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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель (цели) освоения дисциплины: 

в получении обучающимися необходимых теоретических знаний в 

области уголовно-процессуального права, определение роли 

правоохранительных органов в обеспечении назначения уголовного 

судопроизводства, а также выработку умений и навыков применения норм 

уголовно-процессуального законодательства в профессиональной юридической 

деятельности в аспекте защиты прав и законных интересов личности, 

обеспечения законности и правопорядка в обществе и государстве, 

предупреждения, нейтрализации и устранения обстоятельств, способствующих 

совершению преступлений.  

 

Задачи освоения дисциплины: 

– уяснение обучающимися положений теории уголовного процесса, 

деятельности суда, прокуратуры, органов предварительного следствия и органов 

дознания;  

– выработка у студентов умения и навыков применения 

уголовно-процессуальных норм;  

– привитие навыков принятия процессуальных решений и действий, а 

также подготовки процессуальных документов;  

– формирование у обучаемых убежденности в необходимости точного и 

неуклонного исполнения и соблюдения при производстве по уголовному делу 

каждой нормы уголовно-процессуального права, а также защиты прав и 

законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, защиты личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и 

свобод. 

 

2. Требования к результатам обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины для обучающихся 

государственно-правового профиля направлен на формирование следующих 

результатов обучения: 

Код  

компетенции  

Содержание  

компетенции  

(или еѐ части) 

Индикаторы 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 
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ОПК - 2 Способен применять 

нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Понимает 

особенности 

различных форм 

реализации права, 

устанавливает 

фактические 

обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение 

ОПК-2.2. 

Определяет 

характер 

правоотношения и 

подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального 

права 

ОПК-2.3 
Принимает 

юридически 

значимые решения 

и оформляет их в 

точном 

соответствии с 

нормами 

материального и 

процессуального 

права 

Знать: основные 

положения, сущность и 

содержание основных 

понятий и категорий 

материального и 

процессуального права 

Уметь: оперировать 

уголовно-процессуальными 

понятиями и категориями; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними процессуальные 

правоотношения 

Владеть: навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики 

 

ОПК - 7 Способен соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.1 Проявляет 

готовность честно и 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности на 

основе принципов 

законности, 

беспристрастности 

и справедливости, 

уважения чести и 

достоинства, прав и 

свобод человека и 

гражданина 

ОПК-7.2. Обладает 

высоким уровнем 

лисной и правовой 

культуры, 

поддерживает 

квалификацию и 

профессиональные 

знания на высоком 

Знать: общие и 

специальные 

(профессиональные) 

этические нормы, в том 

числе антикоррупционных 

стандартов поведения 

Уметь: сохранять и 

укреплять доверие 

общества к юридическому 

сообществу 

Владеть: способностью 

сохранения и укрепления 

доверия общества к 

юридическому сообществу, 

в том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 
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уровне 

ОПК-7.3. Выявляет 

коррупционные 

риски, дает оценку и 

пресекает 

коррупционное 

поведение, 

разрабатывает и 

осуществляет 

мероприятия по 

выявлению и 

устранению 

конфликта 

интересов  

 

3. Структура и содержание дисциплины  
 

3.1. Структура дисциплины 
 

3.1.1. Очная форма обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

4 семестр 

3 з.е. 

5 семестр 

4 з.е. 

Всего 

7 з.е. 

Общая трудоѐмкость 108 144 252 

Контактная работа: 52 56 108 

Лекции (Л) 20 22 42 

Практические занятия (ПЗ) 32 34 66 

Самостоятельная работа: 52 52 104 

- самоподготовка (подработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- выполнение индивидуальных творческих заданий; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к тестированию; 

-решение задач; 

- подготовка к итоговому контролю  

9 

8 

9 

8 

9 

9 

9 

8 

9 

8 

9 

9 

17 

17 

18 

17 

17 

18 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 

Вид итогового контроля  

4 

зачет 

36 

экзамен  

40 

зачет, 

экзамен 
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Разделы дисциплины, изучаемые в 4 и 5 семестрах 

№ темы Наименование разделов, тем дисциплины 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа внеауд. работа 

Л ПЗ 

4 семестр 

 Раздел 1.  Общие положения     

1 Понятие и назначение уголовного 

судопроизводства 

4 1 1 2 

2 Уголовно-процессуальное право. 

Уголовно-процессуальное 

законодательство 

4 1 1 2 

3 Принципы уголовного судопроизводства. 9 1 4 4 

4 Участники уголовного судопроизводства. 12 2 4 6 

5 Уголовное преследование 7 1 2 4 

6 Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

12 2 4 6 

7 Меры процессуального принуждения 8 2 2 4 

8 Ходатайства и жалобы 4 1 1 2 

9 Процессуальные сроки. Процессуальные 

издержки. Процессуальные документы 

4 1 1 2 

10 Реабилитация 8 2 2 4 

 Раздел 2.  Досудебное производство     

11 Возбуждение уголовного дела 8 2 2 4 

12 Предварительное расследование 8 2 2 4 

13 Следственные действия 16 2 6 8 

 Итого за 4 семестр: 104 20 32 52 

 Зачѐт, контрольная работа 4    

5 семестр 

14 Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого 

8 2 2 4 

15 Приостановление и возобновление 

предварительного расследования 

10 2 4 4 

16 Окончание предварительного 

расследования 

8  4 4 

 Раздел 3. Судебное производство     

17 Производство в суде первой инстанции 16 4 6 6 

18 Особый порядок судебного 

разбирательства 

10 2 4 4 

19 Особенности производства у мирового 

судьи 

8 2 2 4 

20 Особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей 

8 2 2 4 

21 Производство в суде второй 

(апелляционной) инстанции 

8 2 2 4 

22 Исполнение приговора 8 2 2 4 

23 Пересмотр вступивших в законную силу 

судебных решений 

8 2 2 4 

24 Особенности производства по отдельным 10 2 4 4 
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№ темы Наименование разделов, тем дисциплины 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 
внеауд. работа 

категориям уголовных дел 

25 Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 

6 - - 6 

 Итого за 5 семестр: 108 22 34 52 

 Экзамен 36    

 Всего: 252 42 66 104 

 

 

3.1.2. Заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

академических часа). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 сем 4 сем 

3 з.е. 

5 сем 

4 з.е. 

Всего 

7 з.е. 

Общая трудоѐмкость 4 104 144 252 

Контактная работа: 4 8 10 22 

Лекции (Л) 2 4 4 8 

Практические занятия (ПЗ) 2 4 6 12 

Самостоятельная работа: - 92 125 217 

- самоподготовка (подработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- выполнение индивидуальных творческих заданий; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к тестированию; 

-решение задач; 

- подготовка к итоговому контролю 

 15 

15 

15 

15 

15 

17 

21 

20 

22 

20 

20 

22 

36 

36 

36 

36 

36 

37 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 

Вид итогового контроля  

- 4 

зачет, 

контрольная 

работа 

9 

экзамен  

13 

зачет 

экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые на 2 курсе (3 и 4 семестры) и на 3 курсе 

(5 семестр) 

№ тем Наименование разделов, тем 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа внеауд. работа 

Л ПЗ 

2 курс (3 семестр) 

 Раздел 1.  Общие положения     

1 Понятие и назначение уголовного 

судопроизводства 

2 1 1 - 
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№ тем Наименование разделов, тем 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 
внеауд. работа 

2 Уголовно-процессуальное право. 

Уголовно-процессуальное 

законодательство 

2 1 1 - 

 Итого за 3 семестр: 4 2 2 - 

2 курс (4 семестр) 

3 Принципы уголовного судопроизводства 6   6 

4 Участники уголовного судопроизводства 7   7 

5 Уголовное преследование 8 1  7 

6 Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

7   7 

7 Меры процессуального принуждения 9  2 7 

8 Ходатайства и жалобы 6   6 

9 Процессуальные сроки. Процессуальные 

издержки. Процессуальные документы 

7 1  6 

10 Реабилитация 7   7 

 Раздел 2.  Досудебное производство     

11 Возбуждение уголовного дела 6   6 

12 Предварительное расследование 8 1  7 

13 Следственные действия 9  2 7 

14 Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого 

6   6 

15 Приостановление и возобновление 

предварительного расследования 

6   6 

16 Окончание предварительного 

расследования 

8 1  7 

 Итого за 4 семестр: 100 4 4 92 

 Зачѐт 4    

3 курс (5 семестр) 

 Раздел 3.  Судебное производство     

17 Производство в суде первой инстанции 18 2 2 14 

18 Особый порядок судебного 

разбирательства 

15 1  14 

19 Особенности производства у мирового 

судьи 

14   14 

20 Особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей 

14   14 

21 Производство в суде второй 

(апелляционной) инстанции 

14   14 

22 Исполнение приговора. 16  2 14 

23 Пересмотр вступивших в законную силу 

судебных решений 

16  2 14 

24 Особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел 

15 1  14 

25 Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 

13   13 

 Итого за 5 семестр 135 4 6 125 

 Подготовка к экзамену/контроль 9    
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№ тем Наименование разделов, тем 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 
внеауд. работа 

 Всего: 252 10 12 217 
 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 

1 з.е. 

8 семестр 

2 з.е. 

9 семестр 

4 з.е. 

Всего 

7 з.е. 

Общая трудоѐмкость 36 72 144 252 

Контактная работа: 6 14 10 30 

Лекции (Л) 4 6 6 16 

Практические занятия (ПЗ) 2 8 4 14 

Самостоятельная работа: 30 54 125 209 

- самоподготовка (подработка и повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий); 

- выполнение индивидуальных творческих 

заданий; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к тестированию; 

-решение задач; 

- подготовка к итоговому контролю 

5 

 

2 

5 

3 

8 

7 

10 

 

4 

15 

2 

14 

9 

31 

 

5 

22 

10 

35 

22 

35 

 

10 

55 

15 

59 

35 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 

Вид итогового контроля  

- 

 

4 

зачет 

9 

экзамен 

13 

зачет, 

экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7, 8 и 9 семестрах 

№ тем Наименование разделов, тем 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа внеауд. работа 

Л ПЗ 

7 семестр 

 Раздел 1.  Общие положения     

1 Понятие и назначение уголовного 

судопроизводства 

3 1  2 

2 Уголовно-процессуальное право. 

Уголовно-процессуальное 

законодательство 

3 1  2 

3 Принципы уголовного судопроизводства 4   4 

4 Участники уголовного судопроизводства 5 1  4 

5 Уголовное преследование 4 1  3 

6 Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

3  1 2 

7 Меры процессуального принуждения 6   6 
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№ тем Наименование разделов, тем 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 
внеауд. работа 

8 Ходатайства и жалобы 2   2 

9 Процессуальные сроки. Процессуальные 

издержки. Процессуальные документы 

3  1 2 

10 Реабилитация 3   3 

 Итого за 7 семестр: 36 4 2 30 

8 семестр 

 Раздел 2.  Досудебное производство     

11 Возбуждение уголовного дела 9 1 2 6 

12 Предварительное расследование 16 1 1 14 

13 Следственные действия 18 1 1 16 

14 Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого 

8 1 1 6 

15 Приостановление и возобновление 

предварительного расследования 

6 1 1 4 

16 Окончание предварительного 

расследования 

11 1 2 8 

 Итого за 8 семестр: 68 6 8 54 

 Зачет 4    

9 семестр 

 Раздел 3.  Судебное производство     

17 Производство в суде первой инстанции 16 2  14 

18 Особый порядок судебного 

разбирательства 

16 2  14 

19 Особенности производства у мирового 

судьи 

14   14 

20 Особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей 

14   14 

21 Производство в суде второй 

(апелляционной) инстанции 

14   14 

22 Исполнение приговора 16  2 14 

23 Пересмотр вступивших в законную силу 

судебных решений 

16  2 14 

24 Особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел 

16 2  14 

25 Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 

13   13 

 Итого за 8 семестр: 135 6 4 125 

 Экзамен 9    

 Всего: 252 16 14 209 

 

3.1.4. Заочная (ускоренное обучение) форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

академических часа). 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 сем 4 сем 

3 з.е. 

5 сем 

4 з.е. 

Всего 

7 з.е. 

Общая трудоѐмкость 4 104 144 252 

Контактная работа: 4 8 10 22 

Лекции (Л) 2 4 4 8 

Практические занятия (ПЗ) 2 4 6 12 

Самостоятельная работа: - 92 125 217 

- самоподготовка (подработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- выполнение индивидуальных творческих заданий; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к тестированию; 

-решение задач; 

- подготовка к итоговому контролю 

 15 

15 

15 

15 

15 

17 

21 

20 

22 

20 

20 

22 

36 

36 

36 

36 

36 

37 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 

Вид итогового контроля  

- 4 

зачет, 

контрольная 

работа 

9 

экзамен  

13 

зачет 

экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые на 2 курсе (3 и 4 семестры) и на 3 курсе 

(5 семестр) 

№ тем Наименование разделов, тем 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

2 курс (3 семестр) 

 Раздел 1.  Общие положения     

1 Понятие и назначение уголовного 

судопроизводства 

2 1 1 - 

2 Уголовно-процессуальное право. 

Уголовно-процессуальное 

законодательство 

2 1 1 - 

 Итого за 3 семестр: 4 2 2 - 

2 курс (4 семестр) 

3 Принципы уголовного судопроизводства 6   6 

4 Участники уголовного судопроизводства 7   7 

5 Уголовное преследование 8 1  7 

6 Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

7   7 

7 Меры процессуального принуждения 9  2 7 

8 Ходатайства и жалобы 6   6 

9 Процессуальные сроки. Процессуальные 

издержки. Процессуальные документы 

7 1  6 

10 Реабилитация 7   7 

 Раздел 2.  Досудебное производство     

11 Возбуждение уголовного дела 6   6 
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№ тем Наименование разделов, тем 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

12 Предварительное расследование 8 1  7 

13 Следственные действия 9  2 7 

14 Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого 

6   6 

15 Приостановление и возобновление 

предварительного расследования 

6   6 

16 Окончание предварительного 

расследования 

8 1  7 

 Итого за 4 семестр: 100 4 4 92 

 Зачѐт 4    

3 курс (5 семестр) 

 Раздел 3.  Судебное производство     

17 Производство в суде первой инстанции 18 2 2 14 

18 Особый порядок судебного 

разбирательства 

15 1  14 

19 Особенности производства у мирового 

судьи 

14   14 

20 Особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей 

14   14 

21 Производство в суде второй 

(апелляционной) инстанции 

14   14 

22 Исполнение приговора. 16  2 14 

23 Пересмотр вступивших в законную силу 

судебных решений 

16  2 14 

24 Особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел 

15 1  14 

25 Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 

13   13 

 Итого за 5 семестр 135 4 6 125 

 Подготовка к экзамену/контроль 9    

 Всего: 252 10 12 217 

 

3.2 . Содержание тем дисциплины 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства 

 

Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса), его 

правовая регламентация и научные определения. Уголовный процесс и 

уголовное судопроизводство. Уголовное судопроизводство и правосудие.  

Назначение уголовного судопроизводства.  

Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и 

судебное производство. Стадия уголовного процесса: понятие и признаки. Виды 

стадий уголовного процесса.   
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Исторические формы уголовного процесса, их понятие. 

Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды. 

Уголовно-процессуальная форма, еѐ единство и дифференциация. 

Уголовно-процессуальные отношения (правоотношения): понятие, специфика, 

момент возникновения и элементы. Уголовно-процессуальные гарантии, их 

понятие и значение.  

Уголовный процесс как вид государственной деятельности. Соотношение 

уголовно-процессуальной деятельности с оперативно-розыскной 

деятельностью, административной деятельностью.  

Уголовный процесс как наука: еѐ предмет, система, методы и задачи в 

современных условиях.  

Уголовный процесс как дисциплина: еѐ предмет, система и взаимосвязь с 

другими курсами. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное 

законодательство 

 

Уголовно–процессуальное право как отрасль российского права. 

Соотношение уголовно-процессуального права с другими смежными отраслями 

права. Уголовно-процессуальные нормы: понятие, виды, структура, их 

толкование и применение. 

Источники уголовно-процессуального права: понятие, система и общая 

характеристика. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры – составная часть законодательства Российской 

Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство.  

Место и роль Конституции Российской Федерации в системе 

уголовно-процессуального законодательства России.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: его общая 

характеристика, структура и содержание. Основные понятия, используемые в 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. 

Иные источники уголовно-процессуального права: федеральные 

конституционные законы, федеральные законы. 

Значение для уголовно-процессуальной деятельности постановлений и 

определений Конституционного Суда Российской Федерации, руководящих 

разъяснений судебной практики Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, ведомственных нормативных актов. 

Уголовно-процессуальное законодательство и основные этапы в его 

становлении и развитии (Устав уголовного судопроизводства 1864 г., 

Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 1922, 1923, 1960 гг.). 

Совершенствование уголовно-процессуального законодательства.  

Уголовно-процессуальный закон: его понятие и значение в осуществлении 

уголовного судопроизводства. Действие уголовно-процессуального закона в 

пространстве,  в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, во 

времени.  
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Значение решений Европейского суда по правам человека и их влияние на 

уголовно-процессуальное законодательство. 

 

Тема 3. Принципы  уголовного судопроизводства 

 

Понятие принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов 

уголовного судопроизводства. 

Система принципов уголовного судопроизводства. 

Разумный срок уголовного судопроизводства. 

Законность при производстве по уголовному делу. 

Осуществление правосудия только судом. 

Независимость судей. 

Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. 

Неприкосновенность жилища. 

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. 

Презумпция невиновности.  

Состязательность сторон. 

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

Свобода оценки доказательств. 

Язык уголовного судопроизводства. 

Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

Публичность уголовного судопроизводства. 

Гарантии обеспечения принципов уголовного судопроизводства. 

Правовые последствия нарушения в уголовном судопроизводстве 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права как 

основополагающая категория построения системы принципов уголовного 

судопроизводства. 

