по 

которым производство предварительного следствия обязательно, - в порядке, 

установленном статьей 157 настоящего Кодекса. 

Возбуждение уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего 

Кодекса, и выполнение неотложных следственных действий возлагаются также на: 

1) капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, - по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах; 

2) руководителей геолого-разведочных партий и зимовок, начальников российских 

антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов 

дознания, указанных в части первой настоящей статьи, - по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных по месту нахождения этих партий, зимовок, станций, 

сезонных полевых баз; 



3) глав дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации - по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий 

данных представительств и учреждений. 

Начальник подразделения дознания. Дознаватель 

Потерпевший - физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

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

преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Потерпевший вправе: 

1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 

2) давать показания; 

3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга и других 

близких родственников; 

4) представлять доказательства; 

5) заявлять ходатайства и отводы; 

6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; 

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

8) иметь представителя; 

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях; 

10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его 

участием, и подавать на них замечания; 

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и 

заключением эксперта; 

12) знакомиться по окончании расследования со всеми материалами УД, выписывать 

из УД любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов УД, в том числе с 

помощью технических средств; 

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его 

потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении 

производства по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, 

решений судов апелляционной и кассационной инстанций; 

14) выступать в судебных прениях; 

15) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 

16) обжаловать приговор, определение, постановление суда; 

Гражданский истец 

Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее 

требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что 

данный вред причинен ему непосредственно преступлением. 

Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя 

Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут 

быть адвокаты, а представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, 

также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации представлять его интересы. В качестве представителя потерпевшего или 

гражданского истца могут быть также допущены один из близких родственников 

потерпевшего или гражданского истца либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует 

потерпевший или гражданский истец. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 

Подозреваемым является лицо: 

1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело; 

2) либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 настоящего Кодекса; 

3) либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в 

соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса; 

4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, 

установленном статьей 223.1 настоящего Кодекса. 

Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном статьей 91 настоящего 

Кодекса, должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического 

задержания. 



Подозреваемый вправе: знать, в чем он подозревается, и получить копию 

постановления о возбуждении уголовного дела, давать объяснения и показания по поводу 

имеющегося в отношении его подозрения; пользоваться помощью защитника и иметь 

свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого; 

представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; знакомиться с протоколами 

следственных действий. 

Обвиняемым признается лицо, в отношении которого: 

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 

2) вынесен обвинительный акт; 

3) составлено обвинительное постановление. 

Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, 

именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный 

приговор, именуется осужденным. Обвиняемый, в отношении которого вынесен 

оправдательный приговор, является оправданным. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого 

Защитник допускается к участию в деле: 

а) если он приглашен самим подозреваемым, обвиняемым либо другим лицом по его 

поручению или с его согласия; 

б) если он назначен по постановлению следователя; 

в) если он предъявил удостоверения адвоката и ордер; 

г) если нет оснований к его отводу. 

С момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе: 

- собирать и представлять доказательства 

- привлекать специалиста для оказания помощи при производстве процессуального 

действия; 

- присутствовать при предъявлении обвинения; 

- участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных 

действиях; 

- знакомиться по окончания предварительного расследования со всеми материалами 

уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме; 

- заявлять ходатайства и отводы; 

- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, 

прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом. 

В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или постановлению 

суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких 

родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. 

При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката. 

По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника обеспечивается 

дознавателем, следователем или судом. 

Обязательное участие защитника 

Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если: 

1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника; 

2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 

3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков не 

может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство 

по уголовному делу; 

5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь; 

6) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных 

заседателей. 

Гражданский ответчик 



В качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или 

юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением. 

Иные участники уголовного судопроизводства 

Свидетель 

Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и 

которое вызвано для дачи показаний. 

Не подлежат допросу в качестве свидетелей: 

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

им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу; 

2) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого - об обстоятельствах, ставших 

ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее 

оказанием; 

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

юридической помощи; 

4) священнослужитель - об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди; 

5) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия – об 

обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих 

полномочий. 

Свидетель вправе: 

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) 

и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего 

Кодекса. 

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; 

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе. 

Свидетель не вправе: 

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд; 

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний; 

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в 

связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее 

предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. 

Экспертом по уголовному делу является лицо, владеющее специальными знаниями. 

К участию в уголовном деле не может быть привлечен в качестве эксперта лишь специалист 

в области права, правовед. Специалистом является лицо, обладающее специальными 

знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях, для содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических 

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

вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. 

Условиями привлечения переводчика к участию в уголовном судопроизводстве 

является свободное владение лицом тем языком, знание которого необходимо для перевода, 

а также вынесение постановления дознавателем, следователем, прокурором, судьей и 

определения судом о его назначении переводчиком. 

Привлечение в качестве понятого необходимо для удостоверения факта 

производства следственного действия. Понятой вправе участвовать в следственном 

действии и делать по поводу следственного действия заявления и замечания, которые 

следователь обязан занести в протокол, знакомиться с протоколом следственного действия, 

в производстве которого он участвовал, приносить жалобы на действия (бездействия) и 

решения дознавателя, следователя и прокурора, ограничивающие его права. Понятыми не 

могут быть: несовершеннолетние; участники уголовного судопроизводства, их близкие 

родственники; работники правоохранительных и органов исполнительной власти. 

Вопросы: 

1. Понятие, система, виды, значение принципов уголовного процесса.  



2. Понятие субъектов уголовного судопроизводства, их классификация.  

3. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  

4. Современные проблемы. 
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Практическое занятие №3. Доказательства в уголовном процессе. Процесс 

доказывания и меры уголовно-процессуального принуждения. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

теоретического материала в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного 

изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-3 Способность участвовать в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении доказательства в уголовном процессе, 

процесса доказывания и мер уголовно-процессуального принуждения. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Доказыванием в уголовном процессе называется регламентированная законом 

деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокурора и суда при участии 

других субъектов — участников уголовного судопроизводства по собиранию, проверке и 
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оценке сведений (фактических данных) об обстоятельствах, установление которых 

необходимо для правильного разрешения дела. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию 

При производстве по уголовному делу подлежат доказыванию: 

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

преступления); 

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

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 

ответственности и наказания; 

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в 

соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, получено в 

результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо 

использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления 

либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации). 

Процесс доказывания 

Согласно статье 85 УПК, доказывание состоит в собирании, проверке и 

оценке доказательств в целях установления обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Собирание, проверка и оценка доказательств — это элементы процесса уголовно-

процессуального доказывания. 

Собирание доказательств заключается в получении (извлечении) сведений, 

содержащихся в предусмотренных законом источниках. Защитник вправе собирать 

доказательства путем: 1) получения предметов, документов и иных сведений; 2) опроса лиц 

с их согласия; 3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти. 

Под закреплением доказательств понимается их приобщение к уголовному делу в 

установленной уголовно-процессуальным законом форме. Доказательства, полученные в 

результате следственных действий, закрепляются путем составления протокола. 

Все собранные по уголовному делу доказательства должны быть тщательно и 

всесторонне проверены лицом, производящим расследование, прокурором или судом. С 

этой целью собранные по делу доказательства анализируются, сопоставляются, при 

необходимости производятся дополнительные следственные действия, чтобы получить 

новые доказательства, подтверждающие или, напротив, опровергающие уже имеющиеся. 

Анализ доказательства собой его всестороннее автономное исследование без 

привлечения к нему других доказательств. Сопоставление доказательств (например, 

показаний одного обвиняемого с показаниями других обвиняемых, а также свидетелей; 

заключения эксперта с данными, зафиксированными в протоколе осмотра места 

происшествия) необходимо для того, чтобы выяснить степень их согласованности друг с 

другом. Е 

Проверка доказательств создает необходимые предпосылки для заключительного 

этапа процесса доказывания, то есть для их оценки, которая представляет собой 

осуществляемую в логических формах мыслительную деятельность дознавателя, 

следователя, прокурора и суда в целях определения допустимости, достоверности и 

значения как каждого отдельного доказательства, так и их совокупности, чтобы на этой 

основе сделать вывод по всем вопросам, требующим ответа по уголовному делу. Каждое 

доказательство подлежит оценке с точки зрения допустимости, достоверности, а все 

собранные доказательства в совокупности — с точки зрения достаточности для разрешения 

уголовного дела. 



Ход и результаты оценки доказательств отражаются в процессуальных документах, 

составляемых в связи с принятием промежуточных или итоговых решений по уголовному 

делу. 

Преюдиция. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках 

гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются 

судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. При этом 

такие приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее 

в рассматриваемом уголовном деле. 

Согласно статье 74 УПК, доказательствами по уголовному делу являются любые 

сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, 

определенном УПК, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела. 

В качестве доказательств допускаются: 

показания подозреваемого, обвиняемого; 

показания потерпевшего, свидетеля; 

заключение и показания эксперта; 

заключение и показания специалиста; 

вещественные доказательства; 

протоколы следственных и судебных действий; 

иные документы. 

Признаки доказательства: 

1) полученные из законного источника; 

2) полученные в законном порядке; 

3) имеющие значение для уголовного дела. 

К недопустимым доказательствам относятся: 

– показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства 

в отсутствие защитника, 

– показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, 

слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей 

осведомленности, 

– когда следственное действие по собиранию доказательств произведено не 

управомоченным на это лицом, 

– когда следственное действие, в производстве которого, согласно закону, 

обязательно участие понятых (например, обыск), произведено без их участия; 

– когда показания получены с применением обмана, угроз и иных незаконных мер; 

– когда предмет или документ имеет неизвестное происхождение и данное 

обстоятельство порождает неразрешимые сомнения при оценке его достоверности; 

– когда доказательство получено в результате следственного действия, участникам 

которого не были разъяснены их права, обязанности и ответственность; 

– когда нарушена процедура следственного действия и это нарушение ставит под 

сомнение достоверность полученных результатов. 

Классификация доказательств 

Доказательства делятся на личные и вещественные, обвинительные и 

оправдательные, первоначальные и производные, прямые и косвенные. 

На личные и вещественные доказательства делятся в зависимости от того, где — в 

сознании людей или в материальных объектах — получили отражение следы события, 

которое исследуется по уголовному делу (событие преступления). Если такие следы 

представляют собой информацию об увиденном и услышанном, ее уголовно-

процессуальным источником служат показания обвиняемого, показания подозреваемого, 

показания свидетеля, показания потерпевшего, а полученные доказательства носят 

название личных. Если же следы преступления отражаются непосредственно на 



материальных объектах, фактические данные имеют вещественный характер 

(вещественные источники доказательств, вещественные доказательства). 

В зависимости от отношения к предмету обвинения доказательства делятся на 

обвинительные и оправдательные. Обвинительные доказательства — это доказательства, 

которые уличают обвиняемого в совершении преступления (улики) или усиливают его 

ответственность. Оправдательные доказательства — это доказательства, которые 

опровергают сформулированное обвинение, устанавливают невиновность лица или 

меньшую виновность, а также доказательства, смягчающие ответственность. Деление 

доказательств на обвинительные и оправдательные условно. 

В основу деления доказательств на первоначальные и производные положено 

наличие или отсутствие промежуточного носителя доказательственной информации. 

Первоначальными называются доказательства, полученные от первоисточника (например, 

сведения, полученные от свидетеля-очевидца, из подлинника документа). Производными 

называются доказательства, полученные из источника, по отношению к первоисточнику 

являющегося производным (например, сведения, полученные из показаний свидетеля, 

который сам события преступления не наблюдал, но слышал о нем от другого лица, которое 

он может назвать, сведения, содержащиеся в копии документа). 

На прямые и косвенные доказательства делятся в зависимости от того, 

устанавливает ли доказательство непосредственно одно из обстоятельств, входящих в 

предмет доказывания, или делает это через промежуточный факт. Прямым 

доказательством, в частности, является показание свидетеля-очевидца, подозреваемого, 

обвиняемого, сообщающих сведения об обстоятельствах события преступления. Косвенное 

же связывает обвиняемого не с самим фактом преступления, а с другим фактом, из которого 

можно сделать вывод о совершении данного преступления обвиняемым. 

Показания обвиняемого и подозреваемого 

Показания обвиняемого — это устное сообщение лица, которому предъявлено 

обвинение, об обстоятельствах, составляющих содержание обвинения, иных 

обстоятельствах, относящихся к делу. Существенное значение имеет проверка доводов, 

которые выдвигает в свою защиту обвиняемый, совершивший преступление, но 

отрицающий свою виновность. 

Показания обвиняемого имеют своим предметом: а) предъявленное ему обвинение; 

б) иные известные ему обстоятельства по делу; в) имеющиеся в деле доказательства. 

Показания свидетеля и потерпевшего 

Показания свидетеля — это устное сообщение непричастным к преступлению, 

сведений о фактах, имеющих значение для дела, сделанное дознавателю, следователю, 

прокурору, суду в порядке, установленном УПК (на допросе). Свидетель располагает 

сведениями об обстоятельствах дела как постороннее лицо. Потерпевший же в исходе дела 

заинтересован. 

В качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое лицо, которому 

могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по данному 

делу. Не могут допрашиваться в качестве свидетеля: 

а) защитник обвиняемого (подозреваемого) — об обстоятельствах, которые стали 

ему известны в связи с выполнением обязанностей защитника. 

б) лицо, которое в силу своих физических или психических недостатков не способно 

правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них 

правильные показания. 

в) адвокат — об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением 

обязанностей представителя потерпевшего; 

г) священнослужитель — об обстоятельствах, которые стали ему известны из 

исповеди (часть седьмая статьи 3 Федерального закона «О свободе совести и религиозных 

объединениях»). 

д) близкие родственники, то есть родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки, а также супруг подозреваемого 

(обвиняемого). 



е) лица, обладающие дипломатической неприкосновенностью, если с их стороны не 

последовало ни личной просьбы, ни согласия на дачу свидетельских показаний; 

ж) член Совета Федерации и депутат Государственной Думы — об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с выполнением им депутатских обязанностей. 

Освобождение гражданина от обязанности давать свидетельские показания как по 

уголовному, так и по гражданскому делу носит название свидетельского иммунитета. 

Меры процессуального принуждения. Ходатайства и жалобы 

Мерами уголовно-процессуального принуждения называются предусмотренные 

УПК решения и действия дознавателя, следователя, прокурора, суда (судьи), которые 

принимаются и совершаются в отношении подозреваемого, обвиняемого (подсудимого), 

свидетеля, потерпевшего и других участников уголовно-процессуальных отношений в 

целях обеспечения процесса доказывания. 

Действующий УПК относит к мерам уголовно-процессуального принуждения 

задержание подозреваемого, меры пресечения, обязательство о явке, привод, временное 

отстранение от должности, наложение ареста на имущество и денежное взыскание. 

Задержание подозреваемого 

По своей сущности представляет собой краткосрочное досудебное лишение 

свободы. Применяется органами дознания (прежде всего, милицией) и следователями. 

Согласно статье 91 УПК, орган дознания, следователь или прокурор вправе задержать лицо 

по подозрению в совершении преступления, при наличии одного из следующих оснований: 

когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после 

его совершения; 

когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее 

преступление; 

когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены 

явные следы преступления. 

Мотивами применения данной меры принято считать основанные на 

обстоятельствах дела, служащих основаниями для задержания, субъективные побуждения 

соответствующего должностного лица не допустить, чтобы лицо, подозреваемого в 

преступлении: а) уклонилось от дознания или следствия; б) воспрепятствовало 

производству по уголовному делу; в) продолжало преступную деятельность. 

Если постановление судьи о применении к подозреваемому меры пресечения в виде 

заключения под стражу либо о продлении срока содержания под стражей не поступит в 

течение 48 часов с момента задержания, то подозреваемый немедленно освобождается.При 

освобождении подозреваемого из-под стражи ему выдается справка, в которой 

указываются, кем он был задержан, дата, время, место и основания задержания, дата, время 

и основания освобождения. 

После доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок не 

более 3 часов должен быть составлен протокол задержания, в котором делается отметка о 

том, что подозреваемому разъяснены права, предусмотренные статьей 46 настоящего 

Кодекса. Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и подозреваемым. 

О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь обязан 

сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента задержания 

подозреваемого. 

До начала допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивается свидание с 

защитником наедине и конфиденциально. В случае необходимости производства 

процессуальных действий с участием подозреваемого продолжительность свидания свыше 

2 часов может быть ограничена дознавателем, следователем с обязательным 

предварительным уведомлением об этом подозреваемого и его защитника. В любом случае 

продолжительность свидания не может быть менее 2 часов. 

Меры пресечения 

Мерами пресечения в уголовном процессе называются предусмотренные законом 

средства воздействия на обвиняемого или подозреваемого, которые заключаются в 

лишении или ограничении его свободы, угрозе имущественных потерь или установлении 



за этими лицами присмотра. Мерами пресечения являются: 1) подписка о невыезде; 2) 

личное поручительство; 3) наблюдение командования воинской части; 4) присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым; 5) залог; 6) домашний арест; 7) 

заключение под стражу. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении - лицо обязано не покидать 

постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя, 

прокурора или суда; в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя, 

прокурора или суда. Срок действия подписки о невыезде законом не ограничен. Личное 

поручительство состоит в письменном поручительство обязательстве заслуживающего 

доверия лица о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым тех 

же самых обязательств. Если подозреваемый или обвиняемый покинул место жительства 

без разрешения, не является по вызовам или иным путем мешает производству по 

уголовному делу, на поручителя может быть наложено денежное взыскание в размере до 

ста минимальных размеров оплаты труда. Присмотр – родитель, опекун, попечитель или 

любое другое заслуживающее доверия лицо, а также должностное лицо 

специализированного детского учреждения дает дознавателю письменное обязательство 

обеспечить надлежащее поведение обвиняемого. Залог состоит во внесении 

подозреваемым или обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом на 

депозитный счет органа, избравшего данную меру пресечения, денег, ценных бумаг или 

ценностей в целях обеспечения явки к следователю, прокурору или в суд подозреваемого 

или обвиняемого и предупреждения им новых преступлений. Домашний арест заключается 

в ограничениях, связанных со свободой передвижения обвиняемого, подозреваемого, а 

также в запрете: общаться с определенными лицами; получать и отправлять 

корреспонденцию; вести переговоры с использованием любых средств связи. Заключение 

– мера пресечения применяется лишь в отношении подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступлений, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше двух лет при невозможности применения иной, более мягкой меры 

пресечения. 

Содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 

месяца. В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев 

и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может 

быть продлен судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня в 

порядке, установленном частью третьей статьи 108 настоящего Кодекса, на срок до 6 

месяцев. Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в отношении лиц, 

обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в случаях особой 

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

судьей того же суда по ходатайству следователя, внесенному с согласия руководителя 

соответствующего следственного органа по субъекту Российской Федерации, иного 

приравненного к нему руководителя следственного органа либо по ходатайству 

дознавателя в случаях, предусмотренных частью пятой статьи 223 настоящего Кодекса, с 

согласия прокурора субъекта Российской Федерации или приравненного к нему военного 

прокурора, до 12 месяцев. 

Избрание меры пресечения оформляется постановлением суда. Избранная мера 

пресечения действует: а) до обращения обвинительного приговора к исполнению, после 

чего применению подлежит мера уголовного наказания, которую определил суд; б) до 

провозглашения оправдательного приговора. 

Иные меры процессуального принуждения 

Обязательство о явке - состоит в письменном обязательстве лица своевременно 

являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд. 

Привод - при наличии причин, препятствующих вызову в назначенный срок, 

подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, эксперт, специалист, переводчик и 

понятой обязаны незамедлительно уведомить дознавателя, следователя, прокурора или суд, 

от которых поступил вызов (повестка), о таких причинах. Последние могут быть 

уважительными: болезнь, отсутствие транспортной связи, смерть и похороны близкого 



родственника, несвоевременное получение повестки и т. п. В случае неявки без 

уважительных причин вызываемый может быть подвергнут приводу, который состоит в 

принудительном доставлении к дознавателю, следователю, прокурору или в суд. Привод 

допустим только в дневное время, то есть с 6 до 22 часов. 

Временное отстранение касается служащих, но не только государственных, но и 

муниципальных служащих, служащих в органах местного самоуправления, а также 

негосударственных структурах. 

Наложение ареста на имущество 

Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или 

владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в 

изъятии имущества и передаче его на хранение. Арест не может быть наложен на 

имущество, на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации не может быть обращено взыскание. 

Денежное взыскание - применяется только в том случае, когда оно прямо 

предусмотрено соответствующей статьей в виде санкции за невыполнение процессуальной 

обязанности участниками уголовного судопроизводства, как это имеет место, например, 

при личном поручительстве, при нарушении порядка в зале судебного заседания. 

Вопросы: 

1. Общие положения и источники доказательств.  

2. Доказывание в уголовном судопроизводстве: критерии, субъекты.  

3. Процесс доказывания.  

4. Понятие и виды мер процессуального принуждения.  

5. Современные проблемы. 
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Практическое занятие №4. Процессуальные сроки, процессуальные 

документы и издержки. Реабилитация. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

теоретического материала в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного 

изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/65897.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582


Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-3 Способность участвовать в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении процессуальных сроков, 

процессуальных документов и издержек, реабилитации. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Процессуальные сроки – установленные законом временные рамки для совершения 

процессуальных действий, принятия процессуальных решений, начала и завершения 

конкретного этапа судопроизводства. 

Сроки можно условно классифицировать на три группы: 

- гарантирующие быстроту судопроизводства: (сроки предварительного следствия – 

2 мес.) 

- гарантирующие обеспечение прав и законных интересов участников процесса: 

(сроки задержания и допроса подозреваемого) 

- гарантирующие осуществление прокурорского надзора за соблюдением законов 

органами дознания и предварительного следствия: (сроки направления прокурору 

сообщений о задержании, о произведенном без судебного решения обыске) 

Процессуальные издержки - это суммы расходов, связанные с производством по 

уголовному делу, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо 

средств участников уголовного судопроизводства. 