Влияние прецедентного права Совета Европы на развитие института 

принципов отечественного уголовного судопроизводства. 

 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 

 

Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация. 

Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда. Состав 

суда. Подсудность уголовных дел.  

Судья: понятие, его функции и полномочия.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор как участник уголовного судопроизводства: понятие и 

полномочия. Обязанность прокурора осуществлять уголовное преследование. 

Осуществление прокурором надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия. Полномочия прокурора в ходе 
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досудебного производства по уголовному делу. Полномочия прокурора в ходе 

судебного производства по уголовному делу.  

Следователь: понятие и полномочия. Процессуальная самостоятельность 

следователя. Следователь-криминалист. 

Органы предварительного следствия: понятие, система, правовой статус. 

Руководитель следственного органа: понятие и полномочия. Его роль в 

обеспечении законности досудебного производства. 

Органы дознания: понятие, виды, полномочия. 

Органы внутренних дел как органы дознания, их компетенция в уголовном 

судопроизводстве. Иные органы исполнительной власти как органы дознания. 

Начальник органа дознания: понятие и правовое положение в уголовном 

судопроизводстве. 

Начальник подразделения дознания: понятие и полномочия. Его роль в 

обеспечении законности досудебного производства. 

Дознаватель: понятие и полномочия.  

Потерпевший: понятие и процессуальное положение. Обеспечение 

потерпевшему доступа к правосудию и возмещения причиненного 

преступлением имущественного вреда, а также  компенсации морального вреда 

и расходов, понесѐнных в связи с его участием в производстве по уголовному 

делу.  

Потерпевший – юридическое лицо: основания и порядок признания, 

правовое положение. 

Частный обвинитель: понятие и процессуальное положение. 

Гражданский истец: понятие и процессуальное положение в уголовном 

судопроизводстве.  

Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый: понятие и процессуальное положение.  

Обвиняемый: понятие и процессуальное положение. Подсудимый. 

Осуждѐнный. Оправданный. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого, их процессуальное положение. 

Защитник:  понятие, полномочия и обязанности. Обязательное участие 

защитника в уголовном судопроизводстве. Момент допуска защитника к 

участию в уголовном деле. Приглашение, назначение и замена защитника. 

Оплата труда защитника. Отказ от защитника.  

Гражданский ответчик: понятие, привлечение лица в качестве 

гражданского ответчика, процессуальное положение. 

Представитель гражданского ответчика. 

Иные участники уголовного судопроизводства. 

Свидетель: понятие и процессуальное положение. Порядок вызова 

свидетеля. Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетелей. Свидетельский 

иммунитет. Ответственность свидетеля. 

Адвокат свидетеля – понятие и процессуальное положение. 

Эксперт: понятие и процессуальное положение. Ответственность эксперта. 
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Специалист – понятие, права и ответственность. 

Переводчик: понятие,  назначение лица переводчиком, его процессуальное 

положение.  

Понятой – понятие и правовой статус. Ответственность понятого.  

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному 

делу. Отводы: понятие, заявление об отводе и его разрешение. Самоотводы. 

Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства, а 

также членов их семей и близких родственников. Государственная защита 

органов и лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.  

Общепризнанные принципы, нормы международного права и решения 

Европейского суда по правам человека, затрагивающие вопросы определения 

правового статуса участников уголовного судопроизводства. 

 

Тема 5. Уголовное преследование 

 

Понятие уголовного преследования.  Соотношение уголовного 

преследования и обвинения.  

Виды уголовного преследования. Публичный,  частно-публичный и 

частный порядок уголовного преследования. 

Порядок осуществления уголовного преследования. Обязанность 

осуществления уголовного преследования. Участники уголовного 

судопроизводства, осуществляющие уголовное преследование.  

Право потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя 

на участие в уголовном преследовании.  

Защита прав беспомощного или зависимого потерпевшего по уголовным 

делам частного и частно-публичного обвинения. 

Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой 

или иной организации. 

Общепризнанные принципы, нормы международного права и решения 

Европейского суда по правам человека, как категория, определяющая понятие 

обвинительной деятельности (уголовного преследования) в сфере уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

 

Теории доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по 

уголовному делу. Предмет и пределы доказывания при производстве по 

уголовному делу. 

Доказательства: понятие, свойства и классификация. Недопустимые 

доказательства. Правовые последствия получения доказательств с нарушением 

требований закона.  

Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение. 
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Показания обвиняемого: понятие, предмет и значение. Виды показаний 

обвиняемого. Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления и 

его значение. Особенности оценки показаний обвиняемого. 

Показания  потерпевшего: понятие, предмет и значение. Процессуальные 

гарантии полноты и достоверности показаний потерпевшего. 

Показания свидетеля: понятие, предмет и значение. Процессуальные 

гарантии полноты и достоверности показаний свидетеля. 

Заключение эксперта: понятие и значение. Обстоятельства, 

устанавливаемые заключением эксперта. Оценка заключения эксперта. 

Показания эксперта: понятие и значение, отличия от заключения и 

показаний эксперта. 

Заключение и показания специалиста:  понятие и значение.  

Вещественные доказательства: понятие и виды. Признание предметов 

вещественными доказательствами и их приобщение к уголовному делу.  

Документы - вещественные доказательства. Хранение вещественных 

доказательств. Меры, принимаемые в отношении вещественных доказательств 

при вынесении приговора, а также определения или постановления о 

прекращении уголовного дела. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания как 

доказательства. Требования, предъявляемые к составлению протоколов 

следственных действий и судебных заседаний.  

Иные документы как доказательства, их виды.  

Юридическая природа полученных материалов фото - и киносъемки, 

аудио – и видеозаписи, иных носителей информации, планов, а также схем, 

слепков и оттисков следов, особенности их использования в доказывании. 

Образцы для сравнительного исследования и их юридическая природа. 

Доказывание: понятие и цель. Обязанность доказывания. Особенности 

доказывания на различных этапах уголовного судопроизводства.  

Собирание доказательств – понятие, субъекты и способы.  

Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие еѐ 

участники уголовного судопроизводства. Использование технических средств 

для собирания и проверки доказательств. 

Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств. 

Признание доказательства недопустимым.   

Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности.  

Преюдиция: понятие и значение в уголовном судопроизводстве. 

Общепризнанные принципы, нормы международного права и решения 

Европейского суда по правам человека, затрагивающие вопросы 

доказательственной деятельности в сфере уголовного судопроизводства. 

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения 

 

Понятие и значение мер процессуального принуждения в уголовном 

судопроизводстве, их виды.  
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Процессуальные гарантии прав и свобод личности при применении мер 

процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. 

Задержание подозреваемого. Понятие задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления. Лица, обладающие полномочиями на задержание 

подозреваемого. Основания, условия и мотивы задержания. Порядок и срок 

задержания подозреваемого.  

Допрос подозреваемого.  

Сообщение прокурору о произведѐнном задержании. 

Уведомление о задержании подозреваемого. Случаи сохранения факта 

задержания в тайне. 

Порядок и условия содержания подозреваемого под стражей. 

Освобождение подозреваемого: основания и порядок. 

Меры пресечения. Понятие меры пресечения. Значение мер пресечения 

при производстве по уголовным делам.  

Основания для избрания меры пресечения.  

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. 

Порядок избрания меры пресечения. Обеспечение прав и свобод личности 

при избрании меры пресечения. Меры пресечения, избираемые по решению 

суда. 

Виды мер пресечения.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие, основания и 

порядок избрания. Последствия нарушения подозреваемым или обвиняемым 

подписки о невыезде.            

Личное поручительство: понятие, основания и порядок избрания. 

Применение мер взыскания к поручителям в случае невыполнения ими своих 

обязательств.           

Наблюдение командования воинской части: понятие, условия и порядок 

избрания.   

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым: 

понятие, порядок избрания. Применение мер взыскания к лицам, которым 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый были отданы под присмотр, в 

случае невыполнения ими принятого обязательства. 

Залог: понятие, порядок его внесения, последствия невыполнения или 

нарушения подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных с внесѐнным 

за него залогом. определение вида и размера залога. Порядок возвращения 

залога залогодателю. Обращение залога в доход государства. 

Домашний арест: понятие и порядок избрания. Ограничения, которым 

подвергается подозреваемый, обвиняемый при избрании домашнего ареста. 

Заключение под стражу: понятие, соотношение с задержанием и 

наказанием в виде ареста и лишения свободы. Условия применения данной меры 

пресечения.  

Запрет определенных действий: понятие и порядок избрания, виды 

запретов. 
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Порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ходатайство об избрании данной меры процессуального принуждения. 

Получение следователем согласия руководителя следственного органа, 

дознавателем – согласия прокурора. 

Рассмотрение судьѐй постановления о возбуждении ходатайства об 

избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу. Обжалование 

постановления судьи. 

Порядок содержания лиц, заключѐнных под стражу. Сроки содержания 

под стражей, порядок их продления.  

Меры попечения о детях и охраны имущества заключѐнного под стражу. 

Отмена или изменение мер пресечения.  

Иные меры процессуального принуждения. Понятие и виды иных мер 

процессуального принуждения, основания их применения. Иные меры 

процессуального принуждения, избираемые по решению суда. 

Обязательство о явке: понятие, порядок отобрания, последствия 

нарушения. 

Привод: понятие, основания, решение о приводе и его процессуальное 

оформление. Время привода. Органы и лица, осуществляющие привод.  

Временное отстранение от должности. Основания и порядок временного 

отстранения от должности подозреваемого или обвиняемого. Возбуждение 

дознавателем и следователем ходатайства о временном отстранении 

обвиняемого от должности. Решения судьи по ходатайству дознавателя и 

следователя о временном отстранении обвиняемого от должности. Отмена 

данной меры процессуального принуждения. 

Наложение ареста на имущество. Понятие и цели наложения ареста на 

имущество. Основания для наложения ареста на имущество. Порядок наложения 

ареста на имущество. Имущество, на которое не может быть наложен арест. 

Отмена наложения ареста на имущество. 

Порядок наложения ареста на денежные средства и иные ценности. 

Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги. Отмена данной меры 

принуждения. 

Денежное взыскание.  Основания и порядок наложения денежного 

взыскания.  

Общепризнанные принципы, нормы международного права и решения 

Европейского суда по правам человека, затрагивающие вопросы применения 

мер принуждения в уголовном судопроизводстве. 

 

Тема 8. Ходатайства и жалобы 

 

Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение. 

Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Должностные лица, 

уполномоченные принимать и рассматривать ходатайства. Заявление 

ходатайства. Рассмотрение ходатайства. Сроки рассмотрения ходатайства. 

Разрешение ходатайства.  

Жалобы в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение. 
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Действия (бездействие) и решения, обжалуемые участниками уголовного 

судопроизводства и иными лицами. Порядок направления жалобы 

подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей. 

Сроки и порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем 

следственного органа. 

Обжалование действий (бездействия) и решений прокурора  или 

руководителя следственного органа. 

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Решения, действия (бездействие) 

дознавателя, следователя и прокурора, которые могут быть обжалованы в суд.  

Сроки и порядок рассмотрения жалоб судом.  

Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда. 

Общепризнанные принципы, нормы международного права и решения 

Европейского суда по правам человека, затрагивающие вопросы заявления и 

рассмотрения ходатайств и жалоб в сфере уголовного судопроизводства. 

 

Тема 9. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. 

Процессуальные документы 

 

Процессуальные сроки: понятие, значение, виды. Исчисление срока. 

Соблюдение и продление срока. Осуществление уголовного судопроизводства в 

разумный срок. Восстановление пропущенного срока.  

Процессуальные издержки: понятие и виды.  

Возмещение потерпевшим, свидетелям, их законным представителям, 

экспертам, специалистам, переводчикам, понятым расходов, понесѐнных ими в 

ходе производства по уголовному делу. Выплата сумм расходов, 

вознаграждений, ежемесячного государственного пособия обвиняемому, 

временно отстранѐнному от должности.  

Порядок и размеры возмещения процессуальных издержек. 

Взыскание процессуальных издержек. 

Процессуальные документы: понятие и виды. 

Общепризнанные принципы, нормы международного права и решения 

Европейского суда по правам человека, затрагивающие вопросы исчисления и 

соблюдения процессуальных сроков, выплат процессуальных издержек и 

составления процессуальных документов по уголовным делам. 

 

Тема 10. Реабилитация 

 

Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве.  

Основания возникновения права на реабилитацию. Лица, имеющие право 

на реабилитацию. Условия возникновения права на реабилитацию. 

Признание права на реабилитацию.  

Возмещение имущественного вреда. Виды материальных затрат, 

подлежащих возмещению реабилитированному. Порядок определения размера 

возмещаемого имущественного вреда. 
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Возмещение морального вреда. Понятие морального вреда и порядок его 

возмещения. 

Обжалование решения судьи о производстве выплат.  

Восстановление иных прав реабилитированного.  

Возмещение вреда юридическим лицам.  

Действия суда, прокурора, следователя, дознавателя по реабилитации 

лица. Порядок рассмотрения в суде требования о возмещении вреда. 

Обжалование решений по вопросам, связанным с исполнением требования 

реабилитированного о возмещении вреда. 

Общепризнанные принципы, нормы международного права и решения 

Европейского суда по правам человека, затрагивающие вопросы реабилитации 

лиц в уголовном судопроизводстве. 

 

Раздел  2. Досудебное производство 

 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела 

 

Возбуждение уголовного дела: понятие и значение. 

Поводы для возбуждения уголовного дела. Понятие повода для 

возбуждения уголовного дела. Виды поводов для возбуждения уголовного дела. 

Заявление о преступлении. Явка с повинной. Сообщение о совершѐнном или 

готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Постановление 

прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании. 

Основание для возбуждения уголовного дела. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для 

возбуждения уголовного дела. 

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Участники уголовного 

судопроизводства, уполномоченные рассматривать сообщение о преступлении. 

Приѐм, регистрация, проверка и разрешение сообщения о преступлении. 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении. 

Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Требования, 

предъявляемые к постановлению о возбуждении уголовного дела. Направление 

копии постановления о возбуждении уголовного дела прокурору. Действия 

прокурора по поступившему постановлению. 

Возбуждение уголовного дела частного и частно-публичного обвинения. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении 

уголовного дела. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

Передача сообщения о преступлении по подследственности, а по 

уголовным делам частного обвинения - в суд. 

Гарантии обеспечения прав заявителя и иных заинтересованных лиц на 

стадии возбуждения уголовного дела. Судебный контроль и прокурорский 

надзор за исполнением законов на стадии возбуждения уголовного дела.  
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Общепризнанные принципы, нормы международного права и решения 

Европейского суда по правам человека, затрагивающие вопросы возбуждения 

уголовных дел. 

 

Тема 12. Предварительное расследование 

 

Предварительное расследование: понятие и значение.  

Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и 

виды. 

Формы предварительного расследования.  

Предварительное следствие как форма предварительного расследования. 

Система предварительного следствия. Срок предварительного следствия, 

основания и порядок его продления. Производство предварительного следствия 

следственной группой. Взаимодействие следователя с органами дознания при 

производстве предварительного следствия; полномочия следователя при 

осуществлении взаимодействия.  

Дознание как форма предварительного расследования. Формы дознания. 

Общий порядок производства дознания (сроки; уведомление о подозрении в 

совершении преступления; особенности избрания в качестве меры пресечения 

заключения под стражу; производство дознания группой дознавателей; 

окончание производства). Производство дознания в сокращенной форме 

(основания и условия производства; сроки; особенности доказывания; 

окончание производства). 

Соотношение предварительного следствия и дознания. 

Подследственность: понятие и виды. Основания и порядок передачи 

уголовных дел по подследственности. 

Место производства предварительного расследования. 

Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в 

отдельное производство материалов уголовного дела. 

Начало производства предварительного расследования.  

Производство неотложных следственных действий. Понятие неотложных 

следственных действий. Органы и должностные лица, наделѐнные правом 

производства неотложных следственных действий. 

Окончание предварительного расследования. 

Восстановление уголовных дел. 

Обязательность рассмотрения ходатайства.  

Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого 

и меры по обеспечению сохранности его имущества. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие и значение. Порядок 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Проведение 

предварительного следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Действия и 

решение прокурора по поступившему от следователя уголовному делу в 
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отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве.  

Судебный контроль и прокурорский надзор за исполнением законов на 

стадии предварительного расследования. 

Общепризнанные принципы, нормы международного права и решения 

Европейского суда по правам человека, затрагивающие вопросы определения 

общих правил производства предварительного расследования по уголовным 

делам. 

 

Тема 13. Следственные действия 

 

Следственные действия: понятие и система. Соотношение понятий 

«следственные действия» и «процессуальные действия». Отличие следственных 

действий от иных процессуальных действий, направленных на собирание 

доказательств.  Основания производства следственных действий.  

Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок 

получения разрешения на производство следственного действия. 

Процессуальное оформление хода и результатов следственных действий. 

Участие в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых и иных 

участников уголовного судопроизводства. 

Виды следственных действий. 

Осмотр: понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра. 

Особенности осмотра трупа. Эксгумация.  

Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства. 

Следственный эксперимент: понятие, основания и порядок производства. 

Обыск: понятие и виды. Основания и порядок производства обыска. 

Особенности производства обыска в жилище и личного обыска. 

Выемка: понятие и виды. Отличие выемки от обыска. Основания и порядок 

производства выемки. Особенности производства выемки в жилище, выемки 

предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих 

информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных 

организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемка: понятие, основания и порядок производства. 

Контроль и запись переговоров: понятие, основания и порядок 

производства. 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами: понятие, основания и порядок производства. 

Допрос: понятие и виды. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. 

Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

Очная ставка: понятие, основания и порядок проведения. 

Предъявление для опознания: понятие и виды. Основания и порядок 

предъявления для опознания. Особенности опознания трупа. 
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Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок производства. 

Отличие проверки показаний на месте от следственного эксперимента. 