Судебные издержки включают в себя: 

1) суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, 

эксперту, специалисту, переводчику, понятым по возмещению их расходов, связанных с 

явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием; 

2) суммы, выплачиваемые работающим потерпевшему, свидетелю, их законным 

представителям, понятым в счет возмещения недополученной ими заработной платы за 

время участия их в процессуальных действиях; 

3) суммы, выплачиваемые не имеющим постоянной заработной платы 

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

обычных занятий; 

4) суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае 

его участия в уголовном деле по назначению; 

5) вознаграждение, выплачиваемое эксперту, переводчику, специалисту, если они 

выполняли свои обязанности не в порядке служебного задания; 

6) суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в экспертных 

учреждениях; 

7) суммы, израсходованные на хранение и пересылку вещественных доказательств; 

8) ежемесячное государственное пособие в размере пяти минимальных размеров 

оплаты труда, выплачиваемое обвиняемому, временно отстраненному от должности; 

9) иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу, 

предусмотренные УПК. 

Реабилитация - восстановление в правах, восстановление утраченного доброго 

имени, отмена необоснованного обвинения невиновного лица либо группы лиц из-за 



«отсутствия состава преступления». Реабилитация отличается от амнистии, помилования 

полным восстановлением прав и репутации ввиду ложного (неверного) обвинения. 

Возмещению подлежит: 

1) заработок и другие трудовые доходы, которых реабилитированный лишился в 

результате совершенных в отношении него незаконных действий; 

2) пенсия и пособие, если их выплата была приостановлена; 

3) деньги, денежные вклады и проценты на них, облигации государственных займов 

и выпавшие на них выигрыши, акции и другие ценные бумаги, а также стоимость вещей и 

иного имущества, конфискованного или обращенного в доход государства на основании 

приговора, определения (постановления) суда; 

4) стоимость имущества, изъятого органами дознания, предварительного следствия 

или судом и утраченного ими; 

5) штрафы и судебные издержки, взысканные во исполнение приговора суда; 

6) суммы, выплаченные лицом адвокатским бюро, коллегии или фирме за оказание 

юридической помощи, а также иные расходы, понесенные им в результате совершенных в 

отношении него незаконных действий. (Пункт в редакции Закона РУз от 30.08.1997 г. № 

485-I) 

В случае смерти реабилитированного право на получение возмещения за вред, 

упомянутый в пунктах 1, 3, 4, 5 и 6 настоящей статьи, приобретают его наследники, а 

упомянутый в пункте 2 те члены его семьи, которые относятся к кругу лиц, обеспечиваемых 

пенсией по случаю потери кормильца. 

Устранение последствий морального вреда, причиненного реабилитированному 

Если сведения о задержании, заключении под стражу, отстранении от должности, 

помещении в медицинское учреждение или осуждении лица были опубликованы в печати, 

распространены по радио, телевидению или иными средствами массовой информации, то 

по требованию реабилитированного, а в случае его смерти - по требованию его 

родственников, суда, прокурора, следователя, соответствующие средства массовой 

информации обязаны в течение одного месяца сообщить о реабилитации. 

Восстановление иных прав реабилитированного 

Лицу, освобожденному от работы (должности) в связи с незаконным осуждением, 

незаконным помещением в медицинское учреждение, незаконным содержанием под 

стражей в качестве меры пресечения, незаконным задержанием либо незаконно 

отстраненному от должности в связи с привлечением к участию в деле в качестве 

обвиняемого, подсудимого должна быть предоставлена прежняя работа (должность), а при 

ликвидации предприятия, учреждения, организации или при наличии иных 

предусмотренных законом оснований, препятствующих восстановлению на прежней 

работе (в должности), другая равноценная работа (должность). 

Время содержания под стражей в качестве меры пресечения, время отбывания 

наказания, время, в течение которого лицо не работало в связи с незаконным отстранением 

от должности, время нахождения в медицинском учреждении засчитываются в общий 

трудовой стаж и в стаж работы по специальности реабилитированного. 

Лицо, исключенное из учебного заведения в связи с незаконным осуждением, 

содержанием под стражей в качестве меры пресечения, задержанием или помещением в 

медицинское учреждение, подлежит по его просьбе восстановлению на учебе. 

Лицу, утратившему в связи с незаконным осуждением или применением 

принудительных мер медицинского характера право пользования жилым помещением, 

возвращается ранее занимавшееся им жилое помещение, а если такой возврат невозможен, 

то ему предоставляется в том же населенном пункте равноценное благоустроенное жилое 

помещение. 

Вопросы: 

1. Понятие и значение процессуальных сроков.   

2. Понятие и классификация процессуальных документов.  

3. Процессуальные издержки и реабилитация.  

4. Современные проблемы. 
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Практическое занятие №5. Возбуждение уголовного дела 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

теоретического материала в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного 

изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-3 Способность участвовать в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении процесса возбуждения уголовного 

дела. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Повод к возбуждению уголовного дела — это предусмотренный законом (УПК) 

источник информации, из которого органу дознания, следователю, прокурору, суду или 

судье становится известно о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении. 

Два определенных повода — 

– заявление о преступлении 

– явка с повинной, 
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– сообщение о совершенном или готовящемся преступлении (обобщающее 

положение, охватывающее практически все возможные ситуации, когда 

правоохранительный орган получает относящуюся к его компетенции информацию) 

– постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. 

Заявление о преступлении - устное или письменное обращение физического лица в 

правоохранительный орган с информацией о готовящемся или совершенном преступлении 

и, как правило, с просьбой принять необходимые меры. Есть преступления, по которым 

заявление может быть подано только потерпевшим (дела об изнасиловании). Когда такое 

заявление сделано в письменном виде, то, независимо от способа доставки в 

правоохранительный орган, оно подлежит регистрации, а затем рассмотрению. Когда 

заявление сделано устно лицом, прибывшим в правоохранительный орган, оно заносится в 

особый протокол. Анонимные заявления поводом к возбуждению уголовного дела служить 

не могут. Отреагировать на подобную информацию обязан орган дознания, прежде всего 

— милиция. 

Заявление о явке с повинной определяется как добровольное сообщение лица о 

совершенном им преступлении. Оно может быть сделано как в письменном, так и в устном 

виде. Устное заявление заносится в протокол. Явка с повинной является особым 

обстоятельством, смягчающим наказание. Ею можно считать лишь такое заявление 

гражданина, которое касается преступления, вообще неизвестного правоохранительным 

органам, незарегистрированного, или же преступления известного, но не раскрытого. 

Поэтому нет явки с повинной, когда с заявлением о том, что он совершил преступление, в 

милицию явился находящийся в розыске обвиняемый, который знал, что его разыскивают. 

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении. Сообщение 

принимается лицом, получившим данное, о чем составляется рапорт об обнаружении 

признаков преступления. Здесь прежде всего имеется в виду милицейская деятельность: 

дежурная часть, патрульно-постовая служба, государственная инспекция безопасности 

дорожного движения, участковые уполномоченные, уголовный розыск. 

Дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор обязаны принять, проверить 

сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах 

компетенции, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления 

указанного сообщения. Прокурор, начальник следственного отдела, начальник органа 

дознания вправе по ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить этот 

срок до 10 суток, а при необходимости проведения документальных проверок или ревизий 

прокурор вправе по ходатайству следователя иди дознавателя продлить этот срок до 30 

суток. 

По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой 

информации, проверку проводит по поручению прокурора орган дознания или следователь. 

Редакция, главный редактор соответствующего средства массовой информации обязаны 

передать по требованию прокурора, следователя или органа дознания имеющиеся в 

распоряжении соответствующего средства массовой информации документы и материалы. 

Особую разновидность материалов представляют собой акты документальных 

проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности учреждений, предприятий, 

организаций, назначенных по требованию органа дознания, следователя или прокурора. 

Основания для возбуждения уголовного дела 
Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления. Для возбуждения уголовного дела не 

обязательно наличие данных о том, кто совершил преступление. Для возбуждения 

уголовного дела необходимы лишь такие данные, свидетельствуют о наличии самого 

события преступления (например, обнаруженные на трупе человека следы насильственной 

смерти свидетельствуют о признаках убийства, а следы взлома сейфа — о краже 

находившихся там денег или ценностей). 

 

 



Возбуждение уголовного дела 
При наличии законного повода и законного основания дознаватель, следователь или 

прокурор возбуждают уголовное дело своим постановлением, в котором указываются: 

– дата, время и место его вынесения; 

– кем вынесено постановление; 

– повод и основание для возбуждения уголовного дела; 

– пункт, часть, статья УК, на основании которых возбуждается уголовное дело. 

Постановление следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела 

незамедлительно направляется прокурору. К постановлению прилагаются материалы 

проверки сообщения о преступлении, а в случае производства отдельных следственных 

действий— соответствующие протоколы и постановления. Прокурор, получив 

постановление, незамедлительно дает согласие на возбуждение уголовного дела либо 

выносит постановление об отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела или о 

возвращении материалов для дополнительной проверки. О решении прокурора 

следователь, дознаватель в тот же день уведомляет заявителя, а также лицо, в отношении 

которого возбуждено уголовное дело. 

Если уголовное дело возбуждено прокурором, он направляет уголовное дело 

следователю или в орган дознания для производства предварительного расследования. 

Следователь, возбудивший уголовное дело, которое ему подследственно, приступает к 

производству предварительного следствия. 

Отказ в возбуждении уголовного дела 
При отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела прокурор, следователь 

или дознаватель своим постановлением отказывает в этом. Если при отказе в возбуждении 

уголовного дела выяснится, что сообщение о готовящемся или совершенном преступлении 

носило характер заведомо ложного доноса, прокурор, следователь, орган дознания обязаны 

решить вопрос о возбуждении дела публичного обвинения. 

Отказ может быть обжалован в суде. 

Основания отказа в возбуждении УД. 

1) отсутствие события преступления; 

2) отсутствие в деянии состава преступления; 

3) истечение сроков давности уголовного преследования; 

4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда 

производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего; 

5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено 

не иначе как по его заявлению; 

6) отсутствие согласия суда на возбуждение уголовного дела или на привлечение в 

качестве обвиняемого. 

Проблема - считается, что возбудить уголовное дело, а затем прекратить его на 

законном основании — значит допустить брак в следственной работе. Каждое 

прекращенное дело ставится следователю в упрек и влияет на оценку его служебной 

деятельности. Отсюда – волокита. 

Проблема – по случаю особенно крупного, драматического происшествия принято 

немедленно возбуждать уголовное дело, хотя признаков конкретного преступления в самом 

событии вообще не усматривается. Процесс не может быть начат раньше, чем будут 

обнаружены признаки преступления. 

Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого 
Согласно части первой статьи 171 УПК, следователь выносит постановление о 

привлечении лица в качестве обвиняемого при наличии достаточных доказательств, 

дающих основания для обвинения лица в совершении преступления. При этом данное 

решение не предполагается окончательным. Согласно статье 171 УПК, в постановлении о 

привлечении в качестве обвиняемого должны быть указаны: 

дата и место его составления; фамилия, имя и отчество лица, составившего 

постановление; 



фамилия, имя и отчество лица, привлекаемого в качестве обвиняемого, число, месяц, 

год, место его рождения; 

описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных 

обстоятельств, подлежащих доказыванию; 

пункт, часть, статья УК, предусматривающие ответственность за данное 

преступление; 

решение о привлечении лица в качестве обвиняемого по расследуемому уголовному 

делу. 

Согласно статье 173 УПК, следователь обязан допросить обвиняемого немедленно 

после предъявления ему обвинения, обеспечив предварительное конфиденциальное 

свидание с защитником. По общему правилу местом допроса обвиняемого служит кабинет 

следователя. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность (часть вторая статьи 49 

Конституции РФ); неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 

обвиняемого (часть третья статьи 49 Конституции РФ). 

Основания прекращения уголовного дела. 

1. отсутствие события преступления; 

2. отсутствие в деянии состава преступления; 

3. истечение сроков давности уголовного преследования; 

4. смерть подозреваемого или обвиняемого; 

5. отсутствие заявления потерпевшего; 

6. наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную 

силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о 

прекращении уголовного дела по тому же обвинению; 

7. отсутствие согласия суда на возбуждение уголовного дела или на привлечение 

лица в качестве обвиняемого; 

8. примирение сторон; В отношении лица, против которого впервые осуществляется 

уголовное преследование по подозрению или обвинению в совершении преступления 

небольшой или средней тяжести, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило 

причиненный ему вред. 

9. изменение обстановки; В отношении лица, против которого впервые 

осуществляется уголовное преследование по подозрению или обвинению в совершении 

преступления небольшой или средней тяжести, если будет установлено, что в связи с 

изменением обстановки данное лицо или совершенное им деяние перестали быть 

общественно опасными. 

10. непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления; 

11. наличие акта амнистии; 

12. прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием. В 

отношении лица, против которого впервые осуществляется уголовное преследование по 

подозрению или обвинению в совершении преступления небольшой или средней тяжести, 

по основаниям, предусмотренным статьей 75 УК РФ. 

13. отсутствие согласия Совета Федерации, Государственной Думы, 

Конституционного Суда РФ или квалификационной коллегии судей на возбуждение 

уголовного дела или привлечение лица, в отношении которого установлен особый порядок 

производства по уголовному делу. 

14. прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности – если ущерб возмещен в полном объеме: 

1) недоимки в размере, установленном налоговым органом в решении о привлечении 

к ответственности, вступившем в силу; 

2) соответствующих пеней; 

3) штрафов в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

Понятие и формы предварительного расследования 
Предварительное расследование производится в форме предварительного следствия 

либо в форме дознания. Основной из двух названных форм является предварительное 



следствие, главным признаком которого является то обстоятельство, что оно производится 

процессуально самостоятельным должностным лицом — следователем. 

Дознание по уголовным делам производится в общем порядке, установленном УПК 

для предварительного следствия со следующими особенностями: 

1) Дознание производится по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, 

возбуждаемым в отношении конкретного лица, иначе говоря, в случаях, когда для 

раскрытия преступления и ответа на главный вопрос — кто его совершил, не требуется 

значительных усилий, потому что определенные указания на это лицо уже имеется в 

первичных материалах, на основании которых возбуждено уголовное дело. 

2) Его сроки значительно короче. 

3) По результатам дознания составляется не обвинительное заключение, а 

обвинительный акт (статья 225 УПК), который не только имеет значение итогового 

документа, но и представляет собой аналог постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого. 

4) Дознаватель обладает меньшей процессуальной самостоятельностью, нежели 

следователь; все указания прокурора и начальника органа дознания для него обязательны. 

Предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не 

превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. Срок предварительного 

следствия может быть продлен до 6 месяцев прокурором района, города и приравненным к 

нему военным прокурором и их заместителями. По уголовному делу, расследование 

которого представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть 

продлен прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным 

прокурором до 12 месяцев. 

Дознание по уголовным делам, возбуждаемым в отношении конкретных лиц, 

производится в порядке, установленном главами 22 и 24—29 УПК РФ. Дознание 

производится в течение 15 суток со дня возбуждения уголовного дела и до дня принятия 

решения о направлении уголовного дела прокурору. Этот срок может быть продлен 

прокурором, но не более чем на 10 суток. 

Предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не 

превышающий двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела. В срок предварительного 

следствия не включается время, в течение которого предварительное следствие было 

приостановлено. Двухмесячный срок предварительного следствия может быть продлен до 

6 месяцев прокурором района, города и приравненным к нему военным прокурором и их 

заместителями. По уголовному делу, расследование которого представляет особую 

сложность, срок предварительного следствия может быть продлен прокурором субъекта 

Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев. 

Предельного срока расследования закон не устанавливает. 

Срок дознания, согласно части второй статьи 223 УПК, составляет 20 суток со дня 

возбуждения уголовного дела и до дня принятия решения о направлении уголовного дела с 

обвинительным актом прокурора. Этот срок может быть продлен прокурором, 

осуществляющим надзор за дознанием по данному делу, но не более чем на десять суток. 

Дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не превышающий 15 

суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. 

Порядок привлечения в качестве обвиняемого 
При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в 

совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного 

лица в качестве обвиняемого. 

Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения 

постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в присутствии защитника, если 

он участвует в уголовном деле. Следователь извещает обвиняемого о дне предъявления 

обвинения и одновременно разъясняет ему право самостоятельно пригласить защитника 

либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, 

установленном статьей 50 настоящего Кодекса. 



Следователь, удостоверившись в личности обвиняемого, объявляет ему и его 

защитнику, если он участвует в уголовном деле, постановление о привлечении данного 

лица в качестве обвиняемого. При этом следователь разъясняет обвиняемому существо 

предъявленного обвинения, а также его права, предусмотренные статьей 47 настоящего 

Кодекса, что удостоверяется подписями обвиняемого, его защитника и следователя на 

постановлении с указанием даты и времени предъявления обвинения. Следователь вручает 

обвиняемому и его защитнику копию постановления о привлечении данного лица в 

качестве обвиняемого. 

Следователь допрашивает обвиняемого немедленно после предъявления ему 

обвинения. В начале допроса следователь выясняет у обвиняемого, признает ли он себя 

виновным, желает ли дать показания по существу предъявленного обвинения и на каком 

языке. В случае отказа обвиняемого от дачи показаний следователь делает 

соответствующую запись в протоколе его допроса. 

Следственные действия - любое регламентированное УПК действие лица, 

производящего расследование (дознавателя, следователя, прокурора) по конкретному 

уголовному делу. 

Для производства всех остальных следственных действий, в частности допроса, 

очной ставки, следственного осмотра местности и предметов, следственного эксперимента 

и проверки показаний на месте, ни вынесения специального постановления, ни 

прокурорской санкции, ни судебного решения не требуется. 

Производство следственных действий в ночное время, то есть в период с 22 часов до 

6 часов, не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. Фотосъемка 

применяется при осмотре места происшествия, вещей и документов, а также при 

предъявлении для опознания, обыске, выемке, освидетельствовании, следственном 

эксперименте, проверке показаний на месте, в целях наглядной фиксации условий 

производства следственного действия, его хода и результатов. 

Согласно части первой статьи 165 УПК, следователь в случаях, когда для 

производства соответствующего следственного действия требуется судебное решение, с 

согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного 

действия, о чем выносится постановление. Ходатайство о производстве следственного 

действия подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда по месту 

производства предварительного следствия или производства отдельного следственного 

действия не позднее 24 часов с момента поступления указанного ходатайства. 

Протокол следственного действия составляется в ходе следственного действия или 

непосредственно после его окончания. Его текст может быть исполнен от руки или 

изготовлен с помощью технических средств. При производстве следственного действия 

могут также применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и 

видеозапись. 

Следственный осмотр 
Согласно статье 176 УПК, осмотр местности, жилища, предметов и документов 

производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела. 

В зависимости от характера осматриваемого объекта производится следственный 

осмотр: а) места происшествия; б) местности и помещений, предметов и документов, г) 

почтово-телеграфной корреспонденции; д) трупа. 

Осмотр места происшествия как разновидность следственного осмотра включает 

осмотр: а) места, где, несомненно, было совершено преступление (например, участка 

местности, где произошло убийство); б) места, где обнаружены отдельные признаки, 

позволяющие предположить, что именно здесь было совершено преступление (например, 

место дорожно-транспортного происшествия, случившегося предположительно в 

результате преступления, а не несчастного случая); в) места, где преступление 

непосредственно не совершалось, но где производились действия, связанные с подготовкой 

к его совершению, с сокрытием следов, орудий преступления (например, место, где 

найдены похищенные товары, если, конечно, для отыскания их не требуется обыска). 



Осмотр трупа является самостоятельным видом следственного осмотра, если 

производится не на месте происшествия, а в или другом месте. Если же осмотр трупа 

производится на месте происшествия, то он является составной частью осмотра места 

происшествия. В силу прямого указания закона осмотр трупа производится в присутствии 

понятых и с участием врача — специалиста в области судебной медицины, а если таковой 

отсутствует, то патологоанатома, хирурга или иного врача. В случае необходимости 

извлечения трупа из места захоронения следователь выносит постановление об эксгумации 

и уведомляет об этом родственников покойного. Постановление обязательно для 

администрации соответствующего места захоронения. 

В протоколе осмотра описываются все действия следователя, все обнаруженное в 

результате визуального наблюдения в той последовательности, в которой это происходило 

в действительности. Поскольку во время осмотра нельзя точно знать, что из обнаруженных 

обстоятельств в дальнейшем окажется существенным и что несущественным, в протоколе 

целесообразно фиксировать все, что хотя бы предположительно может иметь значение для 

дела. 

Освидетельствование 
Данное следственное действие представляет собой наружный осмотр тела человека 

для обнаружения на нем особых примет, следов преступления, телесных повреждений, 

выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для 

уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы. 

Освидетельствованию может быть подвергнут независимо от его согласия подозреваемый, 

обвиняемый и потерпевший, а свидетель, по общему правилу,— только с его согласия. 

Под следами, приметами и свойствами понимаются следы телесных повреждений, 

пятна различных веществ, родимые пятна, татуировки, дефекты тела и т. д. По сути дела 

освидетельствование близко к осмотру и отличается от него лишь тем, что предмет 

освидетельствования — не вещь, а живой человек. 

К числу процессуальных гарантий защиты прав, чести и достоинства 

освидетельствуемого лица относятся также следующие правила: освидетельствование, 

когда оно сопровождается обнажением лица, производится в присутствии понятых одного 

пола с освидетельствуемым; следователь не присутствует при освидетельствовании лица 

другого пола, если данное следственное действие сопровождается обнажением этого лица. 

В таком случае освидетельствование производится врачом. 

Следственный эксперимент 
Согласно статье 181 УПК, следственный эксперимент производится в целях 

проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, путем 

воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного 

события. Обязательным условием следственного эксперимента является его производство 

в условиях, максимально приближенных к тем, в которых в прошлом совершалось действие 

или произошло событие, возможность существования которого проверяется. 

Типичными разновидностями следственного эксперимента являются опыты с целью 

установить, мог ли свидетель или потерпевший видеть либо слышать то, о чем он показал 

на допросе, и таким путем проверить его показания. Другим распространенным видом 

данного следственного действия являются опыты с целью проверить возможность 

проникнуть в какое-либо помещение определенным способом (например, через окно) или 

преодолеть определенное расстояние за определенное время и т. д. Следственный 

эксперимент производится при обязательном присутствии понятых, которых должно быть 

не менее двух. 