Производство судебной экспертизы. Основания и порядок назначения 

судебной экспертизы. Виды судебной экспертизы: повторная экспертиза, 

дополнительная экспертиза, комиссионная экспертиза, комплексная экспертиза. 

Обязательное назначение судебной экспертизы. Присутствие следователя при 

производстве судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы. 

Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной 

экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования: понятие, 

виды, основания и порядок. Помещение в медицинский или психиатрический 

стационар для производства судебной экспертизы. Заключение эксперта. Допрос 

эксперта. Предъявление подозреваемого, обвиняемому, его защитнику, 

потерпевшему, свидетелю заключения эксперта и протокола допроса эксперта. 

Общепризнанные принципы, нормы международного права и решения 

Европейского суда по правам человека, затрагивающие вопросы производства 

следственных действий в процессе расследования преступлений. 

 

Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения и допрос обвиняемого 

 

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение.  

Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание и 

значение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Срок предъявления обвинения. Извещение 

обвиняемого о дне предъявления обвинения и разъяснение ему права 

самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении 

участия защитника следователем. Порядок обеспечения явки обвиняемого. 

Основания и порядок принудительного привода обвиняемого. Порядок 

предъявления обвинения. Разъяснение обвиняемому сущности предъявленного 

обвинения, а также его прав. Участие защитника при предъявлении обвинения. 

Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Протокол допроса 

обвиняемого: форма и содержание. Оформление отказа обвиняемого от дачи 

показаний. Повторный допрос обвиняемого. 

Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного 

преследования. 

Общепризнанные принципы, нормы международного права и решения 

Европейского суда по правам человека, затрагивающие вопросы постановки 

лица в качестве обвиняемого и обеспечения его прав и свобод. 

 

Тема 15. Приостановление и возобновление предварительного 

расследования 

 

Приостановление предварительного расследования: понятие и значение. 
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Основания и условия приостановления предварительного расследования. 

Порядок приостановления предварительного расследования. 

Действия следователя, дознавателя после приостановления 

предварительного расследования. Уведомление участников уголовного 

судопроизводства о приостановлении предварительного расследования. Право 

на обжалование решения о приостановлении предварительного расследования. 

Меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве 

подозреваемого или обвиняемого, либо по установлению места нахождения 

подозреваемого или обвиняемого или его розыску. 

Розыск подозреваемого, обвиняемого. Порядок объявления подозреваемого, 

обвиняемого в розыск. Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого 

обвиняемого. 

Возобновление приостановленного предварительного расследования. 

Основания и порядок возобновления приостановленного предварительного 

расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о 

возобновлении предварительного расследования. 

Порядок исчисления сроков предварительного следствия и дознания после 

возобновления предварительного расследования.  

Общепризнанные принципы, нормы международного права и решения 

Европейского суда по правам человека, затрагивающие вопросы 

приостановления и возобновления предварительного расследования. 

 

Тема 16. Окончание предварительного расследования 

 

Окончание предварительного расследования: понятие и виды. 

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и 

значение. Основания прекращения уголовного дела. Основания прекращения 

уголовного преследования.  

Порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования.  

Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного 

преследования, его форма и содержание. 

Правовые последствия прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования по основаниям, порождающим право на реабилитацию, и 

нереабилитирующим основаниям. 

Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования. Основания и порядок возобновления производства по ранее 

прекращѐнному уголовному делу. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: 

понятие, основание и значение. 

Уведомление об окончании производства следственных действий 

обвиняемого, его защитника и законного представителя, а также потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей и разъяснение 

им прав на ознакомление с материалами уголовного дела.  

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика 

или их представителей с материалами уголовного дела. 
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Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного 

дела.  

Разъяснение обвиняемому права заявить ходатайство: о рассмотрении его 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, о рассмотрении 

уголовного дела коллегией из трѐх судей федерального суда общей юрисдикции, 

о применении особого порядка судебного разбирательства, о проведении 

предварительных слушаний.  

Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела. 

Разрешение ходатайств, заявленных участниками производства по 

уголовному делу. 

Обвинительное заключение: форма, содержание и значение. Приложения к 

обвинительному заключению.  

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 

Окончание дознания с обвинительным актом: понятие, основание, значение. 

Обвинительный акт: форма, содержание и значение. Отличие обвинительного 

акта от обвинительного заключения. 

Ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего или его 

представителя с обвинительным актом и материалами уголовного дела. 

Действия начальника органа дознания по уголовному делу, оконченному 

составлением обвинительного акта. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему  с 

обвинительным актом. 

Окончание дознания в сокращенной форме с обвинительным 

постановлением: понятие, основание, значение. Обвинительное постановление: 

форма, содержание и значение. Отличие обвинительного постановления от 

обвинительного акта и обвинительного заключения. 

Ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего или его 

представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного 

дела. 

Действия начальника органа дознания по уголовному делу, оконченному 

составлением обвинительного постановления. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему  с 

обвинительным постановлением. 

 

Раздел  3. Судебное производство 

 

Тема 17. Производство в суде первой инстанции 

 

Понятие производства в суде первой инстанции. 

Подготовка к судебному заседанию: понятие и значение.  

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, 

подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Виды 

принимаемых судьей решений и сроки их принятия. 



28 

 

 

Порядок подготовки к судебному заседанию. Меры по обеспечению 

гражданского иска и возможной конфискации имущества. 

Основания и порядок назначения судебного заседания без проведения 

предварительного слушания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала 

разбирательства в судебном заседании.  

Предварительное слушание: основания и порядок проведения.  

Виды решений, принимаемых судьѐй на предварительном слушании. 

Исключение доказательства по ходатайству стороны. Возвращение уголовного 

дела прокурору. Приостановление производства по уголовному делу. 

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования.  

Судебное разбирательство: понятие и значение.  

Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение. 

Соотношение принципов уголовного судопроизводства и общих условий 

судебного разбирательства. 

Понятие подсудности. Виды подсудности. Подсудность уголовных дел 

различным составам суда. Определение подсудности при соединении уголовных 

дел. Передача уголовного дела по подсудности. Изменение территориальной 

подсудности уголовного дела. Недопустимость споров о подсудности.  

Непосредственность и устность судебного разбирательства.  

Гласность судебного разбирательства. Основания и порядок назначения и 

проведения закрытого судебного разбирательства.  

Неизменность состава суда.  

Председательствующий в судебном заседании, его полномочия. 

Равенство прав сторон обвинения и защиты в судебном заседании.  

Секретарь судебного заседания, его роль в судебном заседании.  

Участие обвинителя в судебном разбирательстве.  

Участие подсудимого в судебном  разбирательстве.  

Участие защитника в судебном  разбирательстве. Действия суда в случае 

неявки защитника и его замены.  

Участие потерпевшего и (или) его представителя в судебном 

разбирательстве.  

Участие гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей 

в судебном разбирательстве.  

Участие специалиста  в судебном разбирательстве.  

Пределы судебного разбирательства.  

Отложение и приостановление судебного разбирательства.  

Прекращение уголовного дела в судебном заседании: основания и 

порядок.  

Решение вопроса о мере пресечения. 

Порядок вынесения определения, постановления в судебном заседании. 

Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка 

в судебном заседании.   

Протокол судебного заседания, его структура и содержание. Замечания на 

протокол судебного заседания. 

Структура судебного разбирательства.  
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Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. 

Последовательность действий и решений суда в подготовительной части 

судебного заседания. 

Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия. Порядок 

исследования доказательств. Допрос подсудимого, потерпевшего и свидетелей. 

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. 

Оглашение показаний подсудимого, потерпевшего, свидетеля, а также 

протоколов следственных действий и иных документов. Допрос эксперта. 

Производство судебной экспертизы в суде. Осмотр вещественных 

доказательств, местности и помещения, следственный эксперимент, 

предъявление для опознания, освидетельствование в ходе судебного следствия. 

Приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных суду. 

Окончание судебного следствия.  

Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники прений сторон. 

Содержание и порядок прений сторон. Реплики. Последнее сло¬во подсудимого. 

Его содержание, продолжительность. 

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

Постановление приговора. Порядок постановления приговора. Тайна 

совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Решение вопроса о вменяемости подсудимого. Порядок совещания судей при 

коллегиальном рассмотрении уголовного дела.  

Приговор: понятие и значение. Постановление приговора именем 

Российской Федерации. Законность, обоснованность и справедливость 

приговора.  

Виды приговоров. Основания постановления оправдательного и 

обвинительного приговоров.  

Форма и содержание приговора. Вводная, описательно-мотивировочная и 

резолютивная части оправдательного приговора. Вводная, 

описательно-мотивировочная и резолютивная части обвинительного приговора.  

Провозглашение приговора. Основания и порядок освобождения 

подсудимого из-под стражи в зале суда. Вручение копии приговора. Вопросы, 

решаемые судом одновременно с постановлением приговора. 

Общепризнанные принципы, нормы международного права и решения 

Европейского суда по правам человека, затрагивающие вопросы производства в 

суде первой инстанции. 

 

Тема 18. Особый порядок судебного разбирательства 

 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Основания проведения судебного 

разбирательства в особом порядке. Условия проведения судебного 

разбирательства в особом порядке. 
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Порядок заявления обвиняемым ходатайства о постановлении приговора в 

особом порядке. Порядок проведения судебного заседания и постановления 

приговора.  

Пределы обжалования приговора, который был вынесен в результате 

судебного разбирательства, проведенного в особом порядке.  

Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Основания и условия  применения 

особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного 

решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве.  

Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в 

отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве.  

Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Судебное производство по уголовному делу, дознание по которому 

производилось в сокращенной форме. Порядок проведения судебного заседания 

и постановления приговора. 

Пределы обжалования приговора, вынесенного в результате судебного 

разбирательства по уголовному делу, дознание по которому производилось в 

сокращенной форме.  

Общепризнанные принципы, нормы международного права и решения 

Европейского суда по правам человека, затрагивающие вопросы судебного 

производства по уголовным делам в особом порядке. 

 

Тема 19. Особенности производства у мирового судьи 

 

Уголовные дела, подсудные мировому судье.  

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Лица, наделенные 

правом подачи заявления частного обвинения. Содержание заявления частного 

обвинения. Порядок подачи заявления в суд. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

Принятие мировым судьей заявления частного обвинения к своему 

производству и ознакомление с ним лица, в отношении которого оно подано. 

Разъяснение сторонам их прав. Оказание сторонам содействия в собирании 

доказательств. Разъяснение сторонам возможности примирения. Правовые 

последствия достижения примирения и отказа от примирения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. 

Порядок проведения подготовительных действий.  

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение 

заявления и встречного заявления по уголовному делу частного обвинения в 

одно производство. Сроки рассмотрения уголовных дел мировым судьей в 

судебном заседании. Судебное следствие. Приговор, постановление мирового 

судьи. 
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Тема 20. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей  

 

Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей. 

Ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей, момент его заявления. Определение порядка производства в суде с 

участием присяжных заседателей при участии в уголовном деле нескольких 

обвиняемых.  

Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием  

присяжных заседателей.  

Составление предварительного списка присяжных заседателей.  

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии 

присяжных заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск 

коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Старшина 

присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями присяги. Права и 

обязанности присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных 

заседателей.  

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных 

заседателей. Участие присяжных заседателей в исследовании доказательств. 

Пределы исследования данных о личности подсудимого в суде с участием 

присяжных заседателей.  

Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. Реплики сторон 

и последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями. Содержание вопросов присяжным заседателям. Напутственное 

слово председательствующего, его содержание и значение для вынесения 

вердикта.  

Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания 

и голосования в совещательной комнате. Вердикт присяжных заседателей: 

понятие, виды и порядок вынесения. Дополнительные разъяснения 

председательствующего. Уточнение поставленных вопросов. Возобновление 

судебного следствия. Провозглашение вердикта.  

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Обязательность вердикта. Правовые последствия признания подсудимого 

заслуживающим снисхождения.  

Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление 

приговора. Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной 

невменяемостью подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

Общепризнанные принципы, нормы международного права и решения 

Европейского суда по правам человека, затрагивающие вопросы производства в 

суде с участием присяжных заседателей. 

 

Тема 21. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции 
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Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в 

законную силу. Право апелляционного обжалования. Судебные решения, 

подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок принесения 

апелляционной жалобы, представления. Сроки апелляционного обжалования 

приговоров или иных судебных решений. Порядок восстановления срока 

апелляционного обжалования. Требования, предъявляемые к апелляционным 

жалобе, представлению. Извещение о принесенных апелляционных жалобе, 

представлении. Последствия подачи апелляционной жалобы, представления.  

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Предмет 

судебного разбирательства и сроки рассмотрения уголовного дела в суде 

апелляционной инстанции. Назначение и подготовка заседания суда 

апелляционной инстанции. Участие сторон в судебном заседании при 

рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Подготовительная часть судебного заседания. Судебное следствие. Прения 

сторон. Последнее слово лица, в отношении которого проверяется судебное 

решение. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания 

отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. Пределы 

прав суда апелляционной инстанции. 

Апелляционный приговор: форма, содержание, порядок постановления и 

обращение к исполнению. Апелляционное определение и постановление: форма, 

содержание, порядок вынесения и обращение их к исполнению. 

Обжалование решения суда апелляционной инстанции. Повторное 

рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Общепризнанные принципы, нормы международного права и решения 

Европейского суда по правам человека, затрагивающие вопросы 

апелляционного порядка рассмотрения уголовных дел. 

 

Тема 22. Исполнение приговора 

 

Исполнение приговора: понятие и значение.  

Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. 

Вступление определения или постановления суда в законную силу и обращение 

его к исполнению. Обязательность приговора, определения, постановления суда. 

Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления 

суда.  

Извещение об обращении приговора к исполнению. Предоставление 

родственникам свидания с осуждѐнным. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с 

исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при 

исполнении приговора. Отсрочка исполнения приговора. Порядок разрешения 

вопросов, связанных с исполнением приговора. Рассмотрение ходатайства о 
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снятии судимости. Обжалование постановления суда, вынесенного при 

разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. 

 

Тема 23. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров,  

определений и постановлений суда 

 

Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда: понятие и виды. 

Производство в суде кассационной инстанции: понятие и значение. 

Отличие производства в суде кассационной инстанции от производства в суде 

апелляционной  инстанции. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи 

кассационных жалобы, представления. Содержание кассационной жалобы, 

представления. Возвращение кассационных жалобы, представления без 

рассмотрения. Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, 

постановления суда в кассационной инстанции. Действия суда кассационной 

инстанции при поступлении кассационных жалобы, представления.  

Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки рассмотрения 

кассационных жалобы, представления. Постановление судьи об отказе в 

передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции. Постановление судьи о передаче 

кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции. Извещение лиц, 

участвующих в деле, о передаче кассационных жалобы, представления с 

уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции.  

Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, 

представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции.  

Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Основания 

отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке. Пределы 

прав суда кассационной инстанции. 

Недопустимость внесения повторных или новых кассационных жалобы, 

представления.  

Производство в суде надзорной инстанции: понятие и значение. Отличие 

производства в суде  надзорной инстанции от производства в суде 

апелляционной инстанции и производства в суде кассационной инстанции. 

Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок и срок подачи 

надзорных жалобы, представления. Содержание надзорных жалобы, 

представления. Возвращение надзорных жалобы, представления без 

рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорных жалобы, представления. Сроки рассмотрения 

надзорных жалобы, представления. Постановление об отказе в передаче 

надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Постановление о 

передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для 
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рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. Основания отмены или изменения судебных решений в порядке 

надзора. 

Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, 

представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

при пересмотре судебных решений в порядке надзора. Пределы прав 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Вступление в законную 

силу постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

вступивших в законную силу приговора, определения, постановления суда. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств: понятие и значение. Отличия возобновления 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств от производства в надзорной инстанции. 

Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. Вновь открывшиеся обстоятельства. 

Новые обстоятельства. Отличия новых обстоятельств от вновь открывшихся. 

Сроки возобновления производства.  

Порядок возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. Возбуждение прокурором производства 

по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Расследование новых обстоятельств или проверка вновь открывшихся 

обстоятельств. Действия прокурора по окончании проверки или расследования.  

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Решения 

суда по заключению прокурора. 

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Особенности возобновления Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации производства ввиду новых обстоятельств, установленных 

решениями Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского 

Суда по правам человека. 

Общепризнанные принципы, нормы международного права и решения 

Европейского суда по правам человека, затрагивающие вопросы пересмотра 

вступивших в законную силу приговоров,  определений и постановлений суда. 

 

Тема 24. Особенности производства  

по отдельным категориям уголовных дел 

 

Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. Гарантии защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, привлекаемых к уголовной ответственности, при 

производстве по уголовным делам.  

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам 

несовершеннолетних. Выделение в отдельное производство уголовного дела в 
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отношении несовершеннолетнего. Задержание несовершеннолетнего 

подозреваемого и избрание несовершеннолетнему подозреваемому, 

обвиняемому меры пресечения. Процессуальный порядок допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.  Участие законного 

представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого 

от уголовной ответственности с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего 

подсудимого от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия или направлением в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа органа управления образованием. 

Понятие, значение и основания производства о применении 

принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по данной категории дел. Помещение в психиатрический 

стационар. Выделение уголовного дела. Участие лица, в отношении которого 

ведется производство о применении принудительной меры медицинского 

характера, и его законного представителя и защитника. Процессуальные 

особенности окончания предварительного следствия. Процессуальные основы 

судебного разбирательства при производстве о применении принудительных 

мер медицинского характера. 

Понятие особенностей производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок производства по уголовным делам. порядок возбуждения 

уголовного дела в отношении лиц, к которым применяется особый порядок 

производства. Должностные лица, принимающие решение о возбуждении 

уголовного дела в отношении лиц, к которым применяется особый порядок 

производства по уголовным делам и порядок их задержания. Особенности 

избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий. 

Направление уголовного дела в суд и его рассмотрение в отношении отдельных 

категорий лиц. 

 

Тема 25. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 

 

Понятие международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями: понятие, значение 

и правовые основы. Принцип взаимности.  

Запрос о правовой помощи: понятие, основания и порядок направления. 

Содержание и форма запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на 

территории иностранного государства.  
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Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, 

гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами 

территории Российской Федерации. Иммунитет против уголовного 

преследования на территории Российской Федерации в отношении явившихся 

по вызову лиц указанной категории. Прекращение действия иммунитета.  

Вызов лица, находящегося под стражей на территории иностранного 

государства.  

Исполнение в Российской Федерации запросов о правовой помощи, 

поступивших от соответствующих компетентных органов и должностных лиц 

иностранных государств. Направление материалов уголовного дела для 

осуществления уголовного преследования. Исполнение запросов об 

осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела 

на территории Российской Федерации. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора 

(экстрадиция). Основания и условия выдачи лица, находящегося на территории 

иностранного государства. Направление запроса о выдаче. Содержание запроса 

о выдаче и приложения к нему. Пределы уголовной ответственности лица, 

выданного Российской Федерации. Основания и порядок исполнения запроса о 

выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации иностранному 

государству. Транзитная перевозка выданных лиц. 

Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности 

и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и выдача лица 

на время. Избрание или применение избранной меры пресечения для 

обеспечения возможной выдачи лица.  

Порядок передачи выдаваемого лица иностранному государству. Передача 

предметов, являющихся орудиями преступления, а также предметов, несущих на 

себе следы преступления или добытых преступным путѐм. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является. 

Основания и порядок передачи лица, осуждѐнного к лишению свободы. 

Отказ иностранному государству в передаче лица, осуждѐнного к 

лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином 

которого оно является.  

Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора 

суда иностранного государства. 

 

3.3. Практические занятия (семинары) 

 

3.3.1. Очная форма обучения 

№ темы 
№ 

раздела 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 

  Раздел 1.  Общие положения  

1 1 Понятие и назначение уголовного судопроизводства 1 

2 1 Уголовно-процессуальное право. 

Уголовно-процессуальное законодательство 

1 

3 1 Принципы уголовного судопроизводства 4 
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№ темы 
№ 

раздела 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 

4 1 Участники уголовного судопроизводства 4 

5 1 Уголовное преследование 2 

6 1 Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

4 

7 1 Меры процессуального принуждения. 2 

8 1 Ходатайства и жалобы. 1 

9 1 Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. 

Процессуальные документы 

1 

10 1 Реабилитация. 2 

  Раздел 2.  Досудебное производство  

11 2 Возбуждение уголовного дела. 2 

12 2 Предварительное расследование 2 

13 2 Следственные действия 6 

14 2 Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения и допрос. 

2 

15 2 Приостановление и возобновление предварительного 

расследования 

4 

16 2 Окончание предварительного расследования 4 

  Раздел 3. Судебное производство  

17 3 Производство в суде первой инстанции 6 

18 3 Особый порядок судебного разбирательства 4 

19 3 Особенности производства у мирового судьи 2 

20 3 Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей 

2 

21 3 Производство в суде второй (апелляционной) инстанции 2 

22 3 Исполнение приговора 2 

23 3 Пересмотр вступивших в законную силу судебных 

решений 

2 

24 3 Особенности производства по отдельным категориям 

уголовных дел 

4 

  Итого: 66 

 

3.3.2. Заочная форма обучения 

№ темы 
№ 

раздела 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 

  Раздел 1.  Общие положения  

1 1 Понятие и назначение уголовного судопроизводства 1 

2 1 Уголовно-процессуальное право. 

Уголовно-процессуальное законодательство 

1 

7 1 Меры процессуального принуждения 2 

  Раздел 2.  Досудебное производство  

13 2 Следственные действия 2 

  Раздел 2.  Судебное производство  

17 3 Производство в суде первой инстанции 2 

22 3 Исполнение приговора. 2 

23 3 Пересмотр вступивших в законную силу судебных 

решений 

2 

  Итого: 12 
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3.3.3. Очно-заочная форма обучения 

№ темы 
№ 

раздела 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 

  Раздел 1.  Общие положения  

6 1 Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

1 

9 1 Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. 

Процессуальные документы 

1 

  Раздел 2.  Досудебное производство  

11 2 Возбуждение уголовного дела 2 

12 2 Предварительное расследование 1 

13 2 Следственные действия 1 

14 2 Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения и допрос обвиняемого 

1 

15 2 Приостановление и возобновление предварительного 

расследования 

1 

16 2 Окончание предварительного расследования 2 

  Раздел 3.  Судебное производство  

22 3 Исполнение приговора 2 

23 3 Пересмотр вступивших в законную силу судебных 

решений 

2 

  Итого 14 

 

3.3.4. Заочная (ускоренное обучение) форма обучения 

№ темы 
№ 

раздела 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 

  Раздел 1.  Общие положения  

1 1 Понятие и назначение уголовного судопроизводства 1 

2 1 Уголовно-процессуальное право. 

Уголовно-процессуальное законодательство 

1 

7 1 Меры процессуального принуждения 2 

  Раздел 2.  Досудебное производство  

13 2 Следственные действия 2 

  Раздел 2.  Судебное производство  

17 3 Производство в суде первой инстанции 2 

22 3 Исполнение приговора. 2 

23 3 Пересмотр вступивших в законную силу судебных 

решений 

2 

  Итого: 12 

3.4. Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не 

предусмотрен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1. Нормативные правовые акты 

 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года : [принята 

на третьей сессии Генеральной Ассамблеи Организацией Объединенных Наций 
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резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 года]. – Текст : электронный //  

Официальный интернет-портал правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 14.04.2022). 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 года : [принят Организацией Объединенных Наций от 16 декабря 

1966 года]. – Текст : электронный //  Официальный интернет-портал правовой 

информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 14.04.2022). 

3. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.04.2022).  

4. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. – 

Текст : электронный //  Официальный интернет-портал правовой информации : 

[сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 14.04.2022).  

 4. Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года. – 

URL: http://www.consultant.ru – Текст : электронный //  Официальный 

интернет-портал правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru.(дата 

обращения: 14.04.2022).  

5. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам от 20 апреля 1959 года с Дополнительным протоколом от 17 марта 1978 

года. –  Текст : электронный //  Официальный интернет-портал правовой 

информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 14.04.2022).  

6. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года и 

Дополнительными протоколами (15 октября 1957 года, 17 марта 1978 года).  –  

Текст : электронный //  Официальный интернет-портал правовой информации : 

[сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 14.04.2022).  

7.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 

года.   –  Текст : электронный //  Официальный интернет-портал правовой 

информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 14.04.2022). 

8. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. –  Текст : 

электронный //  Официальный интернет-портал правовой информации : [сайт]. – 

URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 14.04.2022).  

9. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания : [принята резолюцией 

39/46 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 года]. –  Текст : 

электронный //  Официальный интернет-портал правовой информации : [сайт]. – 

URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 14.04.2022).  

10. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка : 

[принят 17.12.1979 резолюцией 34/169 на 106-ом пленарном заседании 

Генеральной ассамблеи ООН].  –  Текст : электронный //  Официальный 

интернет-портал правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru. (дата 

обращения: 14.04.2022).  

11. Конституция Российской Федерации : [принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года].  
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  – Текст : электронный //  Официальный интернет-портал правовой 

информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 14.04.2022). – 

Текст: электронный. 

12. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря № 174-ФЗ.  

Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 июня 1996 

г. № 63-ФЗ. –  Текст : электронный //  Официальный интернет-портал правовой 

информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 14.04.2022).  

13. О Верховном Суде РФ : Федеральный Конституционный закон от 

05.02.2014 № 3-ФКЗ. –  Текст : электронный //  Официальный интернет-портал 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 

14.04.2022).  

13. О передаче и принятии РФ лиц, страдающих психическими 

расстройствами, в отношении которых имеется решение суда о применении 

принудительных мер медицинского характера : Федеральный закон от 

23.07.2013 № 191-ФЗ. – Текст : электронный //  Официальный интернет-портал 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 

14.04.2022). 

 

Решения Европейского Суда по правам человека 

 

 1. Дело «Ананьев и другие (Ananyev and Others) против РФ» : 

постановление Европейского суда по правам человека от 10.01.2012. – Текст : 

электронный // Система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.04.2022). 

2. Дело «Арутюнян (Arutyunyan) против РФ» : постановление 

Европейского Суда по правам человека от 10.01.2012: жалоба № 48977/09. – 

Текст : электронный // Система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru. – URL: http:// www.consultant.ru  (дата обращения: 

14.04.2022).  

3. Дело «Ахметов (Akhmetov) против РФ» : постановление Европейского 

суда по правам человека от 01.04.2010. – Текст : электронный // Система 

КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

14.04.2022). 

4. Дело «Ахоругезе (Ahorugeze) против Швеции» : постановление 

Европейского суда по правам человека от 27.04.2022. – Текст : электронный // 

Система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 14.06.2021). 

5. Дело «Брага, Тимофеев и Кирюшкина (Braga, Timofeyev and 

Kiryushkina) против РФ» : постановление Европейского суда по правам человека 

от 06.03.2008. – Текст : электронный // Система КонсультантПлюс : [сайт]. – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.04.2022). – Текст: 

электронный. 

 

Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации 
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1. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в 

виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога : постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41. – Текст : электронный // 

Система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 14.04.2022).  

2. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего 

право на защиту в уголовном судопроизводстве : постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 30.06.2015 г. № 29. – Текст : электронный // Система 

КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

14.04.2022).  

3. О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 2. – 

Текст : электронный // Система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.04.2022).  

4. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней : 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27. 06. 2013 г. № 21. – Текст : 

электронный // Система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.04.2022 

5. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5. – 

Текст : электронный // Система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.04.2022).  

6. О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

01.02.2011 № 1. – Текст : электронный // Система КонсультантПлюс : [сайт]. – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.04.2022). 

7. Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав 

несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судопроизводства : 

приказ Генпрокуратуры России от 14.11.2017 № 774. – Текст : электронный // 

Система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 14.06.2022). 

8. Об утверждении Правил медицинского освидетельствования 

несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания, 

препятствующего его содержанию и обучению в СУВУЗТ : постановление 

Правительства РФ от 28.03.2012 № 259.  – Текст : электронный // Система 

КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

14.06.2022).  

 

4.2. Основная литература 
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1. . Уголовный процесс : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под 

редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 567 с. – (Высшее образование). – ISBN 

978-5-534-12018-9. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/496005 (дата обращения: 20.04.2022). 

2. Уголовный процесс : учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ; под 

редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 568 с. – (Высшее образование). – ISBN 

978-5-534-14940-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/488568 (дата обращения: 21.04.2022). 

3. Францифоров, Ю. В.  Уголовный процесс : учебник и практикум для 

вузов / Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова, А. Ю. Францифоров. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 403 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-13800-9. – Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/489490 

(дата обращения: 21.04.2022). 

 

4.3. Дополнительная литература 

 

1. Арестова, Е. Н.  Уголовно-процессуальная деятельность полиции : 

учебное пособие для вузов / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, О. Е. Жамкова. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 242 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-12549-8. – Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/492067 

(дата обращения: 21.04.2022).  

2. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / А. В. 

Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2022. – 343 с. – (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-13478-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489388 (дата обращения: 

21.04.2022). 

3. Исаева, Р.М. Методология уголовно-процессуального права (общие 

положения) : учебно-методическое пособие. Часть 1 / Р. М. Исаева, Р.Д. 

Файрушина, С.М. Куценко; Уфимский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 

2019. – 63, [1] с. – Текст : электронный // Уфимский ЮИ МВД России : [сайт]. –  

URL: URL:https://www/ufali.mvd.ru/Электронная библиотека/679.pdf. (дата 

обращения: 21.04.2022). 

4. Уголовный процесс : учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под 

редакцией А. А. Усачева. – 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. –— 468 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08759-8. – 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/488868 (дата обращения: 21.04.2022).  

5. Джелали, Т. И. Уголовно-процессуальное право : учебно-методическое 

пособие / Т. И. Джелали, Ю. С. Мандрыка, А. Ю. Мирошниченко, Т. В. Гриценко 



43 

 

 

; Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. – Ростов-на-Дону : РЮИ МВД России, 2020. – 151, [1] с. – Библиогр.: 

с. 148,149.  – Текст : электронный // Уфимский ЮИ МВД России : [сайт]. –  

URL:http://www/ufali.mvd.ru/Электронная библиотека/1774.pdf. (дата 

обращения: 21.04.2022). 

 

4.4. Периодические издания 

1. Журнал «Законность» -  http://pressa-lex.ru/ 

2. Журнал «Российская юстиция» -  

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya 

3. «Российский юридический журнал» - http://www.ruzh.org/ 

4. Журнал «Евразийская адвокатура» - http://www.eurasian-advocacy.ru/ 

5. Журнал «Российский следователь» - 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossijskij-sledovatel 

 

4.5. Интернет-ресурсы 

 

1. Образовательная платформа Юрайт: URL: https://urait.ru 

2. Официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации: 

URL: http://www.ksrf.ru 

3. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации:                      

URL: http://www.vsrf.ru 

4. Официальный сайт Президента России: URL: http:// kremlin.ru 

5. Официальный сайт Правительства России: URL: http://government.ru 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации: URL: https://мвд.рф 

7. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации: 

URL: https://minjust.gov.ru 

8. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

URL: https://epp.genproc.gov.ru 

9. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. 

URL:http://www.sledcom.ru/ 

10. Официальный сайт Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. URL:http://www.fsb.ru/ 

11. Официальный сайт «Судебные и нормативные акты РФ». 

URL:https://sudact.ru/  

12. Официальный сайт ГАС РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/  

 

4.6.  Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

 

На практических занятиях обучающиеся должны научиться применять 

теоретические знания (полученные на лекциях, семинарских занятиях и 

самостоятельной подготовке) к конкретным жизненным ситуациям (казусам), 

решая предложенные задачи и составляя необходимые процессуальные 

документы. Только оптимальное сочетание теоретического обучения с глубоким 

http://pressa-lex.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya
http://www.ruzh.org/
http://www.eurasian-advocacy.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossijskij-sledovatel
https://epp.genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.fsb.ru/
https://sudact.ru/
https://sudrf.ru/
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практическим применением полученных знаний позволяет надлежащим образом 

организовать изучение уголовного процесса и подготовить обучающихся к их 

будущей профессиональной деятельности.  
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При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо: 

повторить основные вопросы изучаемой темы; 

ознакомиться с планом практического занятия; 

изучить рекомендованную литературу, включая в первую очередь 

нормативно-правовые акты, основным из которых является УПК РФ; 

проанализировать представленные на разрешение практические ситуации 

и казусы; 

обозначить развернутый ответ на поставленный вопрос. При этом, 

решение задачи должно быть мотивированным, логичным, содержать 

необходимые доводы и аргументы, на основе которых обучающийся приходит к 

определенному выводу. В ответе должны быть обозначены соответствующие 

ссылки на положения Конституции РФ, пункты и части статей УПК РФ, 

Постановления Пленумов Верховного суда РФ, других нормативных актов. В 

случае необходимости следует составить соответствующие 

уголовно-процессуальные документы. 

Для закрепления полученных знаний, расширения кругозора, привития 

навыков практической деятельности юриста, отдельные виды практических 

занятий проводятся в активной и интерактивной формах (анализ ситуаций, 

имитационное моделей, выездные занятия).  

Анализ ситуаций заключается в «погружении» обучающихся в 

проблемную среду. Методы ситуационного анализа – является неотъемлемым 

элементом деловых игр. Обучающиеся по данной системе применяют 

изученную теорию на практике, учатся правильно принимать решения на 

перспективу или при реализации процессуальных решений. Основная проблема, 

которую решает анализ практических ситуаций, – грамотная и системная работа 

с нормами уголовно-процессуального законодательства, с целью поиска 

законного и оптимального решения поставленных перед обучающимися задач. 

На практических занятиях, проводимых в форме имитационных моделей, 

происходит игровое моделирование уголовно-процессуальных 

правоотношений, воспроизведение деятельности участников уголовного 

судопроизводства. Они являются методом имитации (подражания, изображения, 

отражения) практической деятельности. Целями проведения имитационных 

моделей по дисциплине являются: демонстрация типовых моделей (алгоритмов) 

профессиональной деятельности (этапов и процедуры проведения следственных 

действий и судебного разбирательства); формирование профессиональных 

качеств специалистов в условиях, приближенных к реальным, элементов 

профессионального правосознания; обучение правовой оценке исходной 

фактической правовой ситуации (анализ материалов дела, законодательства, 

разработке правовой позиции по делу, принятию процессуальных решений); 

привитие практических навыков реализации полномочий  профессиональными 

субъектами уголовного судопроизводства в ходе:  

1) досудебного производства (имитация производства следственных 

действий, анализ и составление процессуальных документов и т.д.);  
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2) судебного разбирательства (анализ процессуальных документов, 

устных выступлений в суде первой инстанции в общем и особом порядках и 

т.д.);  

При подготовке к имитационному моделированию обучающимся 

необходимо: 

повторить основные вопросы изучаемой темы; 

проанализировать проблемно-следственную (судебную) ситуацию; 

изучить специальную литературу (видеоматериалы) по отдельным 

вопросам производства следственных действий, либо судебного 

разбирательства по уголовным делам; 

распределить роли, составить примерный план «модели» производства 

следственных действий, либо судебного разбирательства по уголовным делам. 

По теме № 4 «Участники уголовного судопроизводства» и теме № 18 

«Особый порядок судебного разбирательства» предусмотрено проведение 

выездных занятий в подразделения СК, ОВД, органов прокуратуры и судебные 

органы. Выездные практические занятия позволяют активизировать учебный 

процесс, обеспечить наиболее эффективное достижение его учебных и 

воспитательных целей; существенно ускоряют формирование у обучающихся 

комплекса практических знаний, умений и навыков; способствуют 

формированию положительной мотивации к будущей профессиональной 

деятельности. 