Обыск 
Согласно статье 182 УПК, основанием производства обыска является наличие 

достаточных данных полагать, что в каком-либо месте (доме, гараже, квартире, комнате 

общежития или гостиницы, на рабочем месте, на территории собственного земельного 

участка) или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, 

документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Обыск может 

производиться также в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов. При производстве 



обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их 

открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение 

имущества. 

Выемка 
Согласно статье 183 УПК, выемка производится по постановлению следователя, 

дознавателя при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих 

значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся. 

Принципиальное отличие выемки от обыска заключается в том, что органу расследования 

точно известно место нахождения подлежащего изъятию, поэтому поиск при производстве 

данного следственного действия не предполагается и не планируется. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка 
Согласно статье 185, при наличии достаточных оснований полагать, что предметы, 

документы или сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться 

соответственно в бандеролях, посылках или других почтово-телеграфных отправлениях 

либо в телеграммах или радиограммах, на них может быть наложен арест. В случае 

принятия судом решения о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления его 

копия направляется в соответствующее учреждение связи, которому поручается 

задерживать почтово-телеграфные отправления и незамедлительно уведомлять об этом 

следователя. 

Контроль и запись переговоров 
- это прослушивание и запись переговоров путем использования любых средств и 

коммуникаций, осмотр и прослушивание фонограмм. Это значит, что прослушивание и 

запись переговоров вне коммуникаций связи, например, с установкой прослушивающих и 

звукозаписывающих устройств на квартире, даче, в офисе и т. д. к данному следственному 

действию отношения не имеет. Производство контроля и записи телефонных и иных 

переговоров может быть установлено на срок до 6 месяцев. О результатах осмотра и 

прослушивания фонограммы следователь с участием понятых и при необходимости 

специалиста, а также лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны, составляет 

протокол, в котором должна быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по 

мнению следователя, имеет отношение к данному уголовному делу. 

Допрос 
Допрос на предварительном следствии — это регламентированный уголовно-

процессуальным законом устный диалог между должностным лицом, в производстве 

которого находится уголовное дело, и подозреваемым, обвиняемым, свидетелем и 

потерпевшим в целях получения сведений, имеющих доказательственное значение. 

Допрос производится по месту предварительного следствия, а в случае 

необходимости — в месте нахождения допрашиваемого. Это следственное действие не 

может длиться непрерывно более четырех часов. Продолжение допроса допускается после 

перерыва не менее чем на один час для отдыха и принятия пищи, причем общая 

продолжительность допроса в течение дня не должна превышать восьми часов. 

Повестка вручается лицу, вызываемому на допрос, под расписку или передается с 

помощью средств связи (почта, телеграф, телефон, факс). Но во всех случаях вызывающий 

на допрос должен получить подтверждение, что она дошла до адресата. Без этого 

подтверждения применение штрафных санкций за неявку на допрос полностью 

исключается. В случае временного отсутствия лица, вызываемого на допрос, повестка 

вручается совершеннолетнему члену его семьи либо передается администрации по месту 

его работы или по поручению следователя иным лицам и организациям, которые обязаны 

передать повестку лицу, вызываемому на допрос. 

Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь свободен при 

выборе тактики допроса, которая вырабатывается криминалистической наукой. По 

окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому лицу для прочтения либо по 

просьбе оглашается следователем, о чем в протоколе делается соответствующая запись. 

 

 



Очная ставка 
Очная ставка — это одновременный, в присутствии друг друга, допрос двух лиц. 

Согласно статье 192 УПК, она производится лишь в случаях, когда между показаниями 

ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия. Производится как по 

инициативе следователя, так и по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, его защитника 

или потерпевшего. Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по тем 

обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка. 

Предъявление для опознания 
Предъявление для опознания (статья 193 УПК) — это самостоятельное следственное 

действие, содержание которого заключается в предъявлении свидетелю, потерпевшему, 

подозреваемому, обвиняемому в предусмотренном законом порядке определенного 

объекта, для того чтобы он мог установить его тождество или различие с тем объектом, 

который он наблюдал ранее и о котором давал показания. На практике предъявление для 

опознания производится обычно в следующих следственных ситуациях: 

когда потерпевший или свидетель не знают подозреваемого или обвиняемого, но 

запомнили его внешность и могут по внешности узнать его; 

ситуация в известном смысле обратного свойства: потерпевший не знает 

подозреваемого или обвиняемого и никогда не видел его или видел, но не запомнил 

внешности (например, в стрессовом состоянии), зато подозреваемый (обвиняемый) 

запомнил внешность своей жертвы и, признав свою виновность в совершении 

преступления, согласен опознать потерпевшего; 

когда подозреваемый или обвиняемый, признав свою виновность, соглашается 

опознать по внешности соучастников преступления, которых он не может назвать по 

именам, или вещественные доказательства (например, похищенное имущество). 

когда в ходе следствия изъяты предметы или вещи, принадлежность которых имеет 

доказательственное значение. 

В трех экземплярах, если это люди. 

Процессуальный порядок предъявления для опознания трупов имеет две 

существенные особенности. Во-первых, правило о том, что общее число предъявляемых 

объектов должно быть не менее трех, в данном случае применению не подлежит. Труп 

предъявляется в единственном числе (в той одежде, в которой был обнаружен). Во-вторых, 

при предъявлении для опознания трупа не всегда имеет смысл требование о 

предварительном допросе опознающего. 

Проверка показаний на месте 
Данное следственное действие в УПК включено впервые, хотя на практике оно 

применялось и раньше, причем достаточно широко. Его целью является «установление 

новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела».Проверка показаний на 

месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку 

и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, 

имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия. Какое-

либо постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы. 

Экспертиза на предварительном следствии 
Экспертиза в уголовном процессе — это исследование, назначаемое дознавателем, 

следователем, прокурором или судом по вопросам, разрешение которых имеет значение для 

дела. Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо 

установить: 

причины смерти; 

характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 

возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для 

уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают 

сомнение. 

В обязательном порядке на практике производятся также технические экспертизы — 

по делам о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации автомототранспорта; 



судебно-медицинские — по делам об изнасиловании, заражении венерическими болезнями, 

а также экспертизы по делам, связанным с огнестрельным оружием, наркотическими 

веществами и др. 

Экспертиза, которая производится не менее чем двумя экспертами одной 

специальности, именуется комиссионной судебной экспертизой. Судебная экспертиза, в 

производстве которой участвуют эксперты различных специальностей, именуется 

комплексной. 

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; 

3.1) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте 

старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о 

наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии); 

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение 

в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 

уголовного дела, и давать показания; 

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение 

для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или 

вызывают сомнение. 

Получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202) 
Получение образцов для сравнительного исследования — это следственное 

действие, заключающееся в изъятии (добровольном или принудительном) у обвиняемого, 

подозреваемого, потерпевшего, свидетеля или других лиц отпечатков пальцев рук, 

объектов выделения человеческого организма и иных образцов для установления наличия 

(отсутствия) их связи с имеющимися в деле доказательствами (отпечатками пальцев рук, 

пятнами крови, изъятыми на месте происшествия, и т.д.). 

Понятие и основания приостановления предварительного расследования 
Приостановление предварительного расследования — это временный перерыв в 

досудебном производстве по уголовному делу по причинам, указанным в уголовно-

процессуальном законе: 

лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено; 

подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения 

не установлено по иным причинам; 

место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная 

возможность его участия в уголовном деле отсутствует; 

временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное 

медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных 

процессуальных действиях. 

Неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, в 

качестве первого из названных оснований для приостановления предварительного 

расследования применяется в тех случаях, когда сам факт преступления доказан, но 

достаточных данных для привлечения определенного лица в качестве обвиняемого добыть 

не удалось; кто совершил данное преступление, осталось невыясненным; разработка 

обвинительных версий не привела к положительному результату, преступление осталось 

нераскрытым. 

Суть второго основания приостановления предварительного следствия заключается 

в том, что следователь располагает достаточными доказательствами того, что преступление 

совершило конкретное лицо, но не знает, где оно находится. 



Суть третьего основания приостановления предварительного следствия заключается 

в том, что подозреваемый или обвиняемый по уголовному делу имеется, место его 

нахождения известно, однако реальная возможность участия лица в деле временно 

отсутствует, например, потому, что оно не может прибыть к следователю из-за отсутствия 

транспортной связи, или из-за того, что, находясь за рубежом, по каким-либо причинам не 

может пересечь границу Российской Федерации с сопредельным государством и т. п. 

Суть четвертого основания приостановления предварительного следствия 

заключается в том, что подозреваемый или обвиняемый тяжело болен. Причем имеется в 

виду как психическое, так и иное заболевание. 

Условия приостановления производства по уголовному делу: 

до приостановления расследования следователь или дознаватель обязан выполнить 

все следственные действия, возможные в отсутствие подозреваемого, обвиняемого. 

в случае неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, 

расследование приостанавливается по истечении срока на его производство. 

Приостановить расследование (за исключением случаев, когда лицо, подлежащее 

привлечению в качестве обвиняемого, не установлено) можно только после наделения лица 

процессуальным статусом подозреваемого или обвиняемого. В тех случаях, когда 

доказательств виновности лица недостаточно, приостанавливать расследование нельзя. 

Расследование по уголовному делу приостанавливается мотивированным 

постановлением следователя, в котором излагаются обстоятельства совершенного 

преступления и приводится основание, по которому дело подлежит приостановлению. 

Санкции прокурора для приостановления расследования не требуется. Если по делу 

имеются два или более подозреваемых (обвиняемых), а основания для приостановления 

относятся не ко всем из них, следователь вправе выделить и приостановить уголовное дело 

в отношении отдельных подозреваемых, обвиняемых или приостановить производство по 

всему делу. 

Приостановление расследования означает, что никакие следственные действия 

после этого производиться не могут. В то же время уголовно-процессуальные меры, 

которые носят длящийся характер, например, арест имущества или почтово-телеграфных 

отправлений, не отменяются и продолжают действовать. Приостановленное производством 

уголовное дело в архив не сдается и хранится у следователя. 

Приостановленное предварительное следствие возобновляется на основании 

постановления следователя: 

если отпали основания его приостановления; 

возникла необходимость производства новых следственных действий без участия 

подозреваемого, обвиняемого, который болен, скрывается или не может участвовать в деле 

по иным причинам. 

Приостановленное предварительное следствие может быть возобновлено также на 

основании постановления прокурора или начальника следственного отдела в связи с 

отменой постановления следователя. 

Действия следователя и дознавателя при окончании расследования 
Как правило, предварительное следствие заканчивается направлением уголовного 

дела прокурору с обвинительным заключением для последующего направления его в суд 

для разрешения вопроса о виновности либо невиновности обвиняемого и назначения ему 

наказания. 

Далее следователь рассматривает и разрешает ходатайства, при необходимости 

производит необходимые следственные действия и только потом составляет обвинительное 

заключение — процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего 

иждивенцев — о принятых мерах по обеспечению их прав. После подписания следователем 

обвинительного заключения уголовное дело немедленно направляется прокурору. 

Обвинительное заключение — процессуальный документ, завершающий 

предварительное следствие, в котором подводятся его итоги, формулируются 

окончательное обвинение, обосновывается доказательствами вывод следователя о 

виновности обвиняемого, юридическая квалификация. 



В обвинительном заключении следователь указывает: 

фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых; 

данные о личности каждого из них; 

существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, 

цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного 

дела; 

формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, статьи УК, 

предусматривающих ответственность за данное преступление; 

перечень доказательств, подтверждающих обвинение; 

перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты; 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему 

преступлением. 

Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с 

обвинительным заключением и в течение 10 суток принимает по нему одно из следующих 

решений: 

1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в 

суд; 

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного 

следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или 

пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со 

своими письменными указаниями; 

3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения 

обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду. 

В случае сложности или большого объема уголовного дела срок, установленный 

частью первой настоящей статьи, может быть продлен по мотивированному ходатайству 

прокурора вышестоящим прокурором до 30 суток. 

После утверждения обвинительного заключения прокурор направляет уголовное 

дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика и (или) представителей и разъясняет им право заявлять 

ходатайство о проведении предварительного слушания в порядке, установленном главой 15 

настоящего Кодекса. 

Прекращение уголовного дела 
Уголовное дело прекращается по постановлению следователя, копия которого 

направляется прокурору. 

Следователь вручает либо направляет копию постановления о прекращении 

уголовного дела лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование, 

потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику. 

Вопросы: 

1. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Решения.  

2. Формы предварительного расследования.  

3. Подследственность.  

4. Следственные действия и решения.  

5. Актуальные проблемы. 
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Практическое занятие №6. Подсудность уголовных дел. Производство в суде 1 

инстанции. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

теоретического материала в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного 

изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-3 Способность участвовать в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении подсудности уголовных дел, процесса 

производства в суде 1 инстанции. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Уголовные дела рассматриваются только судами общей юрисдикции. 

Правовая база определения подсудности: глава вторая УПК (ст.ст. 35–45). 

Подсудность – это совокупность юридических признаков уголовного дела, согласно 

которым оно подлежит рассмотрению по первой инстанции в строго определенном суде. 

Значение подсудности состоит в следующем: 

 представляет собой гарантию от судебного произвола при выборе суда, в 

котором должно рассматриваться уголовное дело; 

 обеспечивает быстрое, полное и объективное рассмотрение уголовных дел; 

 приближает рассмотрение дела к месту, где совершено преступление и 

проживает большинство участвующих в деле лиц; 

 позволяет учитывать специфику отдельных категорий уголовных дел и 

подсудимых. 

В зависимости от характера преступления, места его совершения и субъекта 

преступления принято выделять 3 признака подсудности: 

 родовой (предметный); 

 территориальный (местный); 
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 персональный. 

Некоторые авторы выделяют подсудность по связи уголовных дел как 

самостоятельный вид. 

Родовая подсудность определяется видом преступления, в котором обвиняется 

лицо, т.е. его квалификацией по соответствующим пункту, части и статье УК РФ. 

Закон определяет предметную подсудность только 2 звеньев судебной системы – 

районного суда и суда субъекта РФ (Верховного суда республики, краевого / областного 

суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа; далее – областного суда). Подсудность Верховного Суда РФ в законе не определена. 

Районному суду подсудны все уголовные дела кроме дел, подсудных вышестоящим 

судам и военным судам (около 90% уголовных дел). 

Областные суды рассматривают уголовные дела большой общественной опасности 

или имеющие большое значение. Подсудность областного суда определена ст. 36 УПК: 

преступления против государственной власти, убийства при отягчающих обстоятельствах, 

изнасилования при особо отягчающих обстоятельствах, терроризм, захват заложника, 

бандитизм и т.п. Областному суду также подсудны все дела, содержащие сведения, 

являющиеся государственной тайной, а также все дела, за которые в качестве наказания 

может быть назначено лишение свободы на срок свыше 15 лет. 

Верховному Суду РФ в качестве суда первой инстанции подсудны уголовные дела 

особой сложности или имеющие особое общественное значение, что определяется 

индивидуально в каждом конкретном случае по инициативе самого Верховного Суда либо 

Генерального прокурора РФ с согласия или по ходатайству обвиняемого. 

Территориальная подсудность определяется в зависимости от места совершения 

преступления. Ст. 41 УПК гласит: дело подлежит рассмотрению в том суде, в районе 

деятельности которого совершено преступление. Если определить место совершения 

преступления невозможно, дело подсудно тому суду, в районе деятельности которого 

закончено следствие или дознание по данному делу. 

Персональная подсудность определяется свойствами или признаками личности 

подсудимого по данному делу, в связи с которыми происходит отступление от общих 

принципов предметной и территориальной подсудности. 

Значение для определения персональной подсудности имеет служебное положение 

лица. В частности, закон предусматривает 2 персональных признака, влекущих особую 

подсудность: 

 уголовные дела в отношении судей и народных заседателей судов всех 

уровней по их требованию должны быть рассмотрены Верховным Судом РФ; 

 особая персональная подсудность имеется у военных судов (ФКЗ "О военных 

судах РФ"). 

Военные суды рассматривают уголовные дела: 

а) о всех преступления, совершенных военнослужащими и военнообязанными, 

призванными на учебные или проверочные сборы; 

б) о преступлениях против порядка несения службы, совершенных лицами 

начальствующего состава исправительных учреждений Минюста РФ; 

в) все дела о шпионаже; 

г) в местностях, где не действуют суды общей юрисдикции, все уголовные дела 

рассматриваются военными судами. 

Подсудность по связи уголовных дел характеризуется следующими признаками: 

 если уголовное дело о нескольких преступлениях, совершенных одним 

лицом, подсудно разным судам, оно направляется в суд, на территории обслуживания 

которого завершено предварительное расследование; 

 если одно лицо или несколько лиц обвиняются в совершении ряда 

преступлений, подсудных разным судебным звеньям, оно подлежит рассмотрению 

вышестоящим из этих судов; 

 при обвинении одного лица в совершении нескольких преступлений или 

группы лиц, если дело подсудно военному суду хотя бы в отношении одного преступления 



или одного лица, все дело обо всех лицах и обо всех преступлениях подлежит направлению 

в военный суд. 

Закон выделяет следующие составы суда: 

1. Уголовные дела о преступлениях, за которые может быть назначена наказание не 

более 2 лет лишения свободы, рассматриваются единолично мировым судьей. 

2. Уголовные дела, которые относятся к подсудности районных судов, при условии, 

что максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы, рассматриваются 

судьями этих судов единолично. 

3. Тот же суд рассматривает коллегиально в составе судьи и 2 народных заседателей 

все дела о преступлениях несовершеннолетних, а также уголовные дела о преступлениях, 

за которые может быть назначено наказание свыше 5, но не более 15 лет лишения свободы. 

4. Дела о преступлениях подсудных областному суду, рассматриваются им только 

коллегиально в одном из следующих вариантов: 

а) судом в составе профессионального судьи и 2 народных заседателей; 

б) судом в составе профессионального судьи и 12 присяжных заседателей (в порядке 

эксперимента в 9 субъектах РФ); 

в) судом в составе 3 профессиональных судей (временно не действует из-за 

отсутствия кадров). 

Судья, решая вопрос о назначении судебного заседания, прежде всего, определяет, 

подсудно ли дело данному суду (п. 1 ст. 222 УПК): 

 если суду, в который поступило дело, оно не подсудно, то выносится 

постановление о направлении дела по подсудности (ст.ст. 43, 231 УПК); 

 если данное обстоятельство обнаружится после назначения судебного 

заседания, но до начала судебного разбирательства, судья направляет дело председателю 

вышестоящего суда со своим представлением об отмене постановления о назначении 

судебного заседания и направлении дела по подсудности; 

 если указанное обстоятельство выявится в судебном заседании, судья 

действует в соответствии со ст. 43 УПК: 

а) вправе оставить дело в своем производстве, однако если дело подсудно 

вышестоящему или военному суду, оно во всех случаях подлежит направлению по 

подсудности; 

б) передача в нижестоящий суд дела, начатого рассмотрением в судебном заседании 

вышестоящего суда, не допускается. 

Кроме того, допускается передача уголовного дела из суда, которому оно подсудно, 

в другой суд для обеспечения: 

 наиболее быстрого, полного и объективного рассмотрения дела; 

 наибольшего воспитательного воздействия судебного разбирательства. 

Вопрос о передаче дела по указанным основаниям из одного районного (городского) 

суда в другой в пределах субъекта РФ разрешается председателем областного суда, а о 

передаче дела по указанным основаниям в суд другого субъекта РФ – Председателем 

Верховного Суда РФ или его заместителем. 

Передача уголовного дела в порядке ст. 44 УПК возможна лишь на стадии 

назначения судебного заседания! Спор между судами о подсудности запрещен законом. 

Если дело направлено из одного суда в другой в порядке ст.ст. 43 или 44 УПК, оно подлежит 

безусловному принятию к производству тем судом, куда оно направлено (ст. 45 УПК). 

Судебное следствие в суде присяжных начинается с оглашения государственным 

обвинителем лишь резолютивной части обвинительного заключения, но без упоминания о 

фактах судимости подсудимого и признания его особо опасным рецидивистом. 

При признании подсудимым своей вины ему предлагается дать показания по поводу 

предъявленного обвинения и других обстоятельств дела. Если сделанные признания не 

оспариваются какой-либо из сторон и не вызывают у судьи сомнений, 

председательствующий вправе, при согласии с этим всех участников процесса: 

 ограничиться исследованием лишь тех доказательств, на которые они укажут; 

 объявить судебное следствие оконченным и перейти к прениям сторон. 



В процессе судебного следствия судья и присяжные заседатели через 

председательствующего задают вопросы участвующим в деле лицам лишь после того, как 

они допрошены сторонами. В ходе судебного следствия не исследуются обстоятельства, 

связанные с прежней судимостью подсудимого. 

Особенности прений сторон. Потерпевший или его представитель в отличие от 

общего порядка имеют право на выступление в прениях в суде присяжных. 

Цель прений сторон – убедить присяжных заседателей в правильности своей 

позиции. Поэтому выступающие в прениях обращаются к присяжным, стараются говорить 

ясно и просто, убедительно и эмоционально. 

Стороны не вправе упоминать об обстоятельствах, не подлежащих рассмотрению с 

участием присяжных заседателей, к которым относятся данные о личности подсудимых, 

аргументы в пользу той или иной квалификации деяния, оправдания подсудимого за 

отсутствием в его действиях состава преступления и т.д. Если стороны касаются этих 

обстоятельств, то судья вправе останавливать их. 

Гражданский истец и гражданский ответчик, а также их представители в своих 

выступлениях могут касаться лишь доказанности преступления и причинения им ущерба, 

но не правового обоснования или опровержения иска. 

Особенности последнего слова подсудимого. Председательствующий имеет право 

останавливать подсудимого при произнесении им последнего слова, если он касается 

вышеуказанных обстоятельств, поскольку это он может высказать при обсуждении 

последствий вердикта, где ему также предоставляется последнее слово (ч. 1 ст. 458 УПК). 

Если соображения подсудимого об отсутствии в его действиях состава преступления 

тесно связаны с его общим выводом о невиновности, то они должны быть допущены. 

Должны быть также допущены соображения подсудимого об обстоятельствах, влияющих 

на решение присяжных о снисхождении или особом снисхождении. 

Составление вопросного листа. По каждому деянию, в совершении которого 

обвиняется подсудимый, ставятся три основных вопроса: 

1. Доказано ли, что соответствующее деяние имело место. При постановке этого 

вопроса необходимо указать, что в соответствии с УК РФ это деяние является 

преступлением, и описать его юридически значимые признаки. Если обвинение включает 

квалифицирующие признаки, то возможен уточняющий вопрос, например, знал ли 

подсудимый о возрасте потерпевшей и т.п. При отсутствии указания, что деяние является 

преступлением, невозможно ответить на третий вопрос, потому что суд интересует не 

виновное деяние, а виновное преступление! Формулируя этот вопрос, судья по 

возможности должен избегать деталей, поскольку они зачастую затрудняют и даже 

исключают однозначный ответ на заданный вопрос. В то же время вопрос должен 

охватывать все основные признаки объекта и объективной стороны состава преступления, 

все элементы предмета доказывания – время, место, способ совершения преступления и т.д. 

При недоказанности хотя бы одного из них не доказано и само преступление, о чем следует 

сообщить присяжным в напутственном слове. 

2. Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый. Второй вопрос имеет в виду 

совершение деяния именно подсудимым, независимо от его вины, возраста, психического 

состояния. 

3. Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. Третий вопрос относится к 

субъективной стороне состава преступления – вине, ее формам, мотиве и цели 

преступления, если они имеют самостоятельное значение. Альтернативные вопросы 

(например, имел место прямой или косвенный умысел) ставятся перед присяжными в тех 

случаях, когда в основе альтернативы лежат разные позиции сторон. При этом юридические 

понятия описываются доступным для присяжных языком и разъясняются в напутственном 

слове судьи. Могут быть поставлены уточняющие вопросы о наличии состояния 

необходимой обороне, крайней необходимости и т.п., если эти вопросы возникли в ходе 

судебного разбирательства. Указанные юридические понятия должны быть расшифрованы 

в самой формулировке вопроса. 



Постановка одного основного вопроса о виновности подсудимого, соединяющего 

три предыдущих вопроса, является предпочтительней, когда обстоятельства дела 

несложны, деяние связано с конкретным лицом (дезертирство, получение взятки и т.п.), 

имеются данные, что было совершено именно преступное, а не какое-нибудь иное деяние, 

защита не выдвинула большого количества альтернатив, кроме утверждения о 

невиновности, а также в случаях, когда все подсудимые полностью признали себя 

виновными. 

Напутственное слово председательствующего. Перед удалением коллегии 

присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта 

председательствующий обращается к присяжным заседателям с напутственным словом, в 

котором: 

 приводит содержание обвинения; 

 сообщает содержание уголовного закона, предусматривающего 

ответственность за совершение деяния, в котором обвиняется подсудимый; 

 напоминает исследованные в суде доказательства, как уличающие, так и 

оправдывающие подсудимого; 

 излагает позиции государственного обвинителя и защиты; 

 разъясняет основные правила оценки доказательств в их совокупности, 

сущность принципа презумпции невиновности, положение о толковании неустраненных 

сомнений в пользу подсудимого. 

Вынесение вердикта. Вердикт – решение коллегии присяжных заседателей по 

поставленным перед ней вопросам, включая основной вопрос о виновности подсудимого. 

Если коллегии присяжных заседателей при обсуждении не удалось достигнуть 

единодушного решения в установленный срок, то: 

 обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы 

на каждый из поставленных в нем трех основных вопросов проголосовало большинство 

присяжных заседателей; 

 оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ 

на любой из поставленных в нем трех основных вопросов проголосовало не менее шести 

присяжных заседателей; 

 ответы на прочие вопросы определяются простым большинством голосов 

присяжных заседателей, а если голоса разделились поровну, то принимается наиболее 

благоприятный для обвиняемого ответ. 

Ответ на каждый вопрос, поставленный в вопросном листе и подлежащий 

разрешению, должен представлять собой утвердительное "да" или отрицательное "нет" с 

обязательным пояснительным словом или словосочетанием, раскрывающим сущность 

ответа. 

Возможно уточнение вопросного листа, а также возобновление судебного следствия 

по просьбе коллегии присяжных заседателей. 

Обсуждение последствий вердикта – это самостоятельный этап судебного 

разбирательства. Обсуждение последствий вердикта не может быть отложено. 

Обсуждение последствий вердикта делится на следующие этапы: 

1. Подготовительная часть. Судья открывает заседание, проверяет явку в суд 

свидетелей и экспертов, не вызывавшихся в судебное разбирательство с участием 

присяжных заседателей, и удаляет их из зала судебного заседания, разъясняет подсудимому 

и другим участникам процесса их права на данном этапе судебного разбирательства, 

разрешает заявленные ходатайства. 

2. Судебное следствие. Судья предоставляет возможность сторонам самим 

представить и исследовать доказательства. Судебное следствие на данном этапе может не 

проводиться, если все фактические обстоятельства, относящиеся к последствиям вердикта, 

достаточно полно выяснены и не вызывают сомнения у сторон и судьи. 

3. Прения сторон. Стороны выступают в прениях и с репликами в той же 

последовательности, что и при рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Они 



не вправе при этом ссылаться на доказательства, не исследованные на данном этапе 

судебного разбирательства. 

Если подсудимый оправдан вердиктом присяжных заседателей, то стороны не 

вправе доказывать наличие в его действиях состава преступления, поскольку признание 

подсудимого невиновным присяжными заседателями исключает дальнейшее исследование 

вопроса о виновности. 

4. Последнее слово подсудимого не предусмотрено разделом десятым УПК, однако 

наличие такого права вытекает из ч. 2 ст. 297 УПК, где установлено, что подсудимый в 

последнем слове может говорить о всех обстоятельствах, имеющих отношение к делу. 

5. Вынесение судебного решения. Разбирательство дела в суде присяжных 

председательствующий заканчивает одним из следующих решений: 

 постановлением о прекращении дела – по общим правилам, а также в случае 

отказа прокурора на предварительном слушании от обвинения; 

 оправдательным приговором – в случае, когда коллегия присяжных дала 

отрицательный ответ хотя бы на один из трех основных вопросов, либо если 

председательствующий признал отсутствие в деянии состава преступления; 

 обвинительным приговором – в случаях, когда подсудимый признан 

виновным в совершении преступления вердиктом коллегии присяжных заседателей и 

отсутствуют основания для постановления других решений; 

 постановлением о роспуске коллегии присяжных заседателей и о 

направлении дела на новое рассмотрение в ином составе суда – в случае, когда, по мнению 

председательствующего, имеются предусмотренные законом основания для вынесения 

оправдательного приговора, ввиду того что не установлено событие преступления либо не 

доказано участие подсудимого в совершении преступления, несмотря на обвинительный 

вердикт коллегии присяжных заседателей. 

 Вопросы: 

1. Понятие подсудности, ее признаки.  

2. Подготовка к судебному заседанию.  

3. Назначение судебного заседания.  

4. Судебное разбирательство.  

5. Особенности производства в суде присяжных. 
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Практическое занятие №7. Понятие, сущность и значение стадии 

производства в суде второй (апелляционной) инстанции. Характерные черты 

апелляционного производства. Общие условия производства в суде второй 

инстанции. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

теоретического материала в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного 

изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-3 Способность участвовать в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении понятия, сущности и значения стадии 

производства в суде второй (апелляционной) инстанции, характерных черт апелляционного 

производства, общих условий производства в суде второй инстанции. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Производство в суде второй инстанции – это юридическая деятельность по 

обжалованию и опротестованию судебных решений, не вступивших в законную силу. 

Производство в суде второй инстанции - стадия уголовного процесса, 

заключающаяся в правоотношениях и деятельности его участников при определяющей 

роли судов апелляционной или кассационной инстанций по установлению наличия или 

отсутствия фактических и юридических оснований для отмены или изменения судебных 

решений нижестоящих судов, не вступивших в законную силу. 

Производство в суде второй (апелляционной) инстанции − это самостоятельная 

стадия уголовного судопроизводства, которая заключается в пересмотре 

по жалобам заинтересованных лиц или представлению прокурора не вступивших в 

законную силу судебных решений посредством нового судебного разбирательства и 

вынесения приговора или иного судебного решения. 

Сущность апелляционного производства заключается в том, что суд апелляционной 

инстанции вправе пересмотреть по существу в пределах заявленного представления 

прокурора или жалобы участников судопроизводства не вступивший в законную силу 

приговор суда первой инстанции в целом или в части, а также соблюдение процессуальной 

формы судом и сторонами при осуществлении ими процессуальных действий. 

Значение апелляционного производства заключается в том, что они: 

– являются формами осуществления вышестоящими судами надзора за судебной 

деятельностью нижестоящих судов; 



– являются процессуальными средствами исправления следственных и судебных 

ошибок; 

– служат существенной гарантией прав и законных интересов сторон. 

Значение стадии производства в суде второй инстанции заключается в следующем: 

1) она является важной гарантией против незаконного, необоснованного и 

несправедливого осуждения подсудимого или, напротив, оставления безнаказанными лиц, 

совершивших преступления. Однако эта стадия выступает гарантией прав и законных 

интересов не только подсудимого, но и других участников процесса: потерпевшего, 

гражданского истца и других лиц; 

2) деятельность судов апелляционной и кассационной инстанций в этой стадии, 

будучи формами судебного контроля за деятельностью нижестоящих судов, формирует 

единообразное применение судами первой, в том числе мировыми судьями, и 

апелляционной инстанций всех законов по уголовным делам на всей территории России; 

3) рассматриваемая стадия, формируя единую судебную политику (уголовную и 

уголовно-процессуальную), опосредствованно способствует повышению качества 

предварительного расследования и прокурорского надзора, и тем самым укреплению 

законности в деятельности этих государственных органов; 

4) эта стадия обеспечивает реализацию воспитательно-предупредительного 

воздействия на участников уголовного процесса и иных граждан, содействует укреплению 

правопорядка в государстве, воспитанию законопослушных граждан. 

Основные черты апелляционного производства (свобода обжалования, 

обязательность рассмотрения жалоб, ревизионные начала, ограниченность «поворота к 

худшему», пределы прав апелляционной инстанции). 

Основные черты: 

– свобода апелляционного обжалования; 

– наличие правила о недопустимости «поворота к худшему»; 

– одновременная проверка законности и обоснованности обжалуемого судебного 

решения; 

– возможность представления дополнительных материалов; 

– широкие полномочия суда на отмену и изменение судебных решений. 

Свобода апелляционного обжалования вытекает из положений статей 46 и 50 

Конституции Российской Федерации, которые устанавливают за каждым гражданином 

права на судебную защиту; обжалование в суде действий (бездействий) и решений органов 

власти, должностных лиц, общественных объединений; а за каждым осужденным право на 

пересмотр приговора вышестоящим судом в установленном законом порядке. Кроме того, 

указанная свобода закрепляется в основополагающем отраслевом нормативном акте: в 

статье 19 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которая 

предусматривает право на обжалование процессуальных действий и решений, в том числе 

вышестоящим судом; и иных нормах. 

Реализация права на апелляционное обжалование зависит только от волеизъявления 

лиц, чьи интересы были затронуты принятым решением нижестоящего суда. Это означает, 

что любой субъект из перечисленных в ст. 389.1 УПК при возникновении у него желания 

имеет возможность в течение 10 суток со дня постановления приговора или вынесения 

иного решения суда подать апелляционную жалобу или представление. Таким образом, 

«…возбуждение процедуры апелляционного производства основано на заявительном 

характере». Он предоставляет право четко очерченному кругу лиц решать быть или не быть 

стадии апелляционного производства. Свобода также проявляется в том, что в настоящее 

время в апелляционном порядке можно обжаловать любое не вступившее в законную силу 

решение любого суда при соблюдении правил подведомственности и подсудности: 

«Исходя из положений статьи 389.2 УПК… могут быть обжалованы не вступившие в 

законную силу итоговые судебные решения, а также промежуточные решения суда». Кроме 

того, свобода обжалования в апелляционном порядке также предполагает возможность 

отзыва жалобы или представления вплоть до начала судебного заседания суда 

апелляционной инстанции лицом, которое эту жалобу или представление подало (ч. 3 ст. 



389.8 УПК). Такое действие также демонстрирует диспозитивный характер процесса 

возбуждения стадии апелляционного производства, полностью зависящий только от воли 

заинтересованных субъектов. 

Однако здесь имеются некоторые ограничения, связанные с правами и свободами 

других лиц, участвующих в одном деле. Следует учесть то, что если заявителей было два 

или более, то в случае отказа одного из них, это не будет означать отмену стадии 

апелляционного производства вовсе. Такова же зависимость и при подаче жалоб 

(представлений), если кто-либо из субъектов не желает обжаловать приговор или иное 

решение суда, а жалоба подана кем-то из процессуальных участников, вне зависимости от 

желания первого рассматриваемая стадия будет иметь место. Для пересмотра в апелляции 

достаточно даже воли одного процессуального участника. 

Свобода обжалования означает широкие возможности в определении содержания 

апелляционной жалобы (представления). Лицо, подающее апелляционные жалобу или 

представление, может ссылаться на любые доводы; предоставлять любые материалы, 

подтверждающие эти доводы с обоснованием невозможности представления их в суд 

первой инстанции; самостоятельно определять какие исследованные судом первой 

инстанции доказательства следует проверить; по своему усмотрению составлять перечень 

свидетелей, экспертов и других лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, и указывать 

какие конкретно права и законные интересы были нарушены обжалуемым решением (ст. 

389.6 УПК). Предполагается возможность дополнения или изменения жалобы 

(представления) с учетом нормы ч. 4 ст. 398.8 УПК. 

Правило о недопустимости «поворота к худшему» — следующая черта современной 

апелляции. Оно заключается в том, что в результате пересмотра не вступившего в законную 

силу приговора суд апелляционной инстанции не может, отменив оправдательный 

приговор либо постановление о прекращении уголовного дела, постановить обвинительный 

приговор. Это не отменяет возможность для суда принимать решения как по влекущим 

улучшение положения осужденного основаниям, так и ухудшение. 

По общему правилу, изменить обвинительный приговор, определение, 

постановление суда первой инстанции в сторону ухудшения положения («необходимость 

применения закона о более тяжком преступлении или назначения более строгого 

наказания») осужденного нельзя, но не иначе как по представлению прокурора либо жалобе 

потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей 

все же возможно (ч. 1 ст. 389.24 УПК). Отменить оправдательный приговор и передать дело 

на новое разбирательство можно также исключительно по жалобе (представлению) 

указанных лиц, если основанием обжалования одновременно выступают незаконность и 

необоснованность оправдания (ч. 2 ст. 389.24 УПК). 

УПК РФ Статья 389.19. Пределы прав суда апелляционной инстанции 

1. При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд не связан 

доводами апелляционных жалобы, представления и вправе проверить производство по 

уголовному делу в полном объеме. 

2. Если по уголовному делу осуждено несколько лиц, а апелляционные жалоба или 

представление принесены только одним из них либо в отношении некоторых из них, суд 

апелляционной инстанции вправе проверить уголовное дело в отношении всех 

осужденных. 

3. Указания суда апелляционной инстанции обязательны для суда первой инстанции 

и для прокурора, если уголовное дело возвращено для устранения обстоятельств, 

препятствующих вынесению законного и обоснованного решения. 

4. При отмене приговора или иного судебного решения и передаче уголовного дела 

на новое судебное разбирательство либо при возвращении уголовного дела прокурору суд 

апелляционной инстанции не вправе предрешать вопросы о: 

1) доказанности или недоказанности обвинения; 

2) достоверности или недостоверности того или иного доказательства; 

3) преимуществах одних доказательств перед другими; 

4) виде и размере наказания. 



Ревизионное начало (ревизия) представляет собой процессуальное условие 

деятельности судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, 

характеризующееся возложением на эти суды обязанности принимать по собственной 

инициативе и в установленных законом пределах меры по исправлению судебных ошибок, 

осуществляемой посредством реализации полномочий проверять уголовное дело в полном 

объеме, т.е. по всем основаниям пересмотра и в отношении всех осужденных, оправданных 

и лиц, в отношении которых уголовное дело прекращено, независимо от доводов 

принесенных жалоб и представлений. 

Еще одной отличительной чертой апелляционного производства в уголовном 

процессе можно считать вхождение в предмет проверки кроме законности, также 

обоснованности, а для приговоров — еще и справедливости (ст. 389.9 УПК). Выделенная 

особенность позволяет суду апелляционной инстанции оценивать проверяемое решение не 

только на правильность применения материального и процессуального права, но и 

устанавливать «насколько выводы нижестоящего суда обоснованы материалами дела и в 

какой мере они соответствуют установленным фактам». Для реализации задач по проверке 

обоснованности обжалуемых решений суду апелляционной инстанции предоставлены 

широкие возможности: он может непосредственно исследовать и оценивать по правилам 

исследования в суде первой инстанции как предъявленные ранее доказательства, так и 

непредъявленные. Следует отметить, что пределы проверки доказательств, которые ранее 

были исследованы при производстве в первой инстанции, «определяются судом, с учетом 

мнения сторон, и основаны на разрешении вопроса о необходимости и достаточности их 

проверки… с целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии 

со ст. 73 УПК». Суд «с согласия сторон вправе рассмотреть апелляционную жалобу или 

представление без проверки этих доказательств». Кроме того, для установления 

фактической стороны уголовного дела в апелляции председательствующий может 

осуществлять допрос свидетелей, экспертов и других лиц, вызванных для этого в суд. 

Производство в суде апелляционной инстанции также отличается возможностью 

представления дополнительных материалов, которые по уважительным причинам не были 

предъявлены при первом рассмотрении дела. Суд обязан оказывать содействие в собирании 

и представлении доказательств путем производства судебных и иных процессуальных 

действий, истребовать п\о ходатайству сторон справок, характеристик, иных документов от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений. «Представленные суду апелляционной инстанции 

дополнительные материалы подлежат проверке и оценке в совокупности с другими 

доказательствами по делу». 

Последнее характерное отличие — разнообразие полномочий суда на отмену и 

изменение обжалуемых судебных актов. Основные принимаемые решения отражены в ст. 

389.20 УПК. 

Вопросы: 

1. Понятие, сущность и значение стадии производства в суде второй 

(апелляционной) инстанции.  

2. Характерные черты апелляционного производства.  

3. Общие условия производства в суде второй инстанции. 
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Практическое занятие №8. Процессуальный порядок апелляционного 

обжалования. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Виды 

решений суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения 

судебных решений в апелляционном порядке. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

теоретического материала в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного 

изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-3 Способность участвовать в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении процессуального порядка 

апелляционного обжалования, порядка рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции, видов решений суда апелляционной инстанции, оснований для отмены или 

изменения судебных решений в апелляционном порядке. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Порядок обжалования судебных решений, не вступивших в законную силу. 

УПК РФ Статья 389.2. Судебные решения, подлежащие апелляционному 

обжалованию 

1. В соответствии с требованиями настоящей главы решения суда первой инстанции, 

не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы сторонами в апелляционном 

порядке. 

В соответствии с требованиями главы 45.1 УПК Российской Федерации решения 

суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы 

сторонами в апелляционном порядке. 

Право апелляционного обжалования судебного решения принадлежит 

осужденному, оправданному, их защитникам и законным представителям, 

государственному обвинителю и (или) вышестоящему прокурору, потерпевшему, частному 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582


обвинителю, их законным представителям и представителям, а также иным лицам в той 

части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы. 

УПК РФ Статья 389.3. Порядок принесения апелляционных жалобы, представления 

1. Апелляционные жалоба, представление приносятся через суд, постановивший 

приговор, вынесший иное обжалуемое судебное решение. 

2. Апелляционные 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 области, суда 

автономного округа, окружного (флотского) военного суда; 

3) на приговор или иное решение верховного суда республики, краевого или 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа - в судебную коллегию по уголовным делам апелляционного суда 

общей юрисдикции; 

4) на приговор или иное решение окружного (флотского) военного суда - в 

апелляционный военный суд; 

5) на постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации - в 

Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации. 

УПК РФ Статья 389.4. Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных 

судебных решений  

1. Апелляционные жалоба, представление на приговор или иное решение суда 

первой инстанции могут быть поданы в течение 10 суток со дня постановления приговора 

или вынесения иного решения суда, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же 

срок со дня вручения ему копий приговора, определения, постановления. 

2. В течение срока, установленного для обжалования судебного решения, уголовное 

дело не может быть истребовано из суда. 

3. Апелляционные жалоба, представление, поданные с пропуском срока, 

оставляются без рассмотрения. 

УПК РФ Статья 389.6. Апелляционные жалоба, представление 

1. Апелляционные жалоба, представление должны содержать: 

1) наименование суда апелляционной инстанции, в который подаются жалоба, 

представление; 

2) данные о лице, подавшем апелляционные жалобу или представление, с указанием 

его процессуального положения, места жительства или места нахождения; 

3) указание на приговор или иное судебное решение и наименование суда, его 

постановившего или вынесшего; 

4) доводы лица, подавшего апелляционные жалобу или представление, с указанием 

оснований, предусмотренных статьей 389.15 настоящего Кодекса5) перечень прилагаемых 

к апелляционным жалобе, представлению материалов; 

6) подпись лица, подавшего апелляционные жалобу или представление. 

Порядок рассмотрения апелляционных жалоб и представлений. Виды решений суда 

апелляционной инстанции. 

УПК РФ Статья 389.13. Порядок рассмотрения уголовного дела судом 

апелляционной инстанции 

1. Производство по уголовному делу в суде апелляционной инстанции 

осуществляется в порядке, установленном главами 35 - 39 настоящего Кодекса, с 

изъятиями, предусмотренными настоящей главой. 

2. Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое 

уголовное дело рассматривается и по чьим апелляционным жалобе и (или) представлению. 

После этого председательствующий объявляет состав суда, фамилии, имена и отчества лиц, 

являющихся сторонами по уголовному делу и присутствующих в судебном заседании, а 

также фамилии, имена и отчества помощника судьи и (или) секретаря судебного 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. 

3. Судебное следствие начинается с краткого изложения председательствующим или 

одним из судей, участвующих в рассмотрении уголовного дела апелляционной инстанции, 

содержания приговора или иного обжалуемого судебного решения, существа 

апелляционных жалобы и (или) представления, возражений на них, а также существа 

представленных дополнительных материалов. 