Подобный метод групповых занятий вызывает неподдельный интерес у 

обучающихся к изучаемой дисциплине и их будущей профессии, способствует 

действенному повышению практической направленности процесса обучения. 

 

4.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 

 

Видами самостоятельной работы обучающихся являются следующие. 

1. Подготовка к лекциям. Для правильного понимания лекции 

необходимо предварительно ознакомиться с соответствующей темой по 

рекомендованным преподавателем источникам. 

2. Подготовка к практическим занятиям самостоятельная работа при 

подготовке к ним включает: изучение законодательства РФ; изучение 

материалов судебной практики; изучение (по указанию преподавателя – и 

конспектирование) основной и дополнительной литературы; выполнение 

практических заданий; подготовку к занятиям, проводимым в интерактивной 

форме; поисково-аналитическую работу в справочно-правовых системах). 

При изучении международных актов, нормативных правовых актов РФ 

обучающемуся следует знать обо всех последних изменениях и дополнениях, 

вносимых в них, о появлении новых международных актов и нормативных 

правовых актов РФ. Для этого требуется ежедневная самостоятельная работа по 

ознакомлению с официальными публикациями на официальном 

интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru, в «Российской 

http://www.pravo.gov.ru/
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газете», «Парламентской газете», «Собрании законодательства Российской 

Федерации». 

Наиболее удобным способом отслеживания всех изменений и 

дополнений, в том числе и новейших, является обращение к 

справочно-правовым системам «КонсультантПлюс», «Гарант» и т.п., которые 

представляют собой обновляемые электронные информационные банки 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, 

международных актов, судебной практики. 

Изучение материалов судебной практики включает изучение 

постановлений и определений Конституционного Суда РФ, постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ, опубликованных материалов судебной практики 

Верховного Суда РФ по конкретным уголовным делам, для чего обучающиеся 

могут обратиться к «Бюллетеню Верховного Суда Российской Федерации». 

Судебная практика также может изучаться по материалам официальных 

интернет-сайтов судов общей юрисдикции РФ. 

При выполнении плана самостоятельной работы обучающемуся 

необходимо не только прочитать теоретический материал в источниках, 

указанных в списке основной и дополнительной литературы к каждой теме, но и 

желательно ознакомиться с диссертациями, авторефератами диссертаций и 

публикациями в юридической периодике - журналах «Бюллетень Европейского 

Суда по правам человека», «Российская юстиция», «Законодательство», 

«Законность», «Государство и право», «Правоведение», «Юрист», «Российский 

следователь», «Журнал российского права», «Уголовное право», «Уголовный 

процесс», «Библиотека криминалиста. Научный журнал» и др. Кроме того 

обучающийся должен быть в курсе новых изданий, для чего нужно следить за 

выходом в свет новой учебной и научной литературы. 

После изучения нормативного и теоретического блока по каждой теме, 

обучающийся должен найти ответы на все вопросы для самоподготовки, 

которые изложены к каждой теме. Часть вопросов носит поисковый характер: 

для ответа на поставленные вопросы достаточно найти соответствующие 

нормативные правовые акты и определить правовые нормы, подлежащие 

изучению. Другие вопросы требуют более глубокого изучения и внимания на 

лекциях, ответы на них содержатся в рекомендуемой дополнительной 

литературе. Процесс выполнения практических заданий, как и работа юриста в 

целом, должен носить творческий продуктивных характер. 

 

4.8. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 

технологий 

 

Лекционные и практические занятия проводятся в специализированных 

аудиториях, которые оборудованы необходимым информационным 

обеспечением. 

Аудитория 404. 
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Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО 

"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

Учебные программы:  

Microsoft Project Standart 2007 (договор поставки программного 

обеспечения № 028 – ПО/2009 от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во 

лицензий: 12 шт.) 

Аудитория 304. 

Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО 

"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

Учебные программы:  

- Microsoft Project Standart 2007 (договор поставки программного 

обеспечения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во 

лицензий: 12 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 

от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33). Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 

поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 

"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 

(неограниченно)). 

Аудитория 204 (Цюрупа 6). 

Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 303-ПО/2011 от 19.07.2011 г. (ООО 

"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 11 шт.). 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 

от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Академия на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) 

для реализации дисциплины. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации, предусмотренных по дисциплине, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Академии. 
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Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Аудитория 
Наименование 

объекта 
Назаначение 

Перечень основного 

оборудования 

304 Компьютерный 

класс. Кабинет 

информационных 

технологий в 

юридической 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практических занятий, 

лабораторных работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

- персональный компьютер – 13 шт. с  

выходом в Интернет; 

- принтер HP Color LJ Pro 200 M25 frw 

(CF147A) A4 цветной лазерный – 1шт.;  

- проектор Beng MW526 DLP 3200Lm 

WXGA –1 шт.; 

- экран на штативе 180х180см Dinon 

Tripod – 1шт.; 

- доска маркерно - магнитная – 1шт.; 

- доска классная -1 шт.; 

- столы, стулья; (29 посадочных мест); 

- шкаф пенал - 1 шт.; 

- стол двухтумбовый -1 шт.; 

- шкаф для документов закрытый 

800*420*2100. 

310 Компьютерный 

класс.  

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

- персональный компьютер – 13 шт. с  

выходом в Интернет; 

- проектор EPSON EB - X500 –1 шт.; 

- экран на штативе 180х180см Dinon 

Tripod – 1шт.; 

- доска маркерно - магнитная – 1шт.; 

- столы, стулья; (29 посадочных мест); 

- трибуна настольная – 1 шт 
404 Кабинет 

конституционного 

права 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа 

(практических занятий, 

лабораторных работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

доска классная (1 шт.); 

- парты (34 шт.); 

- трибуна настольная – 1 шт.; 

- экран настенный MW  – 1 шт.; 

- столы, стулья (68 посадочных мест); 

- шкаф для документов закрытый 

800*420*2100. 

406 Кабинет 

уголовного права и 

процесса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа 

(практических занятий, 

лабораторных работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

- доска классная (1 шт.); 

- доска маркерно-магнитная – 1шт.; 

- проектор EPSON EB 530 (1024x768) 

(1 шт.); 

- экран  для проектора (1 шт.); 

- парты (12 шт.); 

- столы, стулья (24 посадочных мест); 

- трибуна настольная – 1 шт.; 

- шкаф для документов закрытый 

800*420*2100. 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

ИКТ 
 

Аудитория 
Наименование 

объекта 
Назаначение 

Перечень основного 

оборудования 

304 Компьютерный 

класс. Кабинет 

информационных 

технологий в 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практических занятий, 

- персональный компьютер – 13 шт. с  

выходом в Интернет; 

- принтер HP Color LJ Pro 200 M25 frw 

(CF147A) A4 цветной лазерный – 1шт.;  

- проектор Beng MW526 DLP 3200Lm 

WXGA –1 шт.; 
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юридической 

деятельности 

лабораторных работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

- экран на штативе 180х180см Dinon 

Tripod – 1шт.; 

- доска маркерно - магнитная – 1шт.; 

- доска классная -1 шт.; 

- столы, стулья; (29 посадочных мест); 

- шкаф пенал - 1 шт.; 

- стол двухтумбовый -1 шт.; 

- шкаф для документов закрытый 

800*420*2100. 

310 Компьютерный 

класс.  

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

- персональный компьютер – 13 шт. с  

выходом в Интернет; 

- проектор EPSON EB - X500 –1 шт.; 

- экран на штативе 180х180см Dinon 

Tripod – 1шт.; 

- доска маркерно - магнитная – 1шт.; 

- столы, стулья; (29 посадочных мест); 

- трибуна настольная – 1 шт 
310 а Помещение для 

хранения и 

профилактическог

о обслуживания 

учебного 

оборудования 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

- стол письменный – 3 шт.; 

- стул – 3 шт.; 

- компьютер – 1 шт.; 

- принтер 3 в 1 HP Laser Jet Pro MFP 

M433A – 1 шт.; 

- шкаф-стеллаж – 4 шт.; 

- доступ в интернет. 

404 Кабинет 

конституционного 

права 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа 

(практических занятий, 

лабораторных работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

доска классная (1 шт.); 

- парты (34 шт.); 

- трибуна настольная – 1 шт.; 

- экран настенный MW  – 1 шт.; 

- столы, стулья (68 посадочных мест); 

- шкаф для документов закрытый 

800*420*2100. 

406 Кабинет 

уголовного права 

и процесса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа 

(практических занятий, 

лабораторных работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

- доска классная (1 шт.); 

- доска маркерно-магнитная – 1шт.; 

- проектор EPSON EB 530 (1024x768) 

(1 шт.); 

- экран  для проектора (1 шт.); 

- парты (12 шт.); 

- столы, стулья (24 посадочных мест); 

- трибуна настольная – 1 шт.; 

- шкаф для документов закрытый 

800*420*2100. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Итоговая аттестация 
 

Аудитория 
Наименование 

объекта 
Назаначение 

Перечень основного 

оборудования 

304 Компьютерный 

класс. Кабинет 

информационных 

технологий в 

юридической 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практических занятий, 

лабораторных работ), 

групповых и 

индивидуальных 

- персональный компьютер – 13 шт. с  

выходом в Интернет; 

- принтер HP Color LJ Pro 200 M25 frw 

(CF147A) A4 цветной лазерный – 1шт.;  

- проектор Beng MW526 DLP 3200Lm 

WXGA –1 шт.; 

- экран на штативе 180х180см Dinon 

Tripod – 1шт.; 

- доска маркерно - магнитная – 1шт.; 
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консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

- доска классная -1 шт.; 

- столы, стулья; (29 посадочных мест); 

- шкаф пенал - 1 шт.; 

- стол двухтумбовый -1 шт.; 

- шкаф для документов закрытый 

800*420*2100. 

404 Кабинет 

конституционного 

права 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа 

(практических занятий, 

лабораторных работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

доска классная (1 шт.); 

- парты (34 шт.); 

- трибуна настольная – 1 шт.; 

- экран настенный MW  – 1 шт.; 

- столы, стулья (68 посадочных мест); 

- шкаф для документов закрытый 

800*420*2100. 

 

406 Кабинет 

уголовного права и 

процесса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа 

(практических занятий, 

лабораторных работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

- доска классная (1 шт.); 

- доска маркерно-магнитная – 1шт.; 

- проектор EPSON EB 530 (1024x768) (1 

шт.); 

- экран  для проектора (1 шт.); 

- парты (12 шт.); 

- столы, стулья (24 посадочных мест); 

- трибуна настольная – 1 шт.; 

- шкаф для документов закрытый 

800*420*2100. 

 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине, который 

разрабатывается в виде отдельного документа; 

 методические указания по освоению дисциплины. 
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дисциплине «Уголовный процесс». 

 



54 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 по  дисциплине «Уголовный процесс» 

1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

академических часа).  
 

Очная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

4 семестр 

3 з.е. 

5 семестр 

4 з.е. 

Всего 

7 з.е. 

Общая трудоѐмкость 108 144 252 

Контактная работа: 52 56 108 

Лекции (Л) 20 22 42 

Практические занятия (ПЗ) 32 34 66 

Самостоятельная работа: 52 52 104 

- самоподготовка (подработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- выполнение индивидуальных творческих заданий; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к тестированию; 

-решение задач; 

- подготовка к итоговому контролю  

9 

8 

9 

8 

9 

9 

9 

8 

9 

8 

9 

9 

17 

17 

18 

17 

17 

18 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 

Вид итогового контроля  

4 

зачет 

36 

экзамен  

40 

зачет, 

экзаме

н 

 

 Заочная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 сем 4 сем 

3 з.е. 

5 сем 

4 з.е. 

Всего 

7 з.е. 

Общая трудоѐмкость 4 104 144 252 

Контактная работа: 4 8 10 22 

Лекции (Л) 2 4 4 8 

Практические занятия (ПЗ) 2 4 6 12 

Самостоятельная работа: - 92 125 217 

- самоподготовка (подработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- выполнение индивидуальных творческих заданий; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к тестированию; 

 15 

15 

15 

15 

15 

21 

20 

22 

20 

20 

36 

36 

36 

36 

36 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 сем 4 сем 

3 з.е. 

5 сем 

4 з.е. 

Всего 

7 з.е. 

-решение задач; 

- подготовка к итоговому контролю 

17 22 37 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 

Вид итогового контроля  

- 4 

зачет, 

контрольная 

работа 

9 

экзамен  

13 

зачет 

экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 

1 з.е. 

8 семестр 

2 з.е. 

9 

семестр 

4 з.е. 

Всего 

7 з.е. 

Общая трудоѐмкость 36 72 144 252 

Контактная работа: 6 14 10 30 

Лекции (Л) 4 6 6 16 

Практические занятия (ПЗ) 2 8 4 14 

Самостоятельная работа: 30 54 125 209 

- самоподготовка (подработка и повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий); 

- выполнение индивидуальных творческих 

заданий; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к тестированию; 

-решение задач; 

- подготовка к итоговому контролю 

5 

 

2 

5 

3 

8 

7 

10 

 

4 

15 

2 

14 

9 

31 

 

5 

22 

10 

35 

22 

35 

 

10 

55 

15 

59 

35 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 

Вид итогового контроля  

- 

 

4 

зачет 

9 

экзамен 

13 

зачет, 

экзамен 

 

Заочная (ускоренное обучение) форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 сем 4 сем 

3 з.е. 

5 сем 

4 з.е. 

Всего 

7 з.е. 

Общая трудоѐмкость 4 104 144 252 

Контактная работа: 4 8 10 22 

Лекции (Л) 2 4 4 8 

Практические занятия (ПЗ) 2 4 6 12 

Самостоятельная работа: - 92 125 217 

- самоподготовка (подработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

 15 21 36 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 сем 4 сем 

3 з.е. 

5 сем 

4 з.е. 

Всего 

7 з.е. 

учебных пособий); 

- выполнение индивидуальных творческих заданий; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к тестированию; 

-решение задач; 

- подготовка к итоговому контролю 

15 

15 

15 

15 

17 

20 

22 

20 

20 

22 

36 

36 

36 

36 

37 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 

Вид итогового контроля  

- 4 

зачет, 

контрольная 

работа 

9 

экзамен  

13 

зачет 

экзамен 

 

2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные положения, сущность и 

содержание основных норм уголовно- 

процессуального права 

 

Тестирование по 

лекционному материалу. 

Решение типовых задач. 

Устное индивидуальное 

собеседование, опрос и т.д.  

Зачет и экзамен. 

Уметь: 

правильно квалифицировать факты и 

уголовно-процессуальные отношения 

для принятия решения в сфере своей 

профессиональной деятельности  

 

Выполнение и защита 

реферата. 

Решение типовых задач. 

Устное индивидуальное 

собеседование.  

Зачет и экзамен. 

Владеть:  
- навыками работы с нормативным 

материалом и юридической 

фактологией в сфере уголовного 

процесса;  

- навыками принятия обоснованных 

юридических решений в сфере 

реализации уголовно-процессуальных 

норм. 

Решение типовых задач. 

Зачет и экзамен. 

ОПК - 7 Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

Знать:  

общие и специальные 

(профессиональные) этические нормы, 

в том числе антикоррупционных 

Тестирование по 

лекционному материалу. 

Решение типовых задач. 

Устное индивидуальное 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

стандартов поведения 

 

собеседование, опрос и т.д.  

Зачет и экзамен. 

Уметь:  
сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу 

 

Выполнение и защита 

реферата. 

Решение типовых задач. 

Устное индивидуальное 

собеседование.  

Зачет и экзамен. 

Владеть:  
способностью сохранения и 

укрепления доверия общества к 

юридическому сообществу, в том 

числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

 

Решение типовых задач. 

Зачет и экзамен. 

 

3. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и 

углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и 

навыков. 

Темы для самостоятельного изучения:  

Домашние задания: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

 ознакомление с нормативными документами; 

 решение кейсов и практических задач. 
 

Работа в системе дистанционного обучения: 

При необходимости обучающийся может получить логин и пароль для 

работы в системе дистанционного обучения БАГСУ. В этом случае 

обеспечивается доступ к электронному курсу «Уголовный процесс». 

Электронный курс включает в себя нормативные правовые акты, тексты лекций,  

мультимедийные презентации, тесты и задачи. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

  

5.1. Нормативные правовые акты 

 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года : [принята 

на третьей сессии Генеральной Ассамблеи Организацией Объединенных Наций 

резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 года]. – Текст : электронный //  
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Официальный интернет-портал правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 14.04.2022). 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 года : [принят Организацией Объединенных Наций от 16 декабря 

1966 года]. – Текст : электронный //  Официальный интернет-портал правовой 

информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 14.04.2022). 

3. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.04.2022).  

4. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. – 

Текст : электронный //  Официальный интернет-портал правовой информации : 

[сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 14.04.2022).  

 4. Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года. – 

URL: http://www.consultant.ru – Текст : электронный //  Официальный 

интернет-портал правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru.(дата 

обращения: 14.04.2022).  

5. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам от 20 апреля 1959 года с Дополнительным протоколом от 17 марта 1978 

года. –  Текст : электронный //  Официальный интернет-портал правовой 

информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 14.04.2022).  

6. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года и 

Дополнительными протоколами (15 октября 1957 года, 17 марта 1978 года).  –  

Текст : электронный //  Официальный интернет-портал правовой информации : 

[сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 14.04.2022).  

7.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 

года.   –  Текст : электронный //  Официальный интернет-портал правовой 

информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 14.04.2022). 

8. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. –  Текст : 

электронный //  Официальный интернет-портал правовой информации : [сайт]. – 

URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 14.04.2022).  

9. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания : [принята резолюцией 

39/46 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 года]. –  Текст : 

электронный //  Официальный интернет-портал правовой информации : [сайт]. – 

URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 14.04.2022).  

10. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка : 

[принят 17.12.1979 резолюцией 34/169 на 106-ом пленарном заседании 

Генеральной ассамблеи ООН].  –  Текст : электронный //  Официальный 

интернет-портал правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru. (дата 

обращения: 14.04.2022).  

11. Конституция Российской Федерации : [принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года].  
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  – Текст : электронный //  Официальный интернет-портал правовой 

информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 14.04.2022). – 

Текст: электронный. 

12. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря № 174-ФЗ.  

Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 июня 1996 

г. № 63-ФЗ. –  Текст : электронный //  Официальный интернет-портал правовой 

информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 14.04.2022).  

13. О Верховном Суде РФ : Федеральный Конституционный закон от 

05.02.2014 № 3-ФКЗ. –  Текст : электронный //  Официальный интернет-портал 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 

14.04.2022).  

13. О передаче и принятии РФ лиц, страдающих психическими 

расстройствами, в отношении которых имеется решение суда о применении 

принудительных мер медицинского характера : Федеральный закон от 

23.07.2013 № 191-ФЗ. – Текст : электронный //  Официальный интернет-портал 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 

14.04.2022). 

 

Решения Европейского Суда по правам человека 

 

 1. Дело «Ананьев и другие (Ananyev and Others) против РФ» : 

постановление Европейского суда по правам человека от 10.01.2012. – Текст : 

электронный // Система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.04.2022). 

2. Дело «Арутюнян (Arutyunyan) против РФ» : постановление 

Европейского Суда по правам человека от 10.01.2012: жалоба № 48977/09. – 

Текст : электронный // Система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru. – URL: http:// www.consultant.ru  (дата обращения: 

14.04.2022).  

3. Дело «Ахметов (Akhmetov) против РФ» : постановление Европейского 

суда по правам человека от 01.04.2010. – Текст : электронный // Система 

КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

14.04.2022). 

4. Дело «Ахоругезе (Ahorugeze) против Швеции» : постановление 

Европейского суда по правам человека от 27.04.2022. – Текст : электронный // 

Система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 14.06.2021). 

5. Дело «Брага, Тимофеев и Кирюшкина (Braga, Timofeyev and 

Kiryushkina) против РФ» : постановление Европейского суда по правам человека 

от 06.03.2008. – Текст : электронный // Система КонсультантПлюс : [сайт]. – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.04.2022). – Текст: 

электронный. 

 

Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации 
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1. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в 

виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога : постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41. – Текст : электронный // 

Система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 14.04.2022).  

2. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего 

право на защиту в уголовном судопроизводстве : постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 30.06.2015 г. № 29. – Текст : электронный // Система 

КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

14.04.2022).  

3. О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 2. – 

Текст : электронный // Система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.04.2022).  

4. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней : 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27. 06. 2013 г. № 21. – Текст : 

электронный // Система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.04.2022 

5. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5. – 

Текст : электронный // Система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.04.2022).  

6. О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

01.02.2011 № 1. – Текст : электронный // Система КонсультантПлюс : [сайт]. – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.04.2022). 

7. Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав 

несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судопроизводства : 

приказ Генпрокуратуры России от 14.11.2017 № 774. – Текст : электронный // 

Система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 14.06.2022). 

8. Об утверждении Правил медицинского освидетельствования 

несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания, 

препятствующего его содержанию и обучению в СУВУЗТ : постановление 

Правительства РФ от 28.03.2012 № 259.  – Текст : электронный // Система 

КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

14.06.2022).  

 

5.2. Основная литература 
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1. . Уголовный процесс : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под 

редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 567 с. – (Высшее образование). – ISBN 

978-5-534-12018-9. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/496005 (дата обращения: 20.04.2022). 

2. Уголовный процесс : учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ; под 

редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 568 с. – (Высшее образование). – ISBN 

978-5-534-14940-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/488568 (дата обращения: 21.04.2022). 

3. Францифоров, Ю. В.  Уголовный процесс : учебник и практикум для 

вузов / Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова, А. Ю. Францифоров. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 403 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-13800-9. – Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/489490 

(дата обращения: 21.04.2022). 

 

5.3. Дополнительная литература 

 

1. Арестова, Е. Н.  Уголовно-процессуальная деятельность полиции : 

учебное пособие для вузов / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, О. Е. Жамкова. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 242 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-12549-8. – Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/492067 

(дата обращения: 21.04.2022).  

2. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / А. В. 

Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2022. – 343 с. – (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-13478-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489388 (дата обращения: 

21.04.2022). 

3. Исаева, Р.М. Методология уголовно-процессуального права (общие 

положения) : учебно-методическое пособие. Часть 1 / Р. М. Исаева, Р.Д. 

Файрушина, С.М. Куценко; Уфимский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 

2019. – 63, [1] с. – Текст : электронный // Уфимский ЮИ МВД России : [сайт]. –  

URL: URL:https://www/ufali.mvd.ru/Электронная библиотека/679.pdf. (дата 

обращения: 21.04.2022). 

4. Уголовный процесс : учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под 

редакцией А. А. Усачева. – 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. –— 468 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08759-8. – 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/488868 (дата обращения: 21.04.2022).  

5. Джелали, Т. И. Уголовно-процессуальное право : учебно-методическое 

пособие / Т. И. Джелали, Ю. С. Мандрыка, А. Ю. Мирошниченко, Т. В. Гриценко 
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; Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. – Ростов-на-Дону : РЮИ МВД России, 2020. – 151, [1] с. – Библиогр.: 

с. 148,149.  – Текст : электронный // Уфимский ЮИ МВД России : [сайт]. –  

URL:http://www/ufali.mvd.ru/Электронная библиотека/1774.pdf. (дата 

обращения: 21.04.2022). 

 

5.4. Периодические издания 

6. Журнал «Законность» -  http://pressa-lex.ru/ 

7. Журнал «Российская юстиция» -  

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya 

8. «Российский юридический журнал» - http://www.ruzh.org/ 

9. Журнал «Евразийская адвокатура» - http://www.eurasian-advocacy.ru/ 

10. Журнал «Российский следователь» - 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossijskij-sledovatel 

 

5.5. Интернет-ресурсы 

 

1. Образовательная платформа Юрайт: URL: https://urait.ru 

2. Официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации: 

URL: http://www.ksrf.ru 

3. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации:                      

URL: http://www.vsrf.ru 

4. Официальный сайт Президента России: URL: http:// kremlin.ru 

5. Официальный сайт Правительства России: URL: http://government.ru 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации: URL: https://мвд.рф 

7. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации: 

URL: https://minjust.gov.ru 

8. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

URL: https://epp.genproc.gov.ru 

9. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. 

URL:http://www.sledcom.ru/ 

10. Официальный сайт Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. URL:http://www.fsb.ru/ 

11. Официальный сайт «Судебные и нормативные акты РФ». 

URL:https://sudact.ru/  

12. Официальный сайт ГАС РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/  

 

6. Оценочные средства для проверки освоения изученных 

компетенций 

 

6.1. ОПК- 2 Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 

 

ФОНД ТИПОВЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ: 

http://pressa-lex.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya
http://www.ruzh.org/
http://www.eurasian-advocacy.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossijskij-sledovatel
https://epp.genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.fsb.ru/
https://sudact.ru/
https://sudrf.ru/
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1. Стадия уголовного процесса завершается: 

1. Окончанием дознания. 

2. Началом предварительного следствия. 

3. Постановлением приговора. 

4. Принятием итогового процессуального решения. 

 

2. В комплекс прав подозреваемого не входит право 

1. знать, в чем он подозревается 

2. отказаться от дачи объяснений и показаний 

3. собирать доказательства 

4. заявлять ходатайства и отводы 

 

3. Не является мерой пресечения: 

1. подписка о невыезде 

2. обязательство о явке 

3. залог 

4. домашний арест 

 

4. Из презумпции невиновности следует: 

1. Обязанность доказывания возлагается на обвиняемого 

2. Недоказанная виновность означает доказанную невиновность 

3. Обвиняемый по делам частного обвинения обязан доказать свою 

невиновность 

4. Обвиняемый, содержащийся под стражей, не может избирать и быть 

избранным в представительные органы государственной власти 

 

5. В каком случае обязанность доказывания невиновности может 

быть возложена на обвиняемого: 

1. По делам частного обвинения 

2. Если сам обвиняемый ходатайствует об этом 

3. Если обвиняемый имеет защитника 

4. На обвиняемого не может быть возложена эта обязанность 

 

6. Презумпция невиновности означает, что: 

1. Неустранимые сомнения в невиновности обвиняемого могут быть 

положены в основу обвинительного приговора 

2. Оправдательный приговор не может быть основан на предположениях 

3. Помимо бремени доказывания обвинения сторона обвинения несет и 

бремя опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или 

обвиняемого 

4. Дознаватель, следователь, прокурор обязаны доказать виновность 

подозреваемого, обвиняемого 

 

7. Какое из утверждений является неправильным? 

1. Принцип уголовного процесса обязательно закреплен в законе 
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2. Публичность уголовного процесса обуславливает проведение открытого 

судебного разбирательства 

3. Принцип законности обращен к любому участнику уголовного процесса 

4. Презумпция невиновности предполагает толкование неустранимых 

сомнений в виновности в пользу обвиняемого 

 

8. Судопроизводство в военных судах РФ ведется: 

1. на языке, которым владеет председательствующий на судебном 

заседании 

2. на русском языке или языке национальной республики 

3. только на русском языке 

4. на языке большинства населения данной личности 

 

9. Какие из нижеследующих утверждений правильны: 

1. В Верховном Суде республики, входящей в РФ, уголовное 

судопроизводство ведется только на государственном языке этой республики 

2. В Верховном Суде РФ производство по уголовным делам ведется только 

на русском языке 

3. В районном суде судопроизводство ведется на языке, которым владеет 

подсудимый 

4. Уголовное судопроизводство во всех судах ведется только на русском 

языке 

 

10 Какое утверждение является правильным: 

1. Судопроизводство в РФ ведется исключительно на русском языке 

2. Разбирательство дел в судах во всех случаях открытое 

3. Защитник обязан принять все предусмотренные законом меры для 

всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела 

4. Принцип уголовного процесса – это правовая норма 

 

БЛОК В 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ: 

 

Следователь, рассмотрев заявление о краже имущества гражданина 

Реутова, принял решение о возбуждении уголовного дела. Однако на следующий 

день к следователю пришла мать подозреваемого Петрова и сообщила, что ее 

сыну 13 лет, подтвердив это предоставленным свидетельством о рождении.  

Следователь, не выполнив ни одного следственного действия, прекратил 

уголовное дело по п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ. 

В какой стадии уголовного процесса было прекращено уголовное дело?  

Дайте определение стадии уголовного процесса. 

Каково назначение уголовного судопроизводства? 
 

На теплоходе «Робинзон Крузо», плывущем под флагом РФ и 

приписанном к порту Новороссийск, при нахождении в Эгейском море 
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подданный Турции совершил убийство греческого предпринимателя и ранил 

российского гражданина. Преступник был задержан на месте преступления. 

Определите действие закона в отношении гражданина Турции?  

 

Гражданин Носов изнасиловал гражданку Дмитриеву, заразив еѐ при этом 

венерическим заболеванием. О совершенном преступлении узнал гражданин 

Петренко (жених Дмитриевой, работающий следователем Следственного 

комитета) от матери Дмитриевой. Составив протокол устного заявления, 

подписав его у матери Дмитриевой, Петренко возбудил уголовное дело.  

Оцените действия гр. Петренко. 

 

Гражданин Ноликов был задержан по подозрению в разбойном нападении. 

Ему было разъяснено право иметь защитника, после чего Ноликов заявил, что 

желает видеть в качестве защитника двоюродного брата, студента 4-го курса 

юридического факультета БГУ Кутуева. Дознаватель Суриков разъяснил, что 

Кутуев на данном этапе расследования защитником по делу не может быть 

допущен. 

Оцените разъяснение оперуполномоченного с точки зрения действующего 

законодательства. 
 

БЛОК С 

Учебным планом не предусмотрено написание курсовых работ 

 

БЛОК D 

4. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

Перечень вопросов по итогам изучения тем № 1-13 
1. Понятие, сущность, назначение уголовного судопроизводства. 

Основные уголовно-процессуальные понятия («уголовно-процессуальные 

правоотношения», «уголовно-процессуальная форма», 

«уголовно-процессуальные гарантии», «уголовно-процессуальные функции»).  

2. Стадии уголовного процесса, их классификация, система и 

признаки.  

3. Уголовно-процессуальное право и законодательство: вопросы 

соотношения понятий. Виды источников уголовно-процессуального права. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по 

лицам.  

4. Понятие и сущность принципов уголовного судопроизводства.  

5. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда. 

Состав суда.  

6. Прокурор, следователь, руководитель следственного органа как 

участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  

7. Орган дознания как участник уголовного судопроизводства.  

Начальник подразделения дознания, начальник органа дознания и 

дознаватель в уголовном судопроизводстве.  
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8. Потерпевший, частный обвинитель (их представители) в уголовном 

процессе.  

9. Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный как 

основные участники со стороны защиты.  

10. Защитник в уголовном судопроизводстве (правовой статус, 

полномочия, обязательное участие в уголовном судопроизводстве, 

доказательственная деятельность).  

11. Гражданский истец и гражданский ответчик в уголовном 

судопроизводстве.  

12. Свидетель, понятой, переводчик в уголовном судопроизводстве, их 

процессуальное положение.  

13. Эксперт и специалист как участники уголовного судопроизводства, 

их процессуальное положение, отличия, доказательственная деятельность.  

14. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве.  

15. Понятие, сущность, виды уголовного преследования.  

16. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие, предмет. Пределы 

доказывания.  

17. Виды (источники) доказательств в уголовном судопроизводстве: 

понятие, сущность каждого вида. Классификация доказательств в уголовном 

судопроизводстве.  

18. Задержание подозреваемого: основания и процессуальный порядок.  

19. Меры пресечения, избираемые без судебного решения.  

20. Меры пресечения, избираемые по судебному решению.  

21. Иные меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, 

виды, порядок применения.  

22. Институт ходатайств и жалоб в уголовном процессе (понятие, 

порядок заявления, рассмотрения).  

23. Уголовно-процессуальные сроки: понятие, виды, правила 

исчисления. Восстановление пропущенного срока в уголовном процессе.  

24. Процессуальные издержки: понятие, состав и порядок  возмещения. 

Процессуальные документы: понятие, виды, структура 

25. Реабилитация в уголовном судопроизводстве (понятие, основания 

признания права на реабилитацию, порядок возмещения вреда).  

26. Стадия возбуждения уголовного дела. Поводы и основания для 

возбуждения уголовного дела. Порядок  рассмотрения заявлений и сообщений о 

преступлениях. Принятие решения о возбуждении уголовного дела (вынесение 

соответствующего постановления).  

27. Формы предварительного расследования: сроки, процессуальные 

решения, различия.  

28. Общие условия предварительного расследования: понятие, 

сущность. Производство предварительного следствия следственной группой.  

29. Досудебное соглашение о сотрудничестве - как форма уголовного 

судопроизводства.  
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30. Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственных действий.  

31. Следственные действия, производимые по судебному решению.  

32. Следственные действия, производимые без судебного решения.  

 

Перечень вопросов по итогам изучения тем № 1-16 
1. Понятие, сущность, назначение уголовного судопроизводства. 

Основные уголовно-процессуальные понятия («уголовно-процессуальные 

правоотношения», «уголовно-процессуальная форма», 

«уголовно-процессуальные гарантии», «уголовно-процессуальные функции»).  

2. Стадии уголовного процесса, их классификация, система и 

признаки.  

3. Уголовно-процессуальное право и законодательство: вопросы 

соотношения понятий. Виды источников уголовно-процессуального права. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по 

лицам.  

4. Понятие и сущность принципов уголовного судопроизводства.  

5. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда. 

Состав суда.  

6. Прокурор, следователь, руководитель следственного органа как 

участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  

7. Орган дознания как участник уголовного судопроизводства.  

Начальник подразделения дознания, начальник органа дознания и 

дознаватель в уголовном судопроизводстве.  

8. Потерпевший, частный обвинитель (их представители) в уголовном 

процессе.  

9. Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный как 

основные участники со стороны защиты.  

10. Защитник в уголовном судопроизводстве (правовой статус, 

полномочия, обязательное участие в уголовном судопроизводстве, 

доказательственная деятельность).  

11. Гражданский истец и гражданский ответчик в уголовном 

судопроизводстве.  

12. Свидетель, понятой, переводчик в уголовном судопроизводстве, их 

процессуальное положение.  

13. Эксперт и специалист как участники уголовного судопроизводства, 

их процессуальное положение, отличия, доказательственная деятельность.  

14. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве.  

15. Понятие, сущность, виды уголовного преследования.  

16. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие, предмет. Пределы 

доказывания.  

17. Виды (источники) доказательств в уголовном судопроизводстве: 

понятие, сущность каждого вида. Классификация доказательств в уголовном 

судопроизводстве.  
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18. Задержание подозреваемого: основания и процессуальный порядок.  

19. Меры пресечения, избираемые без судебного решения.  

20. Меры пресечения, избираемые по судебному решению.  

21. Иные меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, 

виды, порядок применения.  

22. Институт ходатайств и жалоб в уголовном процессе (понятие, 

порядок заявления, рассмотрения).  

23. Уголовно-процессуальные сроки: понятие, виды, правила 

исчисления. Восстановление пропущенного срока в уголовном процессе.  

24. Процессуальные издержки: понятие, состав и порядок  возмещения. 

Процессуальные документы: понятие, виды, структура 

25. Реабилитация в уголовном судопроизводстве (понятие, основания 

признания права на реабилитацию, порядок возмещения вреда).  