4. После доклада председательствующего или судьи суд заслушивает выступления 

стороны, подавшей апелляционные жалобу, представление, и возражения другой стороны. 

При наличии нескольких жалоб последовательность выступлений определяется судом с 

учетом мнения сторон. Затем суд переходит к проверке доказательств. В подтверждение 

или опровержение доводов, приведенных в апелляционных жалобе, представлении, 

стороны вправе представить в суд апелляционной инстанции дополнительные материалы. 

5. Свидетели, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное 

производство в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве, 

допрошенные в суде первой инстанции, допрашиваются в суде апелляционной инстанции, 

если суд признает их вызов необходимым. 

6. Ходатайства сторон об исследовании доказательств, в том числе ходатайства об 

исследовании доказательств, которые не были исследованы судом первой инстанции 

(новых доказательств), и о вызове в этих целях в судебное заседание свидетелей, экспертов 

и других лиц разрешаются судом в порядке, установленном частями первой и второй статьи 

271 настоящего Кодекса. При этом суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства 

только на том основании, что оно не было удовлетворено судом первой инстанции. 

6.1. Доказательства, которые не были исследованы судом первой инстанции (новые 

доказательства), принимаются судом, если лицо, заявившее ходатайство об их 

исследовании, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по 

причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными. 

7. С согласия сторон суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть 

апелляционные жалобу, представление без проверки доказательств, которые были 

исследованы судом первой инстанции. 

8. Суд апелляционной инстанции вправе исследовать доказательства с 

использованием систем видеоконференц-связи. 

9. По завершении судебного следствия суд выясняет у сторон, имеются ли у них 

ходатайства о дополнении судебного следствия. Суд разрешает эти ходатайства, после чего 

переходит к прениям сторон. 

УПК РФ Статья 389.20. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции 

1. В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке суд 

принимает одно из решений: 

1) об оставлении приговора, определения, постановления без изменения, а жалобы 

или представления без удовлетворения; 

2) об отмене обвинительного приговора и о вынесении оправдательного приговора; 

3) об отмене обвинительного приговора и о вынесении обвинительного приговора; 

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; 

5) об отмене оправдательного приговора и о вынесении оправдательного приговора; 

6) об отмене определения или постановления и о вынесении оправдательного 

приговора либо иного судебного решения; 

7) об отмене приговора, определения, постановления и о возвращении дела 

прокурору; 

8) об отмене приговора, определения, постановления и о прекращении уголовного 

дела; 

9) об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения; 



10) о прекращении апелляционного производства. 

Основания отмены или изменений решений суда первой инстанции. 

УПК РФ Статья 389.15. Основания отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке 

Основаниями отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке 

являются: 

1. несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции; 

Речь идет о ситуации, когда названные выводы суда первой инстанции противоречат 

фактическим обстоятельствам дела, признанным установленными судом апелляционной 

инстанции на основе исследования им доказательств в судебном следствии и оценки этих 

доказательств по внутреннему убеждению судьи, рассматривавшего дело в апелляционном 

порядке. 

При наличии данного основания суд апелляционной инстанции отменяет приговор 

суда первой инстанции полностью или частично и постановляет новый приговор. 

2. существенное нарушение уголовно-процессуального закона; 

Основанием отмены (изменения) приговора суда первой инстанции является не 

любое нарушение уголовно-процессуального закона, а такое, которое повлияло или могло 

повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора судом 

первой инстанции. Следовательно, выявив нарушение указанного закона, суд 

апелляционной инстанции должен установить, повлекло ли оно названные выше 

последствия. Вместе с тем в ч. 2 ст. 381 УПК указаны такие нарушения уголовно-

процессуального закона, которые во всех случаях признаются основанием отмены или 

изменения приговора (см. ч. 2 ст. 381 УПК). 

Суд апелляционной инстанции не имеет права, отменив приговор суда первой 

инстанции, вернуть дело для дополнительного расследования или нового судебного 

рассмотрения в суде первой инстанции. Поэтому, выявив нарушение уголовно-

процессуального закона, он принимает меры к устранению, нейтрализации этого 

нарушения и, с учетом достигнутого, постановляет свой приговор. 

3. неправильное применение уголовного закона; 

Установив данное нарушение, суд апелляционной инстанции вправе смягчить 

назначенное судом первой инстанции наказание и применить закон о менее тяжком 

преступлении. При наличии рассматриваемого основания суд апелляционной инстанции (в 

отличие от суда кассационной инстанции) не связан запретом преобразования к худшему. 

Он вправе применить закон о более тяжком преступлении. При этом необходимо 

соблюдение следующих условий, ограничивающих данное право апелляционного суда: 1) 

закон о более тяжком преступлении может быть применен "в пределах предъявленного 

обвинения"; 2) именно по этому основанию должно быть принесено представление 

прокурора либо подана жалоба потерпевшим, частным обвинителем или их законными 

представителями. 

4. несправедливость приговора; 

5) выявление обстоятельств, указанных в части первой и пункте 1 части первой.2 

статьи 237 настоящего Кодекса; 

6) выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий и 

невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о 

сотрудничестве. 

Вопросы: 

1. Процессуальный порядок апелляционного обжалования.  

2. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.  

3. Виды решений суда апелляционной инстанции.  

4. Основания для отмены или изменения судебных решений в апелляционном 

порядке. 

Литература: 



1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. – 3-е изд. – Электрон. Текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 721 c. 

– 978-5-238-02246-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

2. Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. — 978-5-8354-1328-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. 

Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 

- 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582. 

4. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс]/ А.А. Арутюнян [и др.].— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 1278 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49076.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Практическое занятие №9. Исполнение приговоров и иных судебных решений. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

теоретического материала в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного 

изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-3 Способность участвовать в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении исполнения приговоров и иных 

судебных решений.  

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Стадия исполнения приговора имеет 2 варианта начала: 

 после завершения стадии судебного разбирательства; 

 после завершения кассационного производства. 

Исполнение приговора – это последняя стадия уголовного процесса, относящаяся к 

числу обязательных стадий. 

Субъектами стадии исполнения приговора являются: 

 суд; 

 прокурор; 
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 осужденный; 

 другие участники уголовного процесса (например, гражданский истец или 

гражданский ответчик); 

 административные органы (администрации мест лишения свободы и другие 

органы системы исполнения наказаний); 

 представители общественности. 

Содержание стадии исполнения приговора состоит из уголовно-процессуальной 

деятельности суда и иных субъектов уголовного процесса в следующих направлениях: 

 обращение приговора к исполнению; 

 непосредственное исполнение оправдательных приговоров или приговоров, 

освобождающих от наказания; 

 контроль за приведением приговора в исполнение. 

Признаки стадии исполнения приговора: 

1) В этой стадии разрешаются вопросы, непосредственно связанные с реализацией 

решений, вступившего в законную силу приговора. 

2) Основным органом, действующим в данной стадии, является суд в одном из 

следующих вариантов: 

 суд, постановивший приговор; 

 суд по месту отбывания наказания; 

 суд по месту жительства осужденного. 

3) Деятельность, носящая только уголовно-процессуальный характер. 

Общие начала (принципы) стадии исполнения приговора: 

 обязательность приговоров, вступивших в законную силу; 

 своевременность приведения приговора в исполнение; 

 рассмотрение материалов в стадии исполнения приговора только судом, 

указанным в законе; 

 рассмотрение материалов по представлению органов, исполняющих 

наказание; 

 неизменность приговора и недопустимость внесения в него изменений и 

дополнений, затрагивающих существо дела. 

Стадия исполнения приговора завершается полным исполнением всех решений, 

указанных в резолютивной части приговора. 

Стадия исполнения приговора – это урегулированная уголовно-процессуальным 

законом деятельность суда и других субъектов уголовного процесса по обращению 

приговора к исполнению, контролю за приведением его в исполнение, а также 

непосредственному рассмотрению вопросов, связанных с реализацией приговора. 

Моментом, с которого начинается отчет времени для обращения приговора к 

исполнению, является момент вступления его в законную силу, кроме случаев 

немедленного его исполнения. 

После вступления приговора в законную силу председатель суда либо 

председательствующий по делу не позднее 3 суток с момента истечения срока на 

обжалование приговора либо в тот же срок с момента поступления в суд кассационного 

определения выносит и направляет органам, исполняющим приговор, распоряжение об 

обращении приговора к исполнению (копия приговора прилагается). 

Оправдательный приговор и приговор, освобождающий подсудимого от наказания, 

приводится в исполнение немедленно по провозглашении приговора. В случае нахождения 

подсудимого под стражей, суд освобождает его из-под стражи в зале судебного заседания. 

Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора (ст. 368 УПК): 

а) судом, постановившим приговор: 

 об отсрочке исполнения наказания в виде лишения свободы или 

исправительных работ при наличии одного из следующих оснований: 

 тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания, – до 

его выздоровления; 



 беременности осужденной или наличия у осужденной женщины детей в 

возрасте до восьми лет - до достижения младшим ребенком восьмилетнего возраста, кроме 

осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие 

преступления против личности; 

 когда немедленное отбывание наказания может повлечь за собой особо 

тяжкие последствия для осужденного или его семьи ввиду пожара или иных стихийных 

бедствий, тяжкой болезни, смерти единственного трудоспособного члена семьи или других 

исключительных обстоятельств – на срок, установленный судом, но не более трех месяцев; 

уплата штрафа может быть отсрочена или рассрочена на срок до шести месяцев, если 

немедленная уплата штрафа является невозможной для осужденного. 

 об освобождении от отбывания наказания в связи с истечением срока 

давности обвинительного приговора в соответствии со ст. 83 УК РФ и ч. 6 ст. 356 УПК; 

 о замене штрафа, обязательных работ, исправительных работ иными видами 

наказания в случаях, предусмотренных ст. 365 УПК; 

 о применении, продлении, об изменении и о прекращении применения 

принудительных мер медицинского характера в соответствии со ст.ст. 97 и 102 УК РФ; 

 исполнение приговора при наличии других неисполненных приговоров; 

 разрешение сомнений и неясностей, возникающих при приведении приговора 

в исполнение; 

б) судом по месту отбытия наказания: 

 освобождение от отбытия наказания по болезни либо вследствие 

инвалидности; 

 условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части 

наказания более мягким наказанием; 

 изменение условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы; 

 о направлении из воспитательной колонии в исправительную колонию; 

в) судом по месту жительства осужденного: 

 досрочное снятие судимости; 

 сокращение и прекращение испытательного срока при условном осуждении 

или отмена условного осуждения. 

Все вопросы, разрешаемые в данной стадии, разрешаются судьей единолично за 

исключением вопроса о приведении в исполнение нескольких неисполненных приговоров 

в отношении одного лица. В этом случае вопрос решается коллегиально судом в составе 

председательствующего и 2 народных заседателей. Участие других лиц не является 

обязательным. 

Обязательным является участие прокурора по делам о снятии судимости и условно-

досрочном освобождении. 

Судебное заседание, в котором разрешаются вопросы исполнения приговора, 

проводится так же, как при рассмотрении дела по существу, т.е. оглашается состав суда, 

ведется протокол судебного заседания, участники процесса могут делать заявления, 

отводы, заявлять ходатайства, приносить жалобы и т.д. Судья выносит по исследуемому 

вопросу постановление, а суд – определение. 

 Вопросы: 

1. Понятие и значение стадии исполнения приговора (определения, постановления) 

суда.  

2. Обращение к исполнению приговора, определения и постановлению суда.  

3. Процессуальные вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора.  

4. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. 
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Практическое занятие №10. Понятие, значение и характеристика 

кассационного производства. Основные черты кассационного производства. 

Порядок производства в суде кассационной инстанции 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

теоретического материала в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного 

изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-3 Способность участвовать в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении понятия, значения и характеристики 

кассационного производства, основных черт кассационного производства, порядка 

производства в суде кассационной инстанции 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Кассационное производство – это стадия уголовного процесса, в которой суд второй 

инстанции по жалобе участника процесса или по протесту прокурора проверяет законность 

и обоснованность приговоров, определений и постановлений суда первой инстанции, не 

вступивших в законную силу. 

Назначение кассационного производства состоит в том, чтобы не допустить 

вступления в законную силу незаконного или необоснованного приговора. 

Конституционные основы кассации (ст. 50 Конституции РФ): 

Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом. 

http://www.iprbookshop.ru/65897.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582


В мире существует 2 порядка пересмотра приговоров, не вступивших в законную 

силу: 

1) кассация – пересмотр уголовного дела без его повторного полного 

разбирательства путем ревизии приговора и материалов дела на предмет соблюдения 

процедуры, формы судопроизводства, правильности применения уголовного и уголовно-

процессуального закона. 

2) апелляция (только приговоры мировых судей!) предусматривает пересмотр не 

вступивших в законную силу приговоров, вынесенных судом без участия присяжных 

заседателей и состоит в полном новом рассмотрении дела по существу с вызовом и 

допросом всех участников процесса и оглашением документов. 

Кассационное производство включает в себя 3 этапа: 

1) Принесение кассационной жалобы или кассационного протеса. 

2) Направление уголовного дела вместе с жалобой или протестом из суда, вынесшего 

приговор в суд кассационной инстанции. 

3) Рассмотрение уголовного дела и принятие решения в кассационной инстанции. 

Общие начала кассационного производства: 

 Свобода кассационного обжалования: 

 каждый участник процесса может обжаловать любой приговор любого суда; 

 он может обжаловать приговор в любом объеме; 

 кассационная жалоба составляется без каких-либо особых требований к ее 

содержанию и форме; 

 жалоба может быть подана на родном языке или ином языке, которым владеет 

осужденный; 

 участник процесса может отозвать поданную жалобу и устранить 

кассационное производство; 

 кассационная жалоба, поданная непосредственно в кассационную 

инстанцию, также рассматривается вышестоящим судом после истребования уголовного 

дела с приговором. 

 Ревизионный порядок пересмотра дела: проверка правомерности приговора 

включает ревизию его в целом, а не только той части, которая обжалуется или 

опротестовывается. Проверяется не только законность, но и обоснованность приговора. 

 Принцип "недопустимости поворота к худшему": выражается в том, что 

приговор не может быть изменен по жалобе осужденного или его защитника в сторону, 

неблагоприятную для осужденного, такое решение может быть принято только при 

наличии протеста прокурора или жалобы потерпевшего либо гражданского истца. 

 Представление новых (дополнительных) материалов в кассационную 

инстанцию, что необходимо для подтверждения доводов, изложенных в жалобе или 

протесте. Это возможно как до, так и во время рассмотрения дела в кассационной 

инстанции, но до дачи заключения прокурором. Новые материалы могут быть затребованы 

и самой кассационной инстанцией. 

Кассационные основания – это допущенные при расследовании или разрешении 

дела нарушения закона, которые повлияли или могли повлиять на постановление 

приговора, при установлении которых вышестоящий суд обязан изменить или отменить 

приговор: 

1) Односторонность или неполнота дознания, предварительного или судебного 

следствия (ст. 343 УПК): 

 не были допрошены лица, чьи показания имеют существенное значение для 

дела, или не была проведена экспертиза, когда ее проведение по закону является 

обязательным, а равно не были истребованы документы или вещественные доказательства, 

имеющие существенное значение; 

 не были исследованы обстоятельства, указанные в определении суда или 

постановлении судьи, передавшего дело для производства дополнительного расследования 

или на новое судебное рассмотрение; 

 не установлены с достаточной полнотой данные о личности обвиняемого. 



2) Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре фактическим 

обстоятельствам дела (ст. 344 УПК): 

 выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в 

судебном заседании; 

 суд не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на выводы 

суда; 

 при наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное 

значение для выводов суда, в приговоре не указано, по каким основаниям суд принял одни 

из этих доказательств и отверг другие; 

 выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные 

противоречия, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности или 

невиновности осужденного или оправданного, на правильность применения уголовного 

закона или на определение меры наказания. 

3) Существенное нарушение уголовно-процессуального закона (ст. 345 УПК): 

 непрекращение судом уголовного дела при наличии оснований, 

предусмотренных ст. 259 УПК (ст.ст. 5, 6–9 УПК); 

 рассмотрение дела в отсутствии подсудимого в тех случаях, когда по закону 

его участие было обязательным; 

 нарушение тайны совещания судей при постановлении приговора; 

 приговор не подписан кем-либо из судей; 

 в деле отсутствует протокол судебного заседания; 

4) неправильное применение уголовного закона (ст. 346 УПК): 

 неприменение судом закона, который подлежал применению; 

 применение судом закона, не подлежавшего применению; 

 неправильное истолкование закон, противоречащее его смыслу; 

5) несоответствие назначенного судом наказания тяжести преступления или 

личности осужденного (ст. 347 УПК): 

 кассационный суд может смягчить назначенное судом первой инстанции 

наказание путем внесения изменений в приговор; 

 в случае обнаружения мягкости назначенного наказания суд кассационной 

инстанции при наличии протеста прокурора либо жалобы потерпевшего или гражданского 

истца отменяет приговор и направляет дело на новое рассмотрение. 

Правом кассационного обжалования обладают: 

 осужденный; 

 потерпевший (только в отношении того осужденного / оправданного, 

действиями которого ему причинен моральный, физический или имущественный вред); 

 защитник и законный представитель осужденного (если осужденный не 

отказался от защитника и только в пользу осужденного); 

 гражданский истец и гражданский ответчик (только в части, которая 

относится к гражданскому иску). 

Опротестовать незаконный и необоснованный приговор обязан прокурор 

независимо от того, участвовал ли он по делу в качестве государственного обвинителя или 

нет. 

Объектом кассационного обжалования и опротестования может быть любой 

приговор, как в целом, так и в любой его части. 

Порядок кассационного обжалования и опротестования приговоров: 

1. Подача кассационной жалобы или протеста в суд, постановивший приговор, в 

течение 7 суток со дня его провозглашения, а если осужденный содержится под стражей – 

со дня вручения ему копии приговора (жалоба или протест, поданные непосредственно в 

кассационную инстанцию также подлежат рассмотрению). Пропуск указанного срока 

служит основанием для оставления жалобы или протеста без рассмотрения. Жалоба или 

протест в этом случае возвращаются подавшим их лицам. Восстановление срока на 

обжалование или опротестование возможно при наличии уважительных причин его 

пропуска. 



2. Извещение о подаче жалобы или протеста судом первой инстанции участников 

уголовного процесса, которых касается жалоба или протест. Выдвижение ими своих 

возражений, которые приобщаются к делу или направляются в дополнение к нему. 

3. Передача кассационной жалобы или протеста вместе с материалами дела в 

вышестоящий суд, который осуществляет проверку обжалованного или опротестованного 

приговора. 

Кассационные жалобы и протесты на приговоры судов первой инстанции 

рассматриваются в следующем порядке: 

Суд первой 

инстанции 

Кассационная 

инстанция 

Срок 

рассмотрения 
Продление срока 

районный 

(городской) суд 

судебная коллегия по 

уголовным делам 

областного суда 

не позднее 10 

суток со дня 

поступления 

председателем 

областного суда, но не 

более чем на 10 суток 

областной суд 

Судебная коллегия 

по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 

не позднее 1 

месяца со дня 

поступления 

Председателем 

Верховного Суда РФ, 

но не более чем на 1 

месяц 

Судебная коллегия 

по уголовным 

делам или 

Военная коллегия 

Верховного Суда 

РФ 

Кассационная 

коллегия Верховного 

Суда РФ 

Кассационная инстанция рассматривает дела в открытом судебном заседании 

(исключения те же, что и при рассмотрении дела по первой инстанции), распорядок 

судебного заседания общий. До начала судебного заседания лицо, обжаловавшее или 

опротестовавшее приговор, вправе отозвать свою жалобу или протест. Вышестоящий 

прокурор вправе отозвать протест, принесенный нижестоящим прокурором. 

Рассмотрение дела начинается докладом одного из членов суда, который излагает 

существо дела и доводы жалобы или протеста. Если дело рассматривается по протесту 

прокурор, то после доклада члена суда, прокурор обосновывает протест. В случае 

представления дополнительных материалов председательствующий или член суда 

оглашает их и передает для ознакомления прокурору и другим участника кассационного 

разбирательства. 

Затем осужденный или оправданный, их защитники и законные представители, 

частный обвинитель и его представитель, потерпевший и его представитель, гражданский 

истец и гражданский ответчик или их представители, если они участвуют в заседании, дают 

объяснения. После дачи объяснений суд выслушивает заключение прокурора и 

предоставляет слово для дополнительных объяснений осужденному или оправданному и 

их защитникам и удаляется в совещательную комнату для вынесения одного из следующих 

определений: 

 оставляет приговор суда первой инстанции и приговор (постановление) суда 

апелляционной инстанции без изменения, а жалобы или протест – без удовлетворения; 

 отменяет приговор суда первой инстанции и приговор (постановление) суда 

апелляционной инстанции и направляет дело на новое расследование или новое судебное 

рассмотрение; 

 отменяет приговор суда первой инстанции и приговор (постановление) суда 

апелляционной инстанции и прекращает дело; 

 изменяет приговор суда первой инстанции и приговор (постановление) суда 

апелляционной инстанции. 

 Вопросы: 

1. Понятие, значение и характеристика кассационного производства.  

2. Основные черты кассационного производства.  

3. Порядок производства в суде кассационной инстанции 
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Практическое занятие №11. Понятие, значение и общая характеристика 

стадии надзорного производства. Основные черты надзорного производства. 

Порядок производства в суде надзорной инстанции. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

теоретического материала в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного 

изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-3 Способность участвовать в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении понятия, значения и общей 

характеристики стадии надзорного производства, основные черты надзорного 

производства, порядка производства в суде надзорной инстанции. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Пересмотр уголовных дел в порядке надзора (надзорное производство) – это стадия 

уголовного процесса, в которой вышестоящий суд по протесту уполномоченного на его 

принесение должностного лица проверяет законную силу приговоров, определений и 

постановлений судов первой инстанции, а также определений и постановлений, 

вынесенных судами в кассационном или надзорном порядке. 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/65897.html
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Стадия надзорного производства – это исключительная (факультативная) стадия 

уголовного процесса. Ее признаками являются: 

 предмет проверки в надзорном производстве – это вступившие в законную 

силу решения судов; 

 наличие специальных субъектов опротестования (надзорное производство 

может быть начато только по протестам уполномоченных прокуроров и судебных 

работников); 

 поводом для принесения надзорного протеста могут быть как жалобы и 

обращения граждан, так и собственная инициатива субъекта опротестования; 

 подача лицом жалобы, заявления, ходатайства субъекту, имеющему право 

принесения надзорного протеста, не влечет с обязательностью начало надзорного 

производства; 

 процессуальные основания отмены или изменения приговора в надзорном 

производстве те же, что и в кассационном, но при их реализации учитывается, исполнен 

приговор или нет (если приговор уже исполнен, а нарушения не столь существенны, чтобы 

его отменить или изменить, надзорный протест не приносится). 

Кассационное производство Надзорное производство 

Общие черты: 

Общие задачи, цели, основания для отмены или изменения приговора, ряд общих правил 

проверки законности и обоснованности приговоров 

Различия: 

Предмет проверки – судебное решение, не 

вступившее в законную силу 

Предмет проверки – судебное решение, 

вступившее в законную силу 

Соответствующее судебное решение может 

быть пересмотрено только один раз 

Судебное решение может быть пересмотрено 

неоднократно 

Кассационная жалоба и кассационный 

протест влекут за собой обязательное 

рассмотрение дела в суде второй инстанции 

Надзорное производство возбуждается 

только при наличии усмотрения 

соответствующих должностных лиц или 

судебных или прокурорских органов 

Надзорное производство как стадия уголовного процесса включает в себя 

следующие этапы: 

1. Рассмотрение жалобы, заявления или ходатайства об опротестовании приговора 

или иного судебного решения. 

2. Истребование и изучение уголовного дела для решения вопроса о принесении 

протеста или об отказе в этом. 

3. Принесение надзорного протеста. 

4. Рассмотрение дела по протесту в суде надзорной инстанции. 

5. Принятие и оглашение решения надзорной инстанции. 

Пересмотр уголовного дела в порядке надзора какими-либо сроками не ограничен. 

По действующему законодательству в порядке надзора уголовные дела 

рассматривают следующие суды: 

Пересматриваемое решение 
Субъект надзорного 

протеста 

Надзорная 

инстанция 

 приговор (постановление) мирового 

судьи 

прокурор области, 

председатель 

областного суда 

президиум 

областного суда 

 приговор (постановление) суда 

апелляционной инстанции 

 приговор и определение районного 

суда 

 определение судебной коллегии по 

уголовным делам областного суда, 

рассмотревшего дело в кассационном порядке 



 приговоры и 

определения, 

вынесенные любыми 

судами, кроме 

Верховного Суда РФ 

если приговоры, 

определения и 

постановления не 

были предметом 

кассационного 

рассмотрения в 

Верховном Суде РФ 

Генеральный 

прокурор РФ, 

Председатель 

Верховного Суда РФ 

и их заместители 

Судебная коллегия 

по уголовным делам 

и Военная коллегия 

Верховного Суда 

РФ 

 постановление 

судьи областного суда о 

назначении судебного 

заседания 

 постановление президиума областного 

суда 

 постановление судьи Верховного Суда 

РФ о назначении судебного заседания 

Президиум 

Верховного Суда РФ 

  

 приговор и определение Судебной 

коллегии по уголовным делам и Военной 

коллегии Верховного Суда 

  

 определение Кассационной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации 
  

Поводами для возбуждения надзорного производства могут быть любые сведения, 

из которых стало известно о незаконности или необоснованности вступившего в законную 

силу судебного решения по уголовному делу. Если неизвестен источник этих сведения, и 

они не подтверждены изученными материалами дела, надзорное производство не 

осуществляется. 

Пересмотр в надзорном порядке обвинительных приговоров, определений или 

постановлений суда по мотивам мягкости наказания, необходимости применения к 

осужденным закона о более тяжком преступлении, а также оправдательных приговоров 

может быть осуществлен только в течение одного года после вступления их в законную 

силу. 

В надзорной инстанции могут быть опротестованы и пересмотрены следующие 

судебные решения, вступившие в законную силу: 

 приговоры, определения и постановления суда первой инстанции; 

 кассационные определения; 

 надзорные определения и постановления. 

Дело в порядке судебного надзора рассматривается в судебном заседании в 

течение 15 суток, а в Верховном Суде РФ – в течение 1 месяца с момента поступления 

уголовного дела с надзорным протестом. 

О продлении этих сроков закон ничего не говорит. 

В судебных коллегиях Верховного Суда РФ и в военных судах дело в порядке 

надзора рассматривается судом в составе 3 профессиональных судей, а в президиумах судов 

– большинством членов президиума. 

В рассмотрении дела в порядке надзора принимает участие: 

1) в президиуме областного суда – прокурор области; 

2) в Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ – прокурор, 

уполномоченный Генеральным прокурором РФ; 

3) в Президиуме Верховного Суда РФ – Генеральный прокурор РФ или его 

заместитель. 

Участие других лиц не является обязательным, однако Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. положения ч. 3 ст. 377 УПК в той мере, 

в какой они позволяют суду надзорной инстанции рассмотреть дело без ознакомления 

осужденного, оправданного, их защитников с протестом, в котором поставлен вопрос об 

отмене вступившего в законную силу судебного решения по основаниям, влекущим 

ухудшение положения осужденного или оправданного, без ознакомления потерпевшего с 

протестом, а равно без извещения перечисленных лиц о времени и месте судебного 



заседания и без обеспечения им права довести до суда свою позицию относительно доводов 

протеста, признаны не соответствующими Конституции РФ. 

Дело докладывается председателем суда или по его назначению членом президиума 

или членом суда, ранее не участвовавшим в рассмотрении дела. Докладчик излагает 

обстоятельства дела, содержание приговора, определения и постановления, содержание 

протеста и, как правило, подготавливает проект мотивированного постановления 

(определения), в котором излагает свою позицию. Участники процесса, приглашенные на 

заседание суда надзорной инстанции, вправе после доклада судьи дать свои устные 

объяснения, по существу которых им могут быть заданы вопросы судьями и прокурором. 

Затем предоставляется слово прокурору для поддержания внесенного им протеста 

или дачи заключения по протесту председателя суда или его заместителя, после чего судьи 

выносят постановление, а Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ – 

определение, которые принимаются большинством голосов. При равенстве голосов 

протест, как не собравший большинства, считается отклоненным. 

Суд в надзорном порядке может (ст. 378 УПК): 

1) оставить протест без удовлетворения; 

2) отменить приговор и все последующие судебные определения и постановления и 

прекратить дело производством либо передать его на новое расследование или новое 

судебное рассмотрение; 

3) отменить приговор (постановление) суда апелляционной инстанции, 

кассационное определение, а также последующие судебные определения и постановления, 

если они были вынесены, и передать дело на новое кассационное рассмотрение; 

4) отменить определения и постановления, вынесенные в порядке надзора, и 

оставить в силе, с изменением или без изменения, приговор суда, приговор (постановление) 

суда апелляционной инстанции и кассационное определение; 

5) внести изменения в приговор (приговор мирового судьи), приговор суда 

апелляционной инстанции, определение или постановление суда первой или 

апелляционной инстанции (с учетом принципа "недопустимости поворота к худшему"). 

Основания к отмене или изменению приговора те же, что и при кассационном 

рассмотрении дела. В случае отмены судебных решений дело направляется на стадию 

"совершения ошибки". 

 Вопросы: 

1. Понятие, значение и общая характеристика стадии надзорного производства.  

2. Основные черты надзорного производства.  

3. Порядок производства в суде надзорной инстанции. 
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Практическое занятие №12. Понятие, значение и задачи стадии возобновления 

дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок производства по 

делам при обнаружении новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

теоретического материала в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного 

изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-3 Способность участвовать в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении понятия, значения и задач стадии 

возобновления дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, порядка 

производства по делам при обнаружении новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Производство по вновь открывшимся обстоятельствам так же как и надзорное 

производство является исключительной стадией уголовного процесса, направленной на 

пересмотр уже вступивших в законную силу судебных решений. 

Надзорное производство Производство по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

Общие черты: 

Единые задачи 

Единый предмет пересмотра, т.е. приговоры, определения и постановления суда, 

вступившие в законную силу 

Одни и те же судебные органы, проверяющие законность и обоснованность судебных 

решений 

Единый процессуальный порядок рассмотрения дела судом 

Сходные по характеру решения, принимаемые судом в ходе пересмотра дела 

Различия: 

Осуществляется только по протесту 

прокурора или руководителя судебного 

органа соответствующего звена 

Осуществляется на основании заключения 

прокурора по рассмотрению вновь 

открывшихся обстоятельств 

Выводы суда вытекают из материалов дела 

или дополнительных материалов, 

полученных непроцессуальным путем 

Вновь открывшиеся обстоятельства 

устанавливаются в результате выполнения 

после вступления приговора в законную 

силу следственных действий 



 

Таким образом, производство по вновь открывшимся обстоятельствам – это 

исключительная стадия уголовного процесса, в ходе которой соответствующий 

вышестоящий суд на основании заключения прокурора пересматривает вступивший в 

законную силу приговор, определение или постановление суда в связи с обнаружением 

новых обстоятельств, неизвестных суду при первичном разрешении дела. 

Закон различает три группы обстоятельств, которые являются основаниями для 

возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам: 

а) заведомая подложность или недействительность доказательств, повлекшая за 

собой постановление необоснованного или незаконного судебного решения (п. 1 ч. 2 ст. 384 

УПК); 

б) преступные злоупотребления, допущенные при рассмотрении уголовного дела 

судьями (п. 2 ч. 2 ст. 384 УПК) и лицами, производившими расследование (п. 3 ч. 2 ст. 384 

УПК); 

в) иные обстоятельства, которые сами по себе или вместе с ранее установленными 

обстоятельствами указывают на необоснованность или незаконность ранее вынесенного 

судом решения (п. 4 ч. 2 ст. 384 УПК). 

Первые две группы обстоятельств могут служить основанием для возобновления 

дела только в том случае, если они установлены вступившим в законную силу приговором. 

Что касается "иных обстоятельств", то их установление закон не связывает с 

вынесением судом приговора и вступлением его в законную силу. Они устанавливаются 

расследованием в порядке ст. 387 УПК и отражаются в заключении прокурора. 

К числу вновь открывшихся обстоятельств, в частности, могут быть отнесены 

следующие: 

 факты, свидетельствующие о нахождении в живых лица, по приговору суда 

считающегося убитым; 

 оговор обвиняемого другими лицами; 

 самооговор; 

 алиби обвиняемого; 

 смерть потерпевшего от телесных повреждений, причиненных обвиняемым, 

уже после вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора с 

обвинением в причинении тяжкого вреда здоровью. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 02.02.1996 г. № 4-П положение п. 4 

ч. 2 ст. 384 УПК, которое ограничивает круг оснований к возобновлению уголовного дела 

лишь обстоятельствами, "неизвестными суду при постановлении приговора или 

определения", признано не соответствующим Конституции РФ. 

Пересмотр оправдательного приговора, а также определения или постановления 

суда о прекращении уголовного дела, а равно пересмотр обвинительного приговора по 

мотивам мягкости наказания или необходимости применения к лицу закона о более тяжком 

преступлении допустим лишь в течение сроков давности привлечения лица к уголовной 

ответственности и не позднее одного года с момента установления вновь открывшихся 

обстоятельств. 

Если новые обстоятельства установлены вступившим в законную силу приговором 

суда, то таким днем считается день вступления приговора в законную силу. 

В тех случаях, когда для возобновления дела используются новые обстоятельства, 

предусмотренные п. 4 ст. 384 УПК ("иные обстоятельства"), а также когда по 

обстоятельствам, предусмотренным пп. 1–3, невозможно постановление приговора, и для 

их установления требуется производство специального расследования, днем открытия этих 

обстоятельств считается день проведенного расследования. 

Пересмотр обвинительного приговора по вновь открывшимся обстоятельствам в 

пользу осужденного сроками не ограничен. Смерть осужденного не препятствует 

возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам в целях его реабилитации. 

Различные сроки пересмотра дел 



Производство по вновь открывшимся обстоятельствам возбуждается прокурором 

при наличии законного повода и достаточного основания. 

Поводом к возбуждению производства по вновь открывшимся обстоятельствам 

являются: 

 заявление осужденного, его защитника либо законного представителя и 

других граждан; 

 заявление потерпевшего либо его представителя; 

 сообщения государственных, общественных, частных организаций и 

должностных лиц; 

 сообщения средств массовой информации; 

 явка с повинной; 

 непосредственное обнаружение прокурором сведений о вновь открывшихся 

обстоятельсвах. 

Производство по делу в порядке вновь открывшихся обстоятельств проходит 

следующие этапы: 

1. Возбуждение прокурором производства по вновь открывшимся обстоятельствам 

и расследование этих обстоятельств. 

2. Принятие решения прокурором по результатам расследования о дальнейшем 

направлении дела (заключение о передаче дела в суд / постановление об отказе в 

возбуждении дела по вновь открывшимся обстоятельствам). 

3. Рассмотрение судом дела по вновь открывшимся обстоятельствам 

(процессуальный порядок на этом этапе идентичен надзорному производству за 

исключением того, что поводом для данного производства является заключение, а не 

протест). 

4. Производство по делу после отмены приговора по вновь открывшимся 

обстоятельствам ("возвращение на стадию совершения ошибки"). 

В результате рассмотрения дела в данной стадии соответствующий суд своим 

постановлением или определением принимает одно из следующих решений: 

1) об отмене приговора, определения или постановления суда и передаче дела для 

производства нового расследования или нового судебного разбирательства; 

2) об отмене приговора, определения или постановления суда и о прекращении дела; 

3) об отклонении заключения прокурора. 

 Вопросы: 

1. Понятие, значение и задачи стадии возобновления дел по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

2. Порядок производства по делам при обнаружении новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 
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Практическое занятие №13. Общая характеристика особенностей 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

теоретического материала в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного 

изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-3 Способность участвовать в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении общей характеристики особенностей 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Процессуальные нормы, определяющие особенности порядка производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних в новом УПК закреплены в ч. 4 гл. 50 

раздела XVI. 

Особый порядок производства по делам несовершеннолетних устанавливается с 

целью особой юридической защиты этой категории лиц. 

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет (ст. 87 УК). 

Лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности по истечении суток, на 

которые приходится дата рождения, т.е. со следующих суток. 

Все особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних традиционно подразделяют на особенности досудебного 

производства и судебного производства. 

В соответствии со ст. 150, 151 УПК форма предварительного расследования 

уголовного дела в отношении несовершеннолетнего зависит от деяния, им совершенного 

(подследственность определяется исходя из предметного и территориального признаков), 

т.е. расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего возможно как в 

форме следствия, так и в форме дознания. 

Особенности предварительного расследования в отношении несовершеннолетних 

касаются следующих вопросов: предмет доказывания, представительство интересов 

несовершеннолетнего, проведение следственных действий с участием 

несовершеннолетнего, избрание меры пресечения, прекращение уголовного дела. 

Предмет доказывания по делам в отношении несовершеннолетних представляет 

собой обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу в соответствии со ст. 

73 УПК (обстоятельства, устанавливаемые по всем уголовным делам) и обстоятельства, 



подлежащие доказыванию по делам несовершеннолетних (ст. 421 УПК). При производстве 

предварительного следствия и судебного разбирательства по делу о преступлении 

несовершеннолетнего наряду с доказыванием обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК, 

устанавливается: 

1) возраст несовершеннолетнего: число, месяц, год рождения; 

2) условия жизни и воспитания; 

3) влияние на несовершеннолетних старших по возрасту лиц. 

При наличии данных об отставании в умственном развитии несовершеннолетнего, 

не связанном с душевным заболеванием, устанавливается также, мог ли 

несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. 

Для установления этих обстоятельств должны быть допрошены родители 

несовершеннолетнего, его учителя, воспитатели и другие лица, могущие дать нужные 

сведения, а равно истребованы необходимые документы и проведены иные следственные и 

судебные действия. 

Одной из особенностей досудебного производства является двойное 

представительство интересов несовершеннолетнего — защитником и законным 

представителем. 

В соответствии со ст. 51 УПК участие защитника обязательно, если подозреваемый, 

обвиняемый является несовершеннолетним. 

Законные представители — родители, усыновители, опекуны, попечители 

подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего, представители учреждений и 

организаций, на попечении которых находится подозреваемый, обвиняемый или 

потерпевший (п. 12 ст. 5 УПК). 

Правила участия законного представителя в досудебном производстве 

Законный представитель допускается к участию в деле на основании постановления 

прокурора, следователя, дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего в 

качестве подозреваемого или обвиняемого. При допуске к участию в деле законному 

представителю разъясняются его права. 

Законный представитель имеет право: знать, в чем подозревается или обвиняется 

несовершеннолетний; присутствовать при предъявлении обвинения, участвовать в допросе 

несовершеннолетнего, а также с разрешения следователя — в иных следственных 

действиях, производимых с участием несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого 

и его защитника; знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он 

принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в 

них записей; заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия и решения 

следователя и прокурора; представлять доказательства; по окончании расследования 

знакомиться со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом 

объеме. Законный представитель может быть отстранен от участия в деле, если имеются 

основания считать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего или 

направлены на воспрепятствование объективному расследованию дела. Об этом прокурор, 

следователь, дознаватель выносят мотивированное постановление. В этом случае к участию 

в деле допускается другой законный представитель несовершеннолетнего. 

Еще одним участником уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних является гражданский ответчик. 

Другими особенностями досудебного производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних являются особенности отдельных процессуальных 

действий. К ним относятся особенности проведения экспертизы, выделения дела в 

отношении несовершеннолетнего, допроса и вызова несовершеннолетнего, ознакомления с 

материалами уголовного дела. 

Законом предусмотрено обязательное проведение экспертизы для установления 

возраста обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего в тех случаях, когда это имеет 

значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют. Если несовершеннолетний 

участвовал в совершении преступления вместе со взрослыми, дело о нем должно быть 



выделено в отдельное производство (ст. 422 УПК). В порядке исключения в случае, когда 

выделение отдельного производства о несовершеннолетнем может создать существенные 

препятствия для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, 

дело в отдельное производство не выделяется. 

Вызов к следователю (ст. 424 УПК) и в суд несовершеннолетнего производится, как 

правило, через его родителей или других законных представителей. Несовершеннолетний, 

находящийся под стражей, вызывается через администрацию. 

Правила допроса несовершеннолетнего: 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться 

без перерыва более двух часов, а в обшей сложности более четырех часов в день. 

При допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого участие 

защитника обязательно. 

В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не Достигшего 

шестнадцатилетнего возраста, а также достигшего этого возраста, но признанного 

умственно отсталым, участие педагога или психолога обязательно. 

Педагог или психолог участвуют в допросе несовершеннолетнего подозреваемого 

или обвиняемого старше шестнадцати лет по усмотрению следователя, прокурора либо по 

ходатайству защитника. Педагог или психолог вправе с разрешения следователя задавать 

вопросы подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса — знакомиться с 

протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных 

в нем записей. Эти права следователь разъясняет педагогу или психологу перед допросом 

несовершеннолетнего, о чем делается отметка в протоколе допроса. 

При решении вопроса о применении меры пресечения в отношении 

несовершеннолетнего в каждом случае должна быть рассмотрена возможность избрания в 

качестве такой меры отдача несовершеннолетнего под присмотр в порядке, 

предусмотренном ст.-105 УПК. 

В соответствии с ч. 2 ст. 108 УПК к несовершеннолетнему подозреваемому или 

обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется 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. О задержании, заключении под стражу или продлении 

срока содержания под стражей ставятся в известность родители несовершеннолетнего или 

другие его законные представители. 

Особенности прекращения уголовного преследования в отношении 

несовершеннолетних заключаются прежде всего в наличии специального вида 

прекращения уголовного дела (ст. 427 УПК). Прекращение уголовного преследования в 

отношении несовершеннолетнего в ходе предварительного расследования с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия возможно по решению прокурора, а 

также следователя, дознавателя с согласия прокурора, если установлено, что 

несовершеннолетний совершил преступление небольшой или средней тяжести впервые и 

его исправление возможно без применения наказания. Уголовное дело, постановление о 

прекращении уголовного преследования и ходатайство направляются прокурором в суд для 

решения вопроса о применении в отношении несовершеннолетнего принудительных мер 

воспитательного воздействия. Судья рассматривает материалы уголовного дела и 

ходатайство по правилам ч. 4, 5, 7, 8, 10 ст. 108 УПК, за исключением процессуальных 

сроков, и принимает решение о применении принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

При производстве в суде суд вправе прекратить уголовное дело по основаниям, 

указанным в ч. 1 ст. 427 УПК, и применить в отношении несовершеннолетнего 

принудительные меры воспитательного воздействия. Контроль за исполнением 

несовершеннолетним требований, предусмотренных назначенной ему принудительной 

мерой воспитательного воздействия, возлагается по постановлению судьи на 

специализированный государственный орган, обеспечивающий исправление 



несовершеннолетнего. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним 

этих требований судья по представлению специализированного государственного органа, 

обеспечивающего исправление несовершеннолетнего, отменяет принудительную меру 

воспитательного воздействия и направляет материалы прокурору для дальнейшего 

производства по уголовному делу. Прекращение уголовного преследования по основаниям, 

указанным в ст. 427 УПК, не допускается, если несовершеннолетний или его законный 

представитель против этого возражает. 

Особенностью окончания предварительного расследования по делам 

несовершеннолетних является также право следователя вынести постановление о 

непредъявлении несовершеннолетнему для ознакомления тех материалов, которые могут 

оказать на него отрицательное влияние, а ознакомить с этими материалами законного 

представителя. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 
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вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. 

Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 

- 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582. 

4. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс]/ А.А. Арутюнян [и др.].— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 1278 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49076.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Практическое занятие №14. Особенности предмета доказывания по 

уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

теоретического материала в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного 

изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-3 Способность участвовать в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/65897.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582


в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении особенностей предмета доказывания 

по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Закрепленный в УПК порядок производства по делам несовершеннолетних 

обеспечивает учет при применении уголовного закона социальных, возрастных 

и физиологических особенностей этой категории лиц, по своей сути 

является дополнительной гарантией обеспечения защиты их прав и законных интересов. 