26. Стадия возбуждения уголовного дела. Поводы и основания для 

возбуждения уголовного дела. Порядок  рассмотрения заявлений и сообщений о 

преступлениях. Принятие решения о возбуждении уголовного дела (вынесение 

соответствующего постановления).  

27. Формы предварительного расследования: сроки, процессуальные 

решения, различия.  

28. Общие условия предварительного расследования: понятие, 

сущность. Производство предварительного следствия следственной группой.  

29. Досудебное соглашение о сотрудничестве - как форма уголовного 

судопроизводства.  

30. Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственных действий.  

31. Следственные действия, производимые по судебному решению.  

32. Следственные действия, производимые без судебного решения.  

33. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

Изменение и дополнение обвинения.  

34. Основания и условия приостановления и возобновления  

предварительного расследования. Розыск подозреваемого, обвиняемого 

35. Понятие и виды окончания предварительного расследования.  

 

Перечень вопросов по итогам изучения дисциплины 1-25 темы 

1. Понятие, сущность, назначение уголовного судопроизводства. 

Основные уголовно-процессуальные понятия («уголовно-процессуальные 

правоотношения», «уголовно-процессуальная форма», 

«уголовно-процессуальные гарантии», «уголовно-процессуальные функции»).  

2. Стадии уголовного процесса, их классификация, система и 

признаки.  

3. Уголовно-процессуальное право и законодательство: вопросы 

соотношения понятий. Виды источников уголовно-процессуального права. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по 

лицам.  
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4. Разумный срок уголовного судопроизводства и законность при 

производстве по уголовному делу как принципы.  

5. Осуществление правосудия только судом, независимость судей, 

состязательность сторон как принципы уголовного судопроизводства.  

6. Неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений как принципы 

уголовного судопроизводства.  

7. Характеристика принципов уважения чести и достоинства личности, 

неприкосновенности личности, охраны прав и свобод человека и гражданина.  

8. Презумпция невиновности, обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту как принципы уголовного судопроизводства.  

9. Свобода оценки доказательств, язык уголовного судопроизводства, 

право на обжалование процессуальных действий и решений, публичность 

уголовного судопроизводства как принципы.  

10. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда. 

Состав суда.  

11. Прокурор, следователь, руководитель следственного органа как 

участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  

12. Орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель в 

уголовном судопроизводстве.  

13. Потерпевший, частный обвинитель (их представители) в уголовном 

процессе.  

14. Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный как 

основные участники со стороны защиты.  

15. Защитник в уголовном судопроизводстве (правовой статус, 

полномочия, обязательное участие в уголовном судопроизводстве, 

доказательственная деятельность).  

16.  Гражданский истец и гражданский ответчик в уголовном 

судопроизводстве.  

17. Свидетель, понятой, переводчик в уголовном судопроизводстве, их 

процессуальное положение.  

18. Эксперт и специалист как участники уголовного судопроизводства, 

их процессуальное положение, отличия, доказательственная деятельность.  

19. Понятие, сущность, виды уголовного преследования. 

Осуществление уголовного преследования в частном и частно-публичном 

порядке. Привлечение к уголовному преследованию по заявлению 

коммерческой или иной организации.  

20. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие, предмет. Пределы 

доказывания.  

21. Виды (источники) доказательств в уголовном судопроизводстве: 

понятие, сущность каждого вида. Классификация доказательств в уголовном 

судопроизводстве.  

22. Вещественные доказательства в уголовном судопроизводстве.  

23. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве (понятие, 

этапы).  
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24. Правила оценки доказательств. Основания и порядок признания 

доказательств недопустимыми.  

25. Задержание подозреваемого: основания и процессуальный порядок.  

 

26. Подписка о невыезде, личное поручительство как меры пресечения.  

27. Наблюдение командования воинской части и присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым как меры пресечения.  

28. Запрет определенных действий как мера пресечения (понятие, 

основания и порядок применения).  

29. Залог как мера пресечения (понятие, основания и порядок 

применения).  

30. Домашний арест, заключение под стражу (основания, порядок и 

сроки применения).  

31. Иные меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, 

виды, порядок применения.  

32. Институт ходатайств и жалоб в уголовном процессе (понятие, 

порядок заявления, рассмотрения).  

33. Уголовно-процессуальные сроки: понятие, виды, правила 

исчисления. Восстановление пропущенного срока в уголовном процессе.  

34. Процессуальные издержки: понятие, состав и порядок  возмещения. 

Процессуальные документы: понятие, виды, структура.  

35. Реабилитация в уголовном судопроизводстве (понятие, основания 

признания права на реабилитацию, порядок возмещения вреда).  

36. Стадия возбуждения уголовного дела. Поводы и основания для 

возбуждения уголовного дела. Порядок  рассмотрения заявлений и сообщений о 

преступлениях. Принятие решения о возбуждении уголовного дела.  

37. Формы предварительного расследования: сроки, процессуальные 

решения, различия. Неотложные следственные действия: понятие, основания, 

субъекты и порядок производства.  

38. Подследственность (понятие, значение). Основные виды  

подследственности.  

39. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное 

производство материалов уголовного дела.  

40. Досудебное соглашение о сотрудничестве - как форма уголовного 

судопроизводства.  

41. Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственных действий.  

42. Осмотр как следственное действие. Виды. Процессуальный порядок 

проведения. Процессуальный порядок проведения освидетельствования.  

43. Соотношение обыска и выемки в уголовном процессе: общее и 

отличия.  

44. Допрос и очная ставка как следственные действия. Процессуальный 

порядок их проведения.  

45. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр 

и выемка: основания, круг участников и порядок производства.  
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46. Контроль и запись переговоров и получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами как 

следственные действия.  

47. Предъявление для опознания как следственное действие: понятие, 

основания производства, круг участников и условия производства.  

48. Следственный эксперимент и проверка показаний на месте: 

сравнительная характеристика.  

 

49. Процессуальный порядок производства судебной экспертизы. 

Обязательное назначение судебной экспертизы. Получение образцов для 

сравнительного исследования.  

50. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

Изменение и дополнение обвинения.  

51. Основания и условия приостановления и возобновления  

предварительного расследования. Розыск подозреваемого, обвиняемого.  

52. Прекращение уголовного дела, уголовного преследования.  

53. Окончание предварительного следствия с обвинительным 

заключением: понятие, процессуальный порядок.  

54. Окончание дознания с обвинительным актом (обвинительным 

постановлением): понятие, процессуальный порядок.  

55. Общий порядок подготовки к судебному разбирательству.  

56. Понятие, значение и система общих условий судебного 

разбирательства.  

57. Предварительное слушание: особенности и условия производства. 

58. Подсудность (понятие, виды, порядок определения подсудности).  

59. Производство в суде первой инстанции.  

60. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.  

61. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей.  

62. Процессуально-правовая характеристика особых порядков 

судебного разбирательства по уголовным делам.  

63. Исполнение приговора в системе стадий уголовного процесса 

России.  

64. Апелляционное производство в системе стадий уголовного процесса 

России.  

65. Кассационное и надзорное производство в системе стадий 

уголовного процесса России.  

66. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и 

вновь открывшихся обстоятельств.  

67. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  

68. Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера.  

69. Особенности производства в отношении отдельных категорий лиц.  
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70. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 

Соответствие разделов (тем) дисциплины и контрольно-измерительных 

материалов и их количества 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

компетенции 

Контрольно-измерительные материалы, количество 

заданий или вариантов 

Тестовые 

задания 

Типовые 

задачи/задания 

/вопросы 

РГР 

(РГЗ) 

Курсовой 

проект, 

курсовая 

работа 

1  ОПК-2 
3 1 - - 

2   ОПК-2 2 1 - - 

3  ОПК-2 3 1 - - 

4  ОПК-2 3 1 - - 

5  ОПК-2 3 1 - - 

6  ОПК-2 3 1 - - 

7  ОПК-2 3 1 - - 

8  ОПК-2 3 1 - - 

9  ОПК-2 3 1 - - 

10  ОПК-2 3 1 - - 

11  ОПК-2 3 1 - - 

12  ОПК-2 3 1 - - 

13  ОПК-2 3 1 - - 

14  ОПК-2 3 1 - - 

15  ОПК-2 3 1 - - 

16  ОПК-2 3 1 - - 

17  ОПК-2 3 1 - - 

 Всего: 50 14 - - 

 

 

6.2. ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных стандартов поведения 

 

 

ФОНД ТИПОВЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ: 

 

Предварительное следствие подлежит приостановлению, если: 

1. Обвиняемый неоднократно не является по вызову к следователю. 

2. Не досказано участие обвиняемого в совершении преступления и 

исчерпаны все возможности для собирания дополнительных доказательств. 

3. После совершения преступления обвиняемый заболел тяжелым 

заболеванием, в связи с чем не может участвовать в следственных и иных 

процессуальных действиях. 

4. Следователю известно лицо, подлежащее привлечению в качестве 

обвиняемого, однако исчерпаны все возможности для собирания достаточных 
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доказательств, чтобы вынести постановление о привлечении его в качестве 

обвиняемого. 

 

Из презумпции невиновности следует 

1. Обязанность доказывания возлагается на обвиняемого. 

2. Недоказанная виновность означает доказанную невиновность. 

3. Обвиняемый по делам частного обвинения обязан доказать свою 

невиновность. 

4. Обвиняемый, содержащийся под стражей, не может избирать и быть 

избранным в представительные органы государственной власти. 

 

Примирения по делам частного обвинения допускается 

1. До начала судебного заседания. 

2. До начала судебных прений. 

3. До удаления суда в совещательную комнату для постановления 

приговора. 

4. До оглашения приговора. 

 

При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он 

может быть подвергнут 

1. отстранению от должности 

2. задержанию 

3. приводу 

4. домашнему аресту 

 

Процесс доказывания состоит из следующих этапов 

1. поиск, обнаружение и фиксация доказательств 

2. получение и использование доказательств 

3. выступление сторон в судебных прениях 

4. собирание, проверка и оценка доказательств 

 

Из принципа состязательности уголовного судопроизводства следует, 

что: 

1. Стороны обвинения и защиты равноправны на всех стадиях процесса 

2. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их 

процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав 

3. На стадии предварительного расследования защитник вправе 

самостоятельно производить отдельные следственные действия 

4. Защитник опровергает доводы обвинения 

 

При оценке доказательств судом, присяжными заседателями, 

следователем, дознавателем 

1. Главную роль играет наличие формальных доказательств 
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2. Должны отдать предпочтение показаниям потерпевших от 

преступлений 

3. С недоверием отнестись к показаниям обвиняемого 

4. Они должны руководствоваться законом и совестью 

 

Свидетель не вправе 

1. отказаться от показаний, ранее данных против своих близких 

родственников 

2. отказаться от прежних показаний вообще 

3. заявлять отвод следователю, производящему его допрос 

4. являться на допрос с адвокатом 

 

Может ли мера пресечения применяться к свидетелю 

1. нет 

2. да 

3. да, но только с санкции прокурора 

4. да, но только с санкции суда 

 

Право обвиняемого на защиту не включает в себя: 

1. Право пользоваться помощью защитника или отказаться от нее 

2. Право знать, в чем именно он обвиняется 

3. Право представлять доказательства по делу 

4. Право не являться по вызовам следствия 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ: 

 

Гражданин Перов, выступая на собрании работников Уфимского 

мясокомбината, заявил, что бригадир Жогин систематически похищает на 

предприятии колбасные изделия, и, если провести проверку, то в данный момент 

в квартире последнего можно найти «целый склад» колбасы.  

После окончания собрания директор мясокомбината пригласил в свой 

кабинет Жогина и спросил, правду ли говорит Перов. Тот категорически отрицал 

факты хищения колбасных изделий и заявил, что он не возражает, если Перов и 

директор сейчас же поедут к нему на квартиру и все проверят. 

Имеют ли место уголовно-процессуальные отношения? Какие меры 

должен принять директор завода? 

 

Гражданин Серов лично передал начальнику Отдела полиции №2 г. 

Угрюмовска письменное заявление следующего содержания: «Сообщаю, что 

мастер участка домостроительного комбината Хусаинов систематически 

похищает на предприятии различные стройматериалы, которые сбывает на 

рынке». 

Как должен поступить начальник отдела полиции?  

С какого момента начинается уголовно-процессуальная деятельность? 
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Следователь, рассмотрев заявление о краже имущества гражданина 

Реутова, принял решение о возбуждении уголовного дела. Однако на следующий 

день к следователю пришла мать подозреваемого Петрова и сообщила, что ее 

сыну 13 лет, подтвердив это предоставленным свидетельством о рождении.  

Следователь, не выполнив ни одного следственного действия, прекратил 

уголовное дело по п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ. 

В какой стадии уголовного процесса было прекращено уголовное дело?  

Дайте определение стадии уголовного процесса. 

Каково назначение уголовного судопроизводства? 

 

Соответствие разделов (тем) дисциплины и контрольно-измерительных 

материалов и их количества 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

компетенции 

Контрольно-измерительные материалы, количество 

заданий или вариантов 

Тестовые 

задания 

Типовые 

задачи/задания 

/вопросы 

РГР 

(РГЗ) 

Курсовой 

проект, 

курсовая 

работа 

1 ОПК-7 
3 1 - - 

2 ОПК-7 2 1 - - 

3 ОПК-7 3 1 - - 

4 ОПК-7 3 1 - - 

5 ОПК-7 3 1 - - 

6 ОПК-7 3 1 - - 

7 ОПК-7 3 1 - - 

8 ОПК-7 3 1 - - 

9 ОПК-7 3 1 - - 

10 ОПК-7 3 1 - - 

11 ОПК-7 3 1 - - 

12 ОПК-7 3 1 - - 

13 ОПК-7 3 1 - - 

14 ОПК-7 3 1 - - 

15 ОПК-7 3 1 - - 

16 ОПК-7 3 1 - - 

17 ОПК-7 3 1 - - 

 Всего: 50 14 - - 
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Уфа 2022 

 

Методические указания по освоению дисциплины является приложением 

к рабочей программе по учебной дисциплины «Уголовный процесс». 

 

Основная форма изучения дисциплины – самостоятельная работа 

обучающихся с использованием рекомендованной литературы и нормативных 

источников, методических указаний и консультаций на протяжении всего 

периода обучения. 

План самостоятельной работы обучающихся: 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

- написание реферата; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п. 

 

Уголовный процесс – одна из сложнейших учебных дисциплин. 

Трудности ее изучения обусловлены во-первых, как и все юридический 

дисциплины, уголовный процесс носит в определенной мере абстрактный 

характер, ибо законодательство, с одной стороны, регулирует общественные 

отношения и прежде всего правоотношения, а с другой, широко использует 

оценочные категории, допускающие субъективное усмотрение; во-вторых, все 

темы учебного курса тесно взаимосвязаны друг с другом, каждая из которой в 

отдельности и тем более в совокупности с другими обладает системностью и 

внутренней логикой, они составляют органическое единство. Поэтому нельзя 

изучать стадии уголовного процесса, не усвоив понятие стадий уголовного 

судопроизводства в целом; вряд ли есть смысл приступать к изучению стадии 

пересмотра не вступивших в законную силу судебных решений, не 

разобравшись, в сущности, и содержании судебного разбирательства в суде 

первой инстанции. Можно обоснованно утверждать, что при изучении норм 

Особенной части уголовного процесса следует постоянно обращаться к общим 
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положениям, сформулированным в нормах Общей части 

уголовно-процессуального права. Отсюда следует вывод о том, что нужна 

постоянная и строгая последовательность в изучении предусмотренного 

программой учебного материала; в-третьих, уголовный процесс – 

установленный уголовно-процессуальным законом определенный порядок 

принятия процессуальных решений и производства процессуальных действий. 

Этот порядок включает в себя условия, основания, последовательность и иные 

правила, четко урегулированные законом. Поэтому изучение уголовного 

процесса предполагает достаточно развитую память, ибо значительная часть 

учебного материала требует элементарного запоминания с использованием 

памяти. 

В связи с этим обучающимся рекомендуется заниматься уголовным 

процессом регулярно, последовательно переходя от усвоения менее сложных к 

изучению более сложных тем курса, от разрозненных представлений к 

системному видению всего курса уголовного судопроизводства. 

 При изучении уголовного процесса обучающимся следует устанавливать 

связь его содержания с ранее пройденным учебным материалом и обращаться к 

темам ранее изученных дисциплин. Необходимо помнить о единстве правового 

пространства. Очевидно, что вопросы об уголовно-процессуальных 

правоотношениях, нормах уголовно-процессуального законодательства, науке 

уголовного процесса и некоторых других социально-правовых явлениях проще 

усвоить, если обратиться к общетеоретическим правовым концепциям, на 

основе которых рассматривается специфика соответствующих явлений в 

уголовном судопроизводстве. 

Надлежащее изучение уголовного процесса невозможно без обращения к 

научной литературе. Особое значение в период реформирования 

уголовно-процессуального законодательства приобретает ознакомление с 

научными статьями, ибо только они оперативно реагируют на изменение в 

законодательстве. Однако их изучение должно базироваться на трудах 

известных российских процессуалистов 19-х и 20-х веков. Обучающимся  

необходимо знать имена и труды Н.С. Алексеева, Л.Б. Алексеевой, В.П. 

Божьева, С.И. Викторского, Т.Н. Добровольской, А.М. Ларина, В.З. Лукашевича, 

В.П. Нажимова, Н.Н. Полянского, В.М. Савицкого, М.С. Строговича, Я.И. 

Фойницкого, М.А Чельцова-Бербутова, П.С. Элькинд и других известных 

процессуалистов. При изучении научных трудов обучающемуся следует 

запоминать дискуссионные точки зрения и определять к ним собственное 

отношение.   

Самостоятельная работа – метод обучения студента, который 

обеспечивает творческое овладение специальными знаниями и навыками. В 

процессе самостоятельной работы студента должен активно воспринимать, 

осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические 

задачи, овладевать профессионально необходимыми умениями. 