Нормы гл. 50 УПК предусматривают в качестве гарантий прав 

несовершеннолетних расширение предмета доказывания по уголовному делу о 

преступлении, совершенном таким лицом, с тем, чтобы помимо обстоятельств, указанных 

в ст. 73 УПК, устанавливались также: 

1. возраст несовершеннолетнего, 

2. число, месяц и год рождения, 

3. условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 

4. уровень психического развития и иные особенности его личности, 

5. влияние на него старших по возрасту лиц, 

6. способность несовершеннолетнего в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

(ст. 421 УПК). 

Установление возраста несовершеннолетнего обязательно, поскольку его 

возраст является одним из условий его уголовной ответственности (ст. 19, 20 УК, ст. 73, п. 

1 ч. 1ст. 421 УПК РФ). 

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов следующих суток. 

При установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается 

последний день того года, который определен экспертами, а при установлении возраста, 

исчисляемого числом лет, суду следует исходить из предлагаемого экспертами 

минимального возраста такого лица (п. 5 постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011 № 1 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 

 Вопросы: 

1. Особенности предмета доказывания по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

Литература: 

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. – 3-е изд. – Электрон. Текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 721 c. 

– 978-5-238-02246-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

2. Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. — 978-5-8354-1328-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. 

Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 

- 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582. 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/65897.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582


4. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс]/ А.А. Арутюнян [и др.].— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 1278 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49076.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Практическое занятие №15. Предварительное расследование и судебное 

разбирательство по уголовным делам несовершеннолетних. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

теоретического материала в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного 

изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-3 Способность участвовать в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении процесса предварительного 

расследования и судебного разбирательства по уголовным делам несовершеннолетних. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Предварительное расследование по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних может производиться как в форме предварительного следствия, так и 

в форме дознания (в зависимости от подследственности, установленной ст. 151 УПК РФ). 

Как и производство по уголовному делу в целом, предварительное расследование в 

отношении несовершеннолетних имеет особенности, позволяющие создать наименее 

травмирующую процедуру привлечения лица к уголовной ответственности. К специфике 

предварительного расследования относятся следующие положения: 

1. Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего (ст. 422 УПК РФ). Если выделение уголовного дела в отдельное 

производство невозможно, то к несовершеннолетнему обвиняемому, привлеченному по 

одному уголовному делу со взрослым, применяются правила г.52 УПК РФ. 

2.Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения (ст. 423 УПК РФ). 

Задержание несовершеннолетнего подозреваемого, а также применение к 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения 

под стражу производятся в общем порядке. При решении вопроса об избрании меры 

пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в каждом случае 

должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр в порядке, установленном 

ст.105 УПК РФ. О задержании, заключении под стражу или продлении срока содержания 



под стражей несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого незамедлительно 

извещаются его законные представители. 

3. Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (ст. 424 УПК 

РФ). Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под 

стражей, к следователю, дознавателю или в суд производится через его законных 

представителей, а если несовершеннолетний содержится в специализированном 

учреждении для несовершеннолетних - через администрацию этого учреждения. 

4. Обязательное участие защитника (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). Данное положение 

обеспечивает возможность наиболее полной защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. 

5. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (ст. 425 УПК РФ). 

Данное следственное действие производится по общим правилам, установленным ст. 187—

190 УПК РФ. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может 

продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день. В 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого участвует защитник, который 

вправе задавать ему вопросы, а по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать 

замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. 

В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего 

возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим 

расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога 

обязательно. Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или психолога в 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по ходатайству защитника 

либо по собственной инициативе. 

Педагог или психолог вправе с разрешения следователя, дознавателя задавать 

вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса 

знакомиться с протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и 

полноте сделанных в нем записей. Эти права следователь, дознаватель разъясняют педагогу 

или психологу перед допросом несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, о чем 

делается отметка в протоколе. 

6. Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу (ст. 426 УПК РФ). В 

соответствии с ч. 2 ст. 426 УПК РФ законный представитель вправе: 1) знать, в чем 

подозревается или обвиняется несовершеннолетний; 2) присутствовать при предъявлении 

обвинения; 3) участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 

а также с разрешения следователя — в иных следственных действиях, производимых с его 

участием и участием защитника; 4) знакомиться с протоколами следственных действий, в 

которых он принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте 

сделанных в них записей; 5) заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора; 6) представлять 

доказательства; 7) по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме. 

Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном деле, если 

имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Об этом следователь, дознаватель 

выносят постановление. В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой 

законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

7. Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры 

воспитательного воздействия (ст. 427 УПК РФ). Если в ходе предварительного 

расследования уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет 

установлено, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто 

без применения наказания, то следователь с согласия руководителя следственного органа, 

а также дознаватель с согласия прокурора вправе вынести постановление о прекращении 

уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к 

несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия. 



Суд в постановлении о применении к несовершеннолетнему обвиняемому 

принудительной меры воспитательного воздействия вправе возложить на 

специализированное учреждение для несовершеннолетних контроль за исполнением 

требований, предусмотренных принудительной мерой воспитательного воздействия. 

 Вопросы: 

1. Предварительное расследование и судебное разбирательство по уголовным делам 

несовершеннолетних. 

Литература: 

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. – 3-е изд. – Электрон. Текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 721 c. 

– 978-5-238-02246-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

2. Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. — 978-5-8354-1328-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. 

Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 

- 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582. 

4. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс]/ А.А. Арутюнян [и др.].— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 1278 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49076.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Практическое занятие №16. Особенности производства по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера на досудебных стадиях. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

теоретического материала в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного 

изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-3 Способность участвовать в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении особенностей производства по делам 

о применении принудительных мер медицинского характера на досудебных стадиях. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 
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Теоретическая часть: 

Досудебное производство по уголовным делам о применении принудительных мер 

медицинского характера производится по общим правилам, предусмотренным для стадий 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Наряду с этим в гл. 51 

УПК РФ установлены особенности, обеспечивающие особую охрану прав и законных 

интересов этой категории лиц. 

1. Обязательное проведение судебно-психиатрической экспертизы в целях 

установления психического состояния лица. В соответствии с п. 3 ст. 196 УПК РФ в числе 

прочих случаев назначение и производство судебной экспертизы обязательно, когда 

необходимо установить психическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда 

возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои 

права и законные интересы в уголовном судопроизводстве. 

2. Осуществление предварительного расследования по уголовным делам в 

отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, исключительно в форме 

предварительного следствия (ч. 1 ст. 434 УПК РФ). Если ранее по данному уголовному 

делу осуществлялось дознание, то сразу же после получения информации о психическом 

состоянии лица уголовное дело направляется через руководителя следственного органа к 

следователю для дальнейшего производства предварительного следствия. 

3. Помещение в психиатрический стационар (ст. 435 УПК РФ). Если будет 

установлено, что лицо, к которому в качестве меры пресечения было применено 

заключение под стражу, страдает психическим расстройством, то следователь с согласия 

руководителя следственного органа подает в суд ходатайство о переводе данного лица в 

психиатрический стационар. Это ходатайство рассматривается и разрешается судом в 

порядке, установленном ст. 108 УПК РФ. Если же лицо находится в условиях свободы, то 

его помещение в психиатрический стационар для производства судебной экспертизы 

производится по правилам ст. 203 Кодекса. 

4. Выделение уголовного дела (ст. 436 УПК РФ). В отношении лица, страдающего 

психическим расстройством, выделение уголовного дела производится в общем порядке, 

установленном ст. 154 УПК РФ. Это может иметь место в двух случаях: 1) если будет 

установлено, что кто-либо из соучастников совершил общественно опасное деяние в 

состоянии невменяемости; 2) если в ходе предварительного следствия установлено, что у 

кого-либо из соучастников после совершения умышленного преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение и исполнение наказания. 

5. Участие законного представителя (ст. 437 УПК РФ). Законный представитель 

является лицом, которое при производстве по уголовному делу в порядке гл. 51 УПК РФ 

защищает права и интересы лица, страдающего психическим расстройством. В качестве 

законного представителя согласно п. 12 ст. 5 УПК РФ могут быть привлечены родители, 

усыновители, опекуны, попечители, а также представители учреждений или организаций, 

на попечении которых находится лицо. 

Законный представитель лица, в отношении которого ведется производство по 

применению принудительных мер медицинского характера, привлекается к участию в 

уголовном деле на основании постановления следователя или суда. 

При отсутствии у данного лица близкого родственника по постановлению 

следователя или суда законным представителем может быть признан орган опеки и 

попечительства. 

Законный представитель наделен рядом прав, закрепленных в ч. 2 ст. 437 УПК РФ, 

а именно:  

1) знать, в совершении какого деяния, запрещенного уголовным законом, обвиняется 

представляемое им лицо;  

2) заявлять ходатайства и отводы;  

3) представлять доказательства;  

4) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, производимых 

по его ходатайству или ходатайству защитника;  



5) знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал 

участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них 

записей;  

6) по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, в 

том числе с использованием технических средств, получать копию постановления о 

прекращении уголовного дела или направлении уголовного дела в суд для применения 

принудительной меры медицинского характера;  

7) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела;  

8) обжаловать действия (бездействие) и решения следователя, прокурора и суда;  

9) получать копии обжалуемых решений;  

10) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать 

на них возражения;  

11) участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций. 

Факт разъяснения законному представителю данных прав оформляется протоколом. 

6. Участие защитника (ст. 438 УПК РФ). Содержащееся в данной статье правило 

по сути повторяет требование п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ об обязательном участии защитника. 

В соответствии с данной нормой защитник является обязательным участником уголовного 

судопроизводства в случаях, когда подоз- 

7. Окончание предварительного следствия (ст. 439 УПК РФ). Особенность данного 

этапа досудебного производства по уголовному делу состоит в том, что следователь в 

результате изучения материалов уголовного дела и окончательной оценки собранных и 

проверенных доказательств принимает решение об окончании предварительного следствия 

в одной из следующих форм: 1) прекращение уголовного дела; 2) направление уголовного 

дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера. 

Постановление о прекращении уголовного дела может быть вынесено по двум 

группам оснований:  

1) по основаниям, предусмотренным ст. 24 и 27 УПК РФ, т. е. в общем порядке;  

2) в случаях, когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица 

не связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного 

существенного вреда. 

Постановление о прекращении уголовного дела составляется в соответствии со ст. 

212 и 213 УПК РФ. В числе прочих сведений в постановлении указываются конкретные 

основания, по которым дальнейшее производство по уголовному делу признано 

невозможным или нецелесообразным. 

О прекращении уголовного дела или о направлении его в суд следователь обязан 

уведомить законного представителя и защитника лица, а также потерпевшего. 

Одновременно им разъясняется право знакомиться с материалами уголовного дела в 

порядке, установленном ст. 216-219 УПК РФ. 

В случае принятия решения о направлении уголовного дела в суд следователь 

составляет постановление. В соответствии с ч. 4 ст. 439 УПК РФ постановление о 

направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского 

характера должно содержать следующую информацию:  

1) обстоятельства, указанные в ст. 434 УПК РФ и установленные по данному 

уголовному делу;  

2) основание для применения принудительной меры медицинского характера;  

3) доводы защитника и других лиц, оспаривающих основание для применения 

принудительной меры медицинского характера, если они были высказаны. 

К постановлению в обязательном порядке прилагаются:  

1) список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание (свидетелей, потерпевших, 

экспертов-психиатров, законного представителя лица, в отношении которого 

рассматривается дело, гражданского истца, гражданского ответчика);  



2) справка о движении уголовного дела с указанием времени возбуждения дела, 

назначения судебно-психиатрической экспертизы и помещения лица в психиатрический 

стационар;  

3) справки о вещественных доказательствах, о гражданском иске, о процессуальных 

издержках, о времени окончания предварительного следствия, о месте нахождения лица, в 

отношении которого направлено дело в суд. 

Уголовное дело с постановлением о его направлении в суд следователь направляет 

прокурору. После изучения материалов уголовного дела прокурор принимает одно из 

установленных ч. 5 ст. 439 УПК РФ решений:  

1) об утверждении постановления следователя и о направлении уголовного дела в 

суд;  

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного 

расследования;  

3) о прекращении уголовного дела. 

Приняв решение о направлении уголовного дела в суд для применения 

принудительной меры медицинского характера, прокурор вручает копию 

соответствующего постановления защитнику и законному представителю. 

 Вопросы: 

1. Особенности производства по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера на досудебных стадиях. 

Литература: 

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. – 3-е изд. – Электрон. Текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 721 c. 

– 978-5-238-02246-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

2. Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. — 978-5-8354-1328-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. 

Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 

- 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582. 

4. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс]/ А.А. Арутюнян [и др.].— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 1278 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49076.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Практическое занятие №17. Особенности производства по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера в судебных стадиях. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

теоретического материала в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного 

изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 
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свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-3 Способность участвовать в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении особенностей производства по делам 

о применении принудительных мер медицинского характера в судебных стадиях. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

В судебном разбирательстве по уголовным делам о применении принудительных 

мер медицинского характера в полной мере действуют правила, установленные для 

обычного производства на судебных стадиях. Установленные в УПК РФ особенности ни в 

коей мере не ущемляют прав лиц, страдающих психическими расстройствами, а, наоборот, 

создают дополнительные гарантии законного и справедливого правосудия. 

Судебное производство в отношении лица, совершившего запрещенное законом 

деяние в состоянии невменяемости, или лица, у которого после совершения преступления 

наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или 

его исполнение, характеризуется следующими особенностями. 

1. Назначение судебного заседания (ст. 440 УПК РФ). После получения от 

прокурора уголовного дела о применении принудительной меры медицинского характера 

судья назначает его к рассмотрению в судебном заседании в общем порядке, установленном 

гл. 33 УПК РФ. При этом судья обязан разрешить вопросы, закрепленные в ст. 228 УПК 

РФ, а именно:  

1) подсудно ли уголовное дело данному суду;  

2) имеются ли основания для его возвращения прокурору;  

3) вручены ли копии постановления о направлении этого уголовного дела в суд 

защитнику и законному представителю;  

4) подлежит ли отмене или изменению решение суда о помещении лица в 

психиатрический стационар;  

5) имеются ли основания для проведения предварительного слушания;  

6) нет ли в уголовном деле доказательств, полученных с нарушением 

установленного законом порядка;  

7) подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и поданные жалобы;  

8) приняты ли меры, обеспечивающие возмещение причиненного вреда. 

Если основания для направления уголовного дела по подсудности или о назначении 

предварительного слушания отсутствуют, то судья не позднее 14 суток со дня поступления 

данного уголовного дела выносит постановление о назначении судебного заседания. 

2. Судебное разбирательство (ст. 441 УПК РФ). Рассмотрение уголовного дела о 

применении принудительной меры медицинского характера производится в общем порядке 

(гл. 35-38 УПК РФ), но с учетом ряда особенностей. 

В судебном разбирательстве в данном случае обязательно участвуют прокурор, 

защитник и законный представитель. При неявке кого-либо из этих лиц судебное 

разбирательство откладывается. 

Судебное следствие начинается с изложения прокурором доводов о необходимости 

применения к лицу, которое признано невменяемым или у которого наступило психическое 

расстройство, принудительной меры медицинского характера. После этого происходит 

исследование доказательств и прения сторон в порядке, установленном ст. 274 и 292 УПК 

РФ1. Прения сторон состоят из речей прокурора, защитника, потерпевшего и его 

представителя. Всегда первым выступает прокурор, а последним – защитник. 



3. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по условному делу (ст. 442 

УПК РФ). Подлежащие разрешению в ходе судебного заседания вопросы в их совокупности 

позволяют установить или опровергнуть все обстоятельства, которые подлежат 

доказыванию по данной категории уголовных дел (ст. 434 УПК РФ). К вопросам, 

подлежащим исследованию и разрешению в ходе судебного разбирательства, отнесены 

следующие: 

1) имело ли место деяние, запрещенное уголовным законом; 

2) совершило ли деяние лицо, в отношении которого рассматривается данное 

уголовное дело; 3) совершено ли деяние лицом в состоянии невменяемости; 4) наступило 

ли у данного лица после совершения преступления психическое расстройство, делающее 

невозможным назначение наказания или его исполнение; 5) представляет ли психическое 

расстройство лица опасность для него или других лиц, а также возможно ли причинение 

данным лицом иного существенного вреда; 6) подлежит ли применению принудительная 

мера медицинского характера и какая именно. 

Основное правило, которое суд должен соблюдать при исследовании и разрешении 

вышеуказанных вопросов, состоит в том, что суд должен принимать то либо иное решение 

лишь в результате доказанности каждого из обстоятельств, указанных в ст. 434 УПК РФ. 

Например, без установления события деяния и факта его совершения именно тем лицом, в 

отношении которого рассматривается данное уголовное дело, бессмысленно разрешать 

вопрос о наличии у лица психического расстройства. 

4. Постановление суда (ст. 443 УПК РФ). Суд по результатам судебного 

разбирательства выносит одно из следующих постановлений:  

1) об освобождении лица от уголовной ответственности и о применении к нему 

принудительной меры медицинского характера — в случае, когда будет установлено, что 

такое лицо во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости, т. е. не могло осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики (ч. 1 ст. 21 УК РФ);  

2) об освобождении лица от наказания и о применении к нему принудительной меры 

медицинского характера — в случае, когда у лица после совершения им преступления 

наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими (ч. 

1 ст. 81 УК РФ);  

3) о прекращении уголовного дела и об отказе в применении принудительных мер 

медицинского характера – в случае, когда лицо не представляет опасности по своему 

психическому состоянию либо им совершено деяние небольшой тяжести (ч. 2 ст. 443 УПК 

РФ); 4) о прекращении уголовного дела – при наличии оснований, предусмотренных ст. 24, 

25, 27, 28 УПК РФ (принимается независимо от наличия и характера заболевания лица). 

В двух последних случаях при прекращении уголовного дела копия постановления 

суда в течение пяти суток должна быть направлена в орган здравоохранения для решения 

вопроса об амбулаторном лечении лица или направлении его в психиатрический стационар. 

Если лицо страдает психическим расстройством, не исключающим вменяемости (ст. 

22 УК РФ), то уголовное дело возвращается прокурору для его последующего направления 

в суд с обвинительным заключением. 

В постановлении суда в любом случае разрешается вопрос о вещественных 

доказательствах, а также содержится информация о порядке и сроках обжалования данного 

постановления. 

5. Порядок обжалования постановления суда (ст. 444 УПК РФ). Постановление 

суда обжалуется в кассационном порядке по правилам, установленным гл. 45 УПК РФ1. 

Это может сделать защитник, потерпевший и его представитель, законный представитель 

или близкий родственник лица, в отношении которого рассматривалось уголовное дело, а 

также прокурор. Срок подачи жалобы – в течение 10 суток с момента провозглашения 

судом постановления. 



Суд в результате кассационного рассмотрения уголовного дела может принять одно 

из решений, установленных ст. 378 УПК РФ, а именно: 1) об оставлении постановления без 

изменения, а кассационной жалобы или представления без удовлетворения; 2) об отмене 

постановления и о прекращении уголовного дела; 3) об отмене постановления и о 

направлении уголовного дела на новое судебное разбирательство; 4) об изменении 

постановления (допускается только в сторону улучшения положения лица, например путем 

изменения вида принудительной меры медицинского характера в сторону ее смягчения). 

 Вопросы: 

1. Особенности производства по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера в судебных стадиях. 
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Практическое занятие №18. Прекращение, изменение и продление 

применения принудительной меры медицинского характера. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

теоретического материала в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного 

изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-3 Способность участвовать в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/65897.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582


Актуальность темы заключается в изучении правил прекращения, изменения и 

продления применения принудительной меры медицинского характера. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Как и назначение принудительных мер медицинского характера, вопросы их 

продления, изменения и прекращения осуществляются только судом по представлению 

администрации учреждения, осуществляющего принудительное лечение, на основании 

заключения комиссии врачей-психиатров (ч. 1 ст. 102 УК). 

При назначении принудительных мер суд не устанавливает их продолжительность, 

поскольку невозможно заранее определить срок, необходимый для излечения или 

улучшения состояния здоровья пациента. Указывается лишь вид принудительной меры. 

Лицо, которому назначена принудительная мера медицинского характера, подлежит 

освидетельствованию комиссией врачей-психиатров не реже одного раза в шесть месяцев 

для определения его психического состояния и решения вопроса о наличии оснований для 

внесения представления в суд о прекращении применения или об изменении такой меры. 

Освидетельствование такого лица проводится по инициативе лечащего врача, если в 

процессе лечения он пришел к выводу о необходимости изменения принудительной меры 

медицинского характера либо прекращения ее применения. Освидетельствование может 

быть проведено также по ходатайству самого лица, его законного представителя и (или) 

близкого родственника, которое подается через администрацию учреждения, 

осуществляющего принудительное лечение, вне зависимости от времени последнего 

освидетельствования. 

По истечении шести месяцев и отсутствии оснований для прекращения применения 

или изменения принудительной меры медицинского характера администрация учреждения, 

осуществляющего принудительное лечение, представляет в суд заключение для продления 

принудительного лечения. Первое продление лечения может быть произведено по 

истечении шести месяцев с момента его начала, в последующем – ежегодно (ч. 2 ст. 102 

УК). Такая специальная процедура предусмотрена законом в связи с существенными 

ограничениями прав и свобод граждан в ходе применения принудительных мер 

медицинского характера и необходимостью гарантировать их обоснованное применение и 

разумную достаточность. 

Изменение или прекращение применения принудительной медицинской меры 

осуществляется судом в случае такого изменения психического состояния лица, при 

котором отпадает необходимость в применении ранее назначенной меры либо возникает 

необходимость в назначении иной принудительной меры медицинского характера (ч. 3 ст. 

102 УК). 

Например, если в психическом состоянии лица, в отношении которого назначена 

принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного 

наблюдения и лечения у психиатра, произошли изменения, связанные с необходимостью 

помещения такого липа в психиатрический стационар для принудительного лечения (он 

стал представлять повышенную опасность для себя или других лиц), суд вправе изменить 

вид принудительной меры медицинского характера в соответствии с ч. 1 ст. 99 УК, когда 

имеются данные о том, что характер психического расстройства лица требует таких 

условий лечения, ухода, содержания и наблюдения, которые могут быть осуществлены 

только в психиатрическом стационаре (п. 29 постановления ПВС РФ от 7 апреля 2011 г. 

№6). 

Основанием прекращения принудительного лечения является отпадение 

необходимости в ее применении, означающее отсутствие общего основания, указанного в 

ст. 97 УК, и достижение целей, предусмотренных ст. 98 УК: выздоровление больного или 

такое изменение его психического состояния, при котором отпадает необходимость 

лечения в принудительном порядке. 

В случаях, когда вследствие изменения психического состояния лица отпадает 

необходимость в применении ранее назначенной меры либо возникает необходимость в 

назначении иной принудительной меры медицинского характера, появляется основание для 



изменения ранее назначенной меры и ее замены иной, более строгой или более мягкой, с 

иным «набором» принудительно-профилактических и лечебно-реабилитационных средств 

и мероприятий. Замена ранее назначенной принудительной меры медицинского характера 

осуществляется на основании признаков, указанных в ст. 100 и 101 УК. 

Заключение комиссии врачей-психиатров, как и представление администрации 

лечащего учреждения, не имеют для суда обязательного значения и подлежат проверке и 

оценке в судебном заседании. Суд вправе и не согласиться с выводами врачебной комиссии 

и администрации лечебного учреждения и принять решение вопреки их рекомендациям. 

В случае прекращения применения принудительного лечения в психиатрическом 

стационаре суд может передать необходимые материалы в отношении лица, находившегося 

на принудительном лечении, органам здравоохранения для решения вопроса о его лечении 

или направлении в психоневрологическое учреждение социального обеспечения в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ о здравоохранении (ч. 4 ст. 102 УК). 

Больной, в отношении которого определением суда прекращено применение 

принудительных мер медицинского характера, при наличии медицинских показаний может 

быть в соответствии с Законом о психиатрической помощи оставлен для продолжения 

лечения на общих основаниях в том же или ином психиатрическом стационаре (кроме 

стационаров специализированного типа и специализированного типа с интенсивным 

наблюдением) или поставлен под наблюдение психоневрологического диспансера 

(диспансерного отделения, кабинета). 

Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. В случае 

излечения лица, у которого психическое расстройство наступило после совершения 

преступления (ч. 1 и 4 ст. 81 УК), при назначении наказания или возобновлении его 

исполнения время, в течение которого к лицу применялось принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре, засчитывается в срок наказания из расчета один день 

пребывания в психиатрическом стационаре за один день лишения свободы (ст. 103 УК). 

 Вопросы: 

1. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры 

медицинского характера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цели дисциплины: 

 - овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

необходимыми для профессионального применения уголовно-процессуального 

законодательства в сфере уголовного судопроизводства, а также задач правосудия в целом; 

- формирование необходимых знаний теории, нормативного регулирования и 

практики уголовного судопроизводства, сущности и содержания уголовно-

процессуальной деятельности участников уголовного судопроизводства. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение основных понятий и институтов уголовного судопроизводства; 

- уяснение взаимосвязи и взаимообусловленности всех принципов уголовного 

судопроизводства, их системной реализации, анализ содержания и проблем реализации 

каждого принципа; 

- формирование представления о важности соблюдения формы при применении 

норм процессуального права; 

- применение студентами системного представления о применении норм 

уголовно-процессуального права на различных стадиях производства по уголовному делу. 

 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам 

современного студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 

самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой личностью. 

Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает возможным 

процесс обучения без учета индивидуально-личностных особенностей обучаемых, 

предоставления им права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель 

образовательного процесса – воспитание компетентной личности, ориентированной на 

будущее, способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного 

учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.  
Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, 

как объективное условие формирования познавательной, исполнительской, творческой 

активности и самостоятельности студентов при обучении. СРС является важнейшим 

компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, его 

мировоззрение, культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и 

повышению своего профессионального уровня. 

Целью СРС по дисциплине «Современные проблемы уголовного 

судопроизводства» является формирование способностей к самостоятельному познанию и 

обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, 

аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и 

ведения дискуссий. 

Задачи СРС по дисциплине «Современные проблемы уголовного 

судопроизводства» являются: 

- развить такие самостоятельные умения, как умения учиться самостоятельно, 

принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, 

проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию; 

- научить проводить рефлексию: формировать получаемые результаты, 

предопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут. 

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их 

успешного обучения. 



Изучение вузовских курсов непосредственно в аудиториях обусловливает такие 

содержательные элементы самостоятельной работы, как умение слушать и записывать 

лекции; критически оценивать лекции, выступления товарищей на практических занятиях, 

групповых занятиях, конференциях; продуманно и творчески строить свое выступление, 

доклад, рецензию; продуктивно готовиться к зачетам и экзаменам. К самостоятельной 

работе вне аудитории относится: работа с книгой, документами, первоисточниками; 

доработка и оформление лекционного материала; подготовка к практическим занятиям, 

конференциям, круглым столам; работа в научных кружках и обществах. 

Большую роль в изучении дисциплины «Современные проблемы уголовного 

судопроизводства» играет самостоятельная работа студентов, которая является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Объём аудиторных занятий не 

позволяет преподавателям осветить все разделы и темы, предусмотренные программой 

(содержание дисциплины) дисциплины «Современные проблемы уголовного 

судопроизводства». Это требует обязательной самостоятельной работы студентов во 

внеаудиторное время по проработке и изучению таких тем, а также тем, освещённых на 

лекциях и семинарских (практических занятиях) недостаточно полно и глубоко. 

Известно, что в системе обучения удельный вес самостоятельной работы 

достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть методикой 

самостоятельной работы. Методические рекомендации для студентов по организации 

самостоятельной работы ограничиваются краткими рекомендациями по тем видам 

самостоятельной работы, которые студент может использовать при изучении дисциплины 

«Современные проблемы уголовного судопроизводства».  

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому 

освоению дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов должна проводиться с целью: освоения 

теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубления и расширения 

теоретических знаний; систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических навыков студентов; формирования умений по поиску и использованию 

нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также других 

источников информации; развития познавательных способностей и активности 

студентов, творческой инициативы, ответственности и организованности; формирования 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; развития научно-исследовательских 

навыков; формирования умения применять полученные знания на практике 

(профессиональной деятельности). 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА. 

Данная работа включает два основных этапа: конспектирование лекций и 

последующую работу над лекционным материалом.  

Под конспектированием подразумевается составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, 

доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.) 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно 

отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. 

Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно 

прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли 

автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может 

отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая лекцию, студент большую часть 

комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь 

использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не 

остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой 

странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту. 



Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 

лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно 

раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и 

которую не удалось сделать во время записи и лекции, - прочесть свои записи, 

расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические 

связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные 

мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, 

консультации преподавателя. 

При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на 

проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его 

задания и рекомендации. 

Конспектирование – один из самых сложных этапов самостоятельной работы. 

Каких-либо единых, пригодных для каждого студента методов и приемов 

конспектирования, видимо, не существует. Однако это не исключает соблюдения 

некоторых, наиболее оправдавших себя общих правил, с которыми преподаватель и обязан 

познакомить студентов.  
Главное в конспекте не его объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным. 

Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, 

совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного 

наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с 

обязательной ссылкой на страницу книги. 

Рекомендации по организации работы с литературой 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной деятельности. Сама 

научная литература является высшим средством существования и развития науки. За время 

пребывания в высшей школе студент должен изучить и освоить много учебников, статей, 

книг и другой необходимой для будущего специалиста литературы на родном и 

иностранном языках. В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в 

совершенстве овладеть рациональными приемами работы с книжным материалом. 

Многие студенты (особенно младших курсов) работают с книгой упрощенно и, 

вследствие этого, не достигают необходимых результатов. Нередко можно наблюдать 

поверхностное чтение: текст книги не подвергается анализу, обдумыванию, в нем не 

выделяется главное, существенное, делается попытка усвоить все подряд: и важное, и 

второстепенное. У некоторых студентов наблюдается торопливое чтение, стремление 

поскорей дойти до конца статьи, главы и не фиксируется внимание на трудных положениях 

материала. Есть немало студентов, которые и учебник, и научную литературу читают 

рассеянно, невнимательно, при чтении не пользуются словарями, справочниками; 

вследствие чего многие слова, выражения и мысли воспринимаются неточно, а иногда и 

неверно. 

Умение рационально работать над книгой - необходимое и важное качество каждого 

студента. Доказано, что правильно организованное чтение научной литературы 

чрезвычайно повышает общенаучный и специальный кругозор читающего. Начитанный 

студент владеет хорошо развитой речью, широким мышлением, блестящей памятью и 

эрудицией. А эти качества являются важнейшими показателями общей культуры человека. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с материалом в 

целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем беглого чтения-

просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр позволит получить представление 

обо всем материале, который необходимо усвоить. 



После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию 

материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению 

книжным материалом. Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, 

усваивает материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет 

возможность уделить больше внимания содержанию написанного и лучше осмыслить его). 

Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном темпе, 

чтобы лучше понять и осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы то, что 

осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки: 

рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это 

поможет понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое незнакомое слово, 

термин, выражение было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое чтение. 

Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. Обычно студент 1-2 

курса при известной тренировке может внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 

страниц в час и сделать краткие записи прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 

страниц. Это крайне мало. Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие 

важные и нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на 

специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более. 

Одновременно приобретается способность концентрироваться на важном и схватывать 

основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более научной). 

Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, выписывать 

цифры, цитаты, вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше делать наглядной, 

легко обозримой, расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, продумано и 

записано, то становится действительно личным достоянием работающего с книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в 

кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного положения, 

авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя выписать мысль 

автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо правильно 

оформить: она не терпит произвольной подмены одних слов другими; каждую цитату надо 

заключить в кавычки, в скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, 

название труда, страницу, год издания, название издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в целом 

или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае можно выхватить отдельные 

мысли, не всегда точно или полно отражающие взгляды автора на данный вопрос в целом. 

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет выписывание дословных цитат. 

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли автора. 

Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ будут безупречны, если будут 

написаны таким образом. Делается такая выписка с теми же правилами, что и дословная 

цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений, 

примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл) 

сформулировать каждый вопрос, основное положение. Овладев искусством составления 

тезисов, студент четко и правильно овладевает изучаемым материалом. 

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения знаниями. 

Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении научной книги. В данном 

случае кратко записываются важнейшие составные пункты, тезисы, мысли и идеи текста. 



Подробный обзор содержания может быть важным подспорьем для запоминания и 

вспомогательным средством для нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, нельзя 

допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные мысли 

необходимо выразить своими словами, своим слогом и стилем. Творческий конспект - 

наиболее ценная и богатая форма записи изучаемого материала, включающая все виды 

записей: и план, и тезис, и свое собственное замечание, и цитату, и схему. 

Обзор текста можно составить также посредством логической структуры, вместо 

того, чтобы следовать повествовательной схеме. 

С помощью конспективной выписки можно также составить предложение о том, 

какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. Дополнительное указание 

номеров страниц облегчит нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно придерживаться 

освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив или картотеку важных 

специальных публикаций по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При 

тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную 

тетрадь. 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне 

карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого 

вопроса, фамилию автора, название и УДК (универсальная десятичная классификация) 

изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить самостоятельно из 

белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в специальных ящиках или в 

конвертах. Эта система конспектирования имеет ряд преимуществ перед тетрадной: 

карточками удобно пользоваться при докладах, выступлениях на семинарах; такой 

конспект легко пополнять новыми карточками, можно изменить порядок их расположения, 

добиваясь более четкой, логической последовательности изложения. И, наконец, можно 

применять для этих же целей персональный компьютер. Сейчас существует великое 

множество самых различных прикладных программ (органайзеров и пр.), которые 

значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и специальной 

литературы. Используя сеть Internet, можно получать уже готовые подборки литературы. 

 

 

2.1. Методические указания по самостоятельному изучению литературы по темам 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой теме. 

Помимо учебной и научной литературы, обязательно использование и нормативно-

правовой документации (справочники, СНиП и т.д.). Нельзя подменять изучение 

литературы использованием какой-либо одной монографии или лекции по избранной теме. 

Так же рекомендуется использовать информацию, размещенную на официальных сайтах 

сети Интернет, ссылки на которые указаны в списке рекомендуемой литературы. В 

процессе работы над реферативным исследованием и сбором литературы студент также 

может обращаться к преподавателю за индивидуальными консультациями. 

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются следующий 

способ обработки материала: конспектирование - процесс мысленной переработки и 

письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста. Результатом конспектирования является запись, позволяющая 

конспектирующему немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой 

восстановить полученную информацию. По сути конспект представляет собой обзор 

изучаемого источника, содержащий основные мысли текста без подробностей и 

второстепенных деталей. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом 

конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи: 



- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение); 

- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложения автором 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли; 

- выявить основу, на которой построено все содержание текста; 

- определить детализирующую информацию; 

- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно.  

Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки зрения 

авторов, провести самостоятельную оценку чужих суждений. На основе исследования 

теоретических позиций студент должен сделать собственные выводы и обосновать их. 

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за индивидуальной 

консультацией. 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Уголовно-процессуальное право, законодательство, правоотношения. 

2. Понятие уголовного процесса, его система. 

3. Понятие доказательств. Предмет доказывания. 

4. Производство судебной экспертизы. 

5. Особенности рассмотрения уголовных дел по делам несовершеннолетних. 

6. Понятие, классификация, общая характеристика участников уголовного 

судопроизводства. 

7. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

8. Кассационные жалобы и предъявление. Порядок рассмотрения уголовного дела 

судом кассационной инстанции. 

9. Протоколирование судебных действий. Виды и форма протоколов. 

10. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. 

11. Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием присяжных 

заседателей. 

12. Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве, в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

13. Подписка о невыезде и надлежащем поведении, порядок избрания, отмены. 

14. Протокол судебного заседания, замечания на него. 

15. Принцип состязательности сторон, их равноправие. 

16. Меры пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

17. Вердикт присяжных заседателей. 

18. Принцип законности. 

19. Мера пресечения - наблюдение командования воинской части. 

20. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

21. Принцип презумпции невиновности. 

22. Мера пресечения - присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым. 

23. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. 

Порядок проведения совещания и голосования. 

24. Полномочия суда, его состав, подсудность. 

25. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводства 

26. Решения, принимаемые судом Кассационной инстанции. 

27. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

28. Недопустимые доказательства. 

29. Назначение судебного заседания. 

30. Понятие и предмет гражданского иска в уголовном процессе, меры его обеспечения. 

31. Общие правила производства следственных действий. 



32. Порядок рассмотрения надзорных жалоб или представлений. 

33. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

34. Основания и порядок производства выемки. 

35. Особенности производства у мирового судьи. 

36. Уголовное преследование, его виды. 

37. Подследственность. 

38. Право апелляционного и кассационного обжалования. 

39. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

40. Предъявление обвинения, допрос обвиняемого. 

41. Общие условия судебного разбирательства. 

42. Показания потерпевшего, свидетеля как вид доказательства. 

43. Срок предварительного следствия, его продление. 

44. Предварительное слушание, порядок его проведения. 

45. Язык уголовного судопроизводства. 

46. Заключение под стражу, сроки содержания. 

47. Напутственное слово председательствующего. 

48. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

49. Пределы судебного разбирательства. 

50. Содержание и порядок прения сторон. 

51. Допустимость доказательств. 

52. Порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

53. Судебное разбирательство о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

54. Уголовно-процессуальное законодательство, понятие, общая характеристика. 

55. Залог. 

56. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

57. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. 

58. Вещественные доказательства. 

59. Возобновление производства по уголовному делу в виду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

60. Правила оценки доказательств. 

61. Порядок обращения к исполнению приговоров, определений и постановлений. 

62. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

63. Свобода оценки доказательств. 

64. Порядок возбуждения уголовного дела 

65. Постановление приговора в суде присяжных. Правовые последствия признания 

подсудимого заслуживающего снисхождения. 

66. Обвиняемый, его права. 

67. Общие условия предварительного расследования. 

68. Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке. 

69. Иные участники уголовного судопроизводства. 

70. Предъявление для опознания. 

71. Особый порядок судебного разбирательства. 

72. Принципы уголовного судопроизводства. 

73. Меры процессуального принуждения. 

74. Судебное следствие, порядок их проведения. 

75. Досудебное соглашение о сотрудничестве. 

76. Особый порядок принятия судебного решения при заключении соглашения о 

сотрудничестве. 

77. Проведение предварительного следствия в отношении подозреваемого или 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

78. Прекращение уголовного дела в связи с изменением обстановки. 

79. Иные меры процессуального принуждения. 



80. Приговор, его виды и структура. 

81. Следователь. Его полномочия. 

82. Формы предварительного расследования, подследственность. 

83. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 

84. Потерпевший, его права и обязанности. 

85. Соединение и выделение уголовных дел. 

86. Отсрочка исполнения приговора. 

87. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

88. Домашний арест. 

89. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 

90. Изменение подсудности. Недопустимость споров о подсудности. 

91. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе. 

92. Реабилитация в уголовном процессе. 

 

 

Итоговый продукт самостоятельной работы – конспект. 

Форма отчетности – собеседование. 

Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради или на 

отдельных листах. 

В конспекте:  

- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в основном 

словами конспектируемого текста.  

- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора излагаются 

цитатами и собственными словами. 

- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, выводами и 

примерами. 

В конспекте должно быть:  

1 Название конспектируемого произведения.  

2.Источник с точной библиографической ссылкой.  

3.Номер вопроса конспекта и его название.  

Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. Если вопросы 

к конспектируемому тексту не заданы, то их нужно сформулировать самостоятельно (как 

заголовки). 

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии. 

Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с книги. Если 

в тексте есть внутреннее деление, то указываются номера отрывков (глав, стихов, аятов и 

т.п.) 

Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены. 

Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают отдельно. В 

словарях нужно найти им определения. 

Устный ответ: 

На практическом занятии с преподавателем задаются вопросы по конспекту, на 

которые необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать пояснение (комментарий). 

Также конспект всегда проверяется в письменном виде. 

 
 

4. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 

 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой 

дисциплины, что позволяет оценить знания студентов по дисциплине. Данные тесты могут 

использоваться: 

- студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний; 



– преподавателями для промежуточного контроля знаний на занятиях по предмету; 

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве 

правильного ответа выбрать один индекс (буквенное обозначение). Если в тестовом 

задании правильных ответов несколько, то это должно указываться в задании. Баллы 

начисляются за задание, выполненное в полном объеме: так, если в задании предусмотрено 

два правильных ответа, а отмечен только один, выполнение данного задания оценивается 

нулем баллов. 

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста.  

. 

Тестовые задания 

 

Правильный 

ответ 
Содержание вопроса 

а Адвокат в уголовном судопроизводстве участвует в качестве: 

а) защитника; 

б) специалиста; 

в) свидетеля. 

а Окончанием и специфическим признаком стадии уголовного 

судопроизводства является: 

а) вынесение уполномоченным лицом итогового процессуального 

решения; 

б) направление уголовного дела в следующую инстанцию; 

в) законодательное закрепление. 

а Источники уголовного судопроизводства являются: 

а) внешним закреплением уголовно-процессуальных норм; 

б) направлением действия уголовно-процессуальных норм; 

в) основными идеями, на которых базируется уголовный процесс. 

а Специфическим принципом уголовного судопроизводства 

является: 

а) обеспечение права на защиту обвиняемому и подозреваемому;  

б) состязательности сторон; 

в) самостоятельность судей. 

а Мерой пресечения в уголовном судопроизводстве является: 

а) подписка о невыезде и надлежащем поведении;  

б) привод. 

в) обязательство о явке. 

а Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве по 

предмету доказывания: 

а) прямые и косвенные; 

б) первоначальные и производные; 

в) вещественные доказательства и документы. 

а Особый порядок судебного разбирательства в уголовном процессе:  

а) не требует исследования доказательств;  

б) применяется по ходатайству обвиняемого в любом случае;  

в) не требует согласия потерпевшего. 

а Доказывание в уголовном процессе: 



а) включает сбор, оценку и проверку доказательств;  

б) осуществляется только органами предварительного 

расследования; 

в) происходит исключительно на стадии рассмотрения дела судом.  

а В кассационном производстве в уголовном процессе производится: 

а) пересмотр судебных решений, которые уже вступили в законную 

силу; 

б) обжалование судебных решений, не вступивших в законную 

силу; 

в) пересмотр судебных решений, если открылись новые 

обстоятельства. 

а Тип уголовного процесса, характерный для раннефеодального 

государства: 

а) обвинительный; 

б) инквизиционный; 

в) состязательный. 

а В порядке апелляции в уголовном процессе пересматриваются:  

а) решения суда первой инстанции, которые в законную силу еще 

не вступили; 

б) решения суда второй инстанции, вступившие в законную силу; 

в) законность и достаточность доказательственной базы по 

уголовному делу, собранная на этапе предварительного 

расследования. 

а Ходатайство в уголовном процессе должно быть рассмотрено в 

течение: 

а) незамедлительно после его подачи, если невозможно – в течение 

3 суток; 

б) 5 суток; 

в) 10 суток. 

 

5. Критерии оценивания компетенций 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все 

предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет 

самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются 

ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые 



практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному. 
 
 

6. Рекомендуемая литература 
 

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. – 3-е изд. – Электрон. Текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 721 c. 

– 978-5-238-02246-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

2. Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. — 978-5-8354-1328-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. 

Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 

- 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582. 

4. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс]/ А.А. Арутюнян [и др.].— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 1278 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49076.— ЭБС «IPRbooks» 
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	Основные черты апелляционного производства (свобода обжалования, обязательность рассмотрения жалоб, ревизионные начала, ограниченность «поворота к худшему», пределы прав апелляционной инстанции).
	Порядок обжалования судебных решений, не вступивших в законную силу.
	Порядок рассмотрения апелляционных жалоб и представлений. Виды решений суда апелляционной инстанции.
	Основания отмены или изменений решений суда первой инстанции.