Самостоятельная работа охватывает все виды и формы учебных занятий, как 

проводимые в аудитории под руководством и при непосредственном контроле 
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преподавателя (лекция, семинар и т.д.), так и вне ее (работа в библиотеке, 

учебном кабинете, в общежитии и т. д.). 

Следовательно, главным требованием к самостоятельной работе является 

активизация познавательной деятельности обучаемых при изучении учебных 

дисциплин и рациональная организация их учебной деятельности. 

Преподаватели кафедры, в случае необходимости консультируют 

обучающихся по наиболее важным, трудно усваиваемым вопросам, 

рассмотренным на прошлых и вынесенных на подготовку к следующим 

занятиям, а также оказывают помощь в ликвидации задолженности. 

Консультирование производится путем индивидуальной работы с 

каждым обучаемым, что включает использование следующего комплекса 

методических приѐмов: сочетание объяснения, рассказа, показа, демонстрации, 

обсуждения или упражнения и тренировки в целях активного воздействия на 

обучаемых в ходе кратковременного разъяснения наиболее актуальных проблем, 

возникающих при изучении дисциплины. 

Оказание помощи в ликвидации задолженности последовательно 

реализуется в виде консультирования и дальнейшего повторного проведения 

текущего или рубежного контроля. 

В часы самоподготовки обучаемые пользуются научной, учебной, 

учебно-методической, учебно-практической литературой находящейся в 

научной, общей и специальной библиотеках, в УМК кафедры «Уголовного 

процесса», а также информацией, исполненной в цифровом виде, размещенной 

на сайтах в виде информационных или обучающих программ. 

Лекция 

Эффективность освоения обучающимися учебной дисциплины 

«Уголовный процесс» зависит от многих факторов, и, прежде всего, от работы на 

лекциях. 

Лекция – это не иллюстрация учебника, не его копия, а скорее – 

«путеводитель» по тому материалу, которым должен овладеть студент. На 

лекции преподаватель освещает наиболее важные и проблемные вопросы, 

вызывая у студентов интерес к дальнейшему поиску материала, углублению и 

систематизации знаний. 

Восприятие лекции и ее запись – это процесс постоянного 

сосредоточения внимания, направленного на понимание рассуждений лектора, 

обдумывание полученных сведений, их оценку и сжатое изложение на бумаге в 

удобной для восприятия форме. То есть, самостоятельная работа на лекции 

проявляется в осмыслении новой информации и ее краткой рациональной 

записи. 

Конспектирование лекций – сложный труд, требующий от студента 

определенных навыков, а от преподавателя – помощи в их формировании. 

Записанная лекция помогает глубже усвоить материал, подготовиться к 

семинарским занятиям и экзамену. 

Некоторые студенты пытаются записывать все содержание излагаемого 

материала. Это приводит к тому, что они автоматически выключаются из числа 

активно мыслящих студентов, вся их энергия и внимание направлены на то, 



80 

 

 

чтобы записать все услышанное, в результате чего на осмысление не остается 

времени. Необходимо подчеркнуть, что для выполнения сразу двух видов 

работы – осмысленного прослушивания лекции и ее записи надо, хотя бы в 

общих чертах, знать содержание излагаемого материала и владеть навыком 

быстрого письма. В этом случае студент все внимание уделяет содержанию 

лекции, выделяя те положения, на которые больше всего обращает внимание 

лектор интонацией голоса, повторением отдельных суждений. Вот почему важна 

предварительная подготовка к лекции: просмотр записи предыдущей лекции, 

знакомство с учебными пособиями по данной теме и т.д., что способствует 

усвоению материала и обеспечивает системность в его изучении. 

Хорошо записанные лекции оказывают существенную помощь в 

овладении материалом, однако, обучающимся для получения всесторонних и 

глубоких знаний обязательно требуется изучить рекомендованную учебную и 

научную литературу по теме. 

Семинарское занятие 

Основная цель семинара – развитие мышления, самостоятельности в 

преодолении познавательных трудностей, в формировании глубоких и прочных 

знаний. Всесторонний и заинтересованный анализ вопросов, выносимых на 

семинар, учит студентов самостоятельно и логично мыслить, аргументировано 

полемизировать, серьезно относиться к работе с дополнительной учебной и 

научной литературой. Тем самым семинары и систематическая подготовка к ним 

придают регулярный и планомерный характер самостоятельной работе. 

Участие студента в семинаре расширяет кругозор, формирует культуру 

речи, навыки публичного выступления и общения. Семинары – эффективное 

средство воспитания трудолюбия и, одновременно, одна из форм контроля за 

качеством усвоения материала, изложенного на лекции, в рекомендованной 

литературе. Такой контроль позволяет обнаружить в ходе семинара пробелы в 

знаниях студентов и установить обратную связь между преподавателем и 

группой. 

Подготовка студента к семинару – один из основных и трудоемких видов 

учебной деятельности. Эффективность деятельности во многом зависит от 

методической помощи, основой которой является разработанный кафедрой – 

план семинарских занятий. План семинарских занятий по учебному курсу 

должен быть адаптирован к профилю учебного заведения, содержать перечень 

вопросов для обсуждения, вопросов для самоконтроля, темы рефератов, список 

рекомендуемой литературы. 

Студенты, приступая к изучению вопросов семинарского занятия, 

должны: 

- внимательно ознакомиться с вопросами, выносимыми на обсуждение; 

- изучить рекомендованную литературу, включая в первую очередь 

нормативно-правовые акты, основным из которых является 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 

- проработать конспекты лекций и дописать в них положения, 

касающиеся данной темы из предложенной литературы (при   этом  
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рекомендуется составлять различные схемы, таблицы, что облегчает   процесс 

усвоения учебного материала) ; 

- найти и проработать несколько примеров из практической работы 

правоохранительных органов относящиеся к теме занятия; 

- подготовить ответы на вопросы, выносимые на обсуждение; 

- подготовить доклады (рефераты), содержащие детальный анализ той 

или иной проблематики изучаемой темы (по желанию или указанию 

преподавателя). 

Практическое занятие 

Практическое занятие проводится с целью приобретения, отработки и 

закрепления практических умений и навыков применения теоретических знаний 

для решения практических задач. Главным их содержанием является 

практическая работа каждого обучающегося. 

Для подготовки к практическим занятиям студенты должны пользоваться 

учебно-методической литературой, в которой содержатся основные 

теоретические сведения, методические характеристики и рекомендации по 

каждому занятию. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям содержатся также в учебно-методических комплексах по каждой теме 

изучаемой дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: 

- повторить основные вопросы изучаемой темы; 

- ознакомиться с планом практического занятия; 

- изучить рекомендованную литературу, включая в первую очередь 

нормативно-правовые акты, основным из которых является УПК РФ; 

- проанализировать представленные на разрешение практические 

ситуации и казусы; 

- письменно обозначить развернутый ответ на вопрос в специально 

отведенных тетрадях. При этом, решение задачи должно быть мотивированным, 

логичным, содержать необходимые доводы и аргументы, на основе которых 

студент приходит к определенному выводу. В ответе должны быть обозначены 

соответствующие ссылки на положения Конституции РФ, пункты и части статей 

УПК РФ, Постановления Пленумов Верховного суда РФ, других нормативных 

актов. В случае необходимости следует составить соответствующие 

уголовно-процессуальные документы. 

При подготовке к экзамену обучающимся необходимо ориентироваться 

на перечень вопросов к промежуточной аттестации, конспекты лекций, 

рекомендуемые нормативные правовые акты, литературу и другие методические 

материалы. Также использовать опыт решения практических задач (ситуаций) в 

ходе учебных занятий. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КОНКРЕТНЫХ 

ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА № 1 

ПОНЯТИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
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Самостоятельная работа 

План: 

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства.  

2. Основные категории уголовного процесса: социальная ценность 

уголовного судопроизводства, уголовно-процессуальная деятельность, стадии 

уголовного процесса, уголовно-процессуальные правоотношения.  

3. Место уголовно-процессуального права среди других отраслей права.  

4. Задачи уголовного процесса.  

5. Исторические формы уголовного судопроизводства: общая 

характеристика обвинительного, инквизиционного, состязательного и 

смешанного процессов.  

6. Понятие, структура и виды норм уголовно-процессуального права.  

7. Уголовно-процессуальные функции: их понятие и виды.  

8. Общая характеристика уголовно-процессуальной формы.  

9. Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий.  

10. Предмет, задачи и взаимосвязь с юридическими науками науки 

уголовного процессуального права.   

 

 При изучении данной темы дисциплины необходимо обратить внимание 

на то, что уголовный процесс следует рассматривать как особый вид 

деятельности, основанный на самостоятельной отрасли права. Уголовный 

процесс возникает при наличии поводов к возбуждению уголовного дела, 

регулируется нормами уголовно-процессуального права, содержит элементы 

принуждения, развивается поэтапно, осуществляется для решения задач, 

сформулированных в ст.6 УПК, специально на то уполномоченными 

государственными органами и должностными лицами, а также другими 

участниками уголовно-процессуальных отношений. 

Таким образом, уголовный процесс наиболее кратко можно определить 

как регламентированную законом  процессуальную деятельность стороны 

обвинения, стороны защиты и суда, направленная на реализацию задач 

уголовного судопроизводства.  

Уголовный процесс имеет двуединое назначение (ст.6 УПК). С одной 

стороны, он направлен на защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

пострадавших от преступлений (потерпевших, гражданских истцов и т. п.). С 

другой — требования закона к порядку его осуществления гарантируют 

наивысший уровень защиты личности, вовлеченной в сферу уголовного 

судопроизводства, от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

иного ограничения ее прав и свобод. Именно поэтому отказ от уголовного 

преследования невиновных, реабилитация каждого, кто необоснованно 

подвергся уголовному преследованию, присущи уголовному процессу в той же 

мере, что и уголовное преследование, и назначение справедливого наказания 

виновному. То есть в самом общем виде уголовный процесс призван решать 

задачи справедливого наказания виновных и реабилитации невиновных. 
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   Наличие в уголовном процессе органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры, суда и лиц, осуществляющих 

уголовно-процессуальную деятельность на различных стадиях уголовного 

судопроизводства, предполагает различные направления этой деятельности, 

различные обязанности ее участников. Другими словами, основные направления 

деятельности участников уголовного процесса называются 

уголовно-процессуальными функциями. Ими являются: 

• уголовное преследование (обвинение); 

• защита; 

• разрешение уголовного дела; 

Все эти функции взаимосвязаны. Отдельные элементы одной функции 

находят отражение в других. Так, функция расследования предполагает 

собирание обвиняющих  и оправдывающих доказательств, разрешение дела при 

его прекращении. Функция разрешения дела главным образом осуществляется в 

ходе судебного разбирательства, когда одновременно реализуются функции 

обвинения и защиты. Однако каждая функция отражает, прежде всего, главную 

задачу деятельности реализации этих функций. 

Сущность данных уголовно-процессуальных функций необходимо 

тщательно проанализировать и иметь твердое представление о том, где и когда 

та или иная функция проявляется.  

   Очень важно усвоить, что вся уголовно-процессуальная деятельность 

проводится поэтапно (постадийно), в строгой логической последовательности. 

Стадии – это взаимосвязанные, но относительно самостоятельные части 

уголовного судопроизводства, отделѐнные друг от друга итоговым 

процессуальным решением. В уголовном судопроизводстве выделяют девять 

стадий. 

1. возбуждение уголовного дела; 

2. предварительное расследование (дознание и предварительное 

следствие); 

3. подготовка к судебному разбирательству; 

4. судебное разбирательство; 

5. производство в суде апелляционной инстанции; 

6. исполнение приговора. 

7. производство в суде кассационной инстанции; 

8. производство в суде надзорной инстанции; 

9. производство по возобновлению дел ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.  

Каждая стадия уголовного процесса обладает определенными признаками, 

позволяющими отграничивать ее от других стадий 

1. Непосредственные задачи, вытекающие из общего назначения 

уголовного судопроизводства, определенного законодателем в ст. 6 УПК РФ; 

2. Определенный круг участвующих в ней органов и лиц; 

3. Процессуальные сроки, в течение которых осуществляется такая 

деятельность; 
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4. Специфика уголовно-процессуальных правоотношений, возникающих 

между субъектами процессуальной деятельности; 

5. Итоговое процессуальное решение, позволяющее определить начало и 

конец стадии. 

Необходимо знать, что совокупность стадий, связанных между собой 

общим назначением и принципами судопроизводства, образует систему 

уголовного процесса.  

При изучении этой темы, следует иметь в виду, что 

уголовно-процессуальный закон отождествляет понятия уголовного процесса и 

уголовного судопроизводства. Согласно п. 56 ст. 5 УПК, уголовное 

судопроизводство – это не только судебное, но и досудебное производство по 

уголовному делу. Таким образом, не только собственно судебные, но и 

досудебные стадии возбуждения уголовного дела и предварительного 

расследования также считаются частью уголовного судопроизводства. Этим 

подчеркивается, что деятельность органов предварительного расследования на 

досудебных стадиях осуществляется не сама по себе, а тесно связана с 

деятельностью суда и создает необходимые предпосылки для осуществления 

правосудия по уголовным делам. Кроме того, законом предусмотрено 

постоянное участие в этих стадиях суда, который в виде судебного контроля за 

деятельностью органов предварительного расследования и прокурора 

осуществляет правосудие.  

И если «уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство» 

равнозначные понятия, то понятие «правосудие» от них существенно 

отличается. Правосудие – это особая форма государственной деятельности, 

заключающаяся в рассмотрении  и разрешении исключительно судебными 

органами уголовных, гражданских и других дел в точном соответствии с 

законом и в строго установленном порядке.  

Для уяснения природы и содержания российского уголовного процесса  

обучающимся следует хорошо разобраться в основных 

уголовно-процессуальных категориях, таких как «уголовно-процессуальные 

правоотношения», «уголовно-процессуальная форма», 

«уголовно-процессуальные гарантии» и «уголовно-процессуальные функции».  

Уголовно-процессуальные правоотношения – это урегулированные 

законом общественные отношения, которые возникают и развиваются при 

производстве по уголовным делам между участниками уголовного 

судопроизводства. 

Уголовно-процессуальная форма – это совокупность условий, 

установленных процессуальным законом, для совершения участниками 

уголовного процесса соответствующих действий. 

Уголовно-процессуальные гарантии -  это специальные правовые средства, 

обеспечивающие реализацию прав и законных интересов участников процесса, а 

равно выполнение ими своих обязанностей. 

При изучении темы, рекомендуется также ознакомиться с нормативными 

положениями ст.5 УПК, определяющими основные понятия, использующиеся в 

уголовно-процессуальной деятельности. 
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Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Дайте определение понятия «уголовный процесс». 

2. Каково соотношение уголовного процесса и оперативно-разыскной   

деятельности? 

3. Тождественны ли понятия "уголовный процесс" и "уголовное     

судопроизводство"? 

4. Каково соотношение понятий "уголовный процесс" и "правосудие"? 

5. Верно ли суждение о том, что уголовный процесс — это система      

последовательных стадий,  через которые проходит уголовное дело?  Ответ 

поясните схематически. 

6. На какие группы делятся стадии уголовного процесса? 

7. Какие задачи должны быть решены в уголовном судопроизводстве? 

8. Перечислите уголовно-процессуальные функции. 

8. Понятие уголовно-процессуальной формы. 

9. Понятие уголовно-процессуальных гарантий. 

10. Приведите примеры уголовно-процессуальных гарантий, которые 

закреплены в Конституции  РФ. 

11.Значение уголовно-процессуальной формы и уголовно-процессуальных    

гарантий. 

12. Характеристика типов (форм) уголовного процесса. 

13. Достижима ли цель уголовного процесса по каждому отдельно взятому 

уголовному делу? 

14. Каким образом определяется понятие науки уголовного процесса? 

15. Что представляет собой уголовно-процессуальное право? 

 

ТЕМА № 2 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1. Конституционные основы уголовного судопроизводства и роль 

Конституции России в развитии уголовного процессуального законодательства 

и практики его применения.  

2. Структура и общая характеристика Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

3. Роль общепризнанных принципов и норм международного права в 

развитии уголовного процессуального закона, практики уголовного 

судопроизводства, профильных юридических научных исследований в сфере 

уголовного процесса.  

4. Значение постановлений Конституционного Суда РФ, постановлений 

Пленумов Верховного Суда РФ, а также ведомственных нормативно-правовых 

актов для правоприменения в уголовном судопроизводстве.  
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5. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 

 

Уголовно-процессуальное право (УПП) составляет отрасль российского 

права, оно представляет собой систему правовых норм, которые регулируют 

общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства, направленные 

на достижения целей процесса и решения его непосредственных задач. 

Закрепляя в нормах уголовно-процессуального права цели и задачи 

уголовного процесса и средства их достижения, права и обязанности его 

участников, юридические факты, влекущие возникновение, изменение и 

прекращение уголовно-процессуальных отношений, их форму и содержание, 

условия и порядок совершения тех или иных действий, законодатель тем самым 

осуществляет реальное регулирование фактических общественных отношений, 

возникающих и развивающихся в уголовном судопроизводстве. 

Уголовно-процессуальный закон (УПЗ) – это единый 

(систематизированный) и обладающий высшей юридической силой 

нормативный акт, регулирующий общественные отношения в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Именно УПЗ комплексно, целенаправленно и последовательно определяет 

цели, направления, условия возникновения и порядок осуществления 

деятельности по расследованию преступлений, судебному разбирательству дел, 

исполнению приговора и т.п. 

УПЗ является главенствующей формой проявления права и определяет 

основное его содержание. В этом смысле УПЗ и УПП образуют диалектическое 

единство. Вместе с тем, говоря о соотношении УПЗ и УПП, необходимо иметь в 

виду следующее: 

1) если УПП – это совокупность всех нормативных актов, содержащих 

процессуальные нормы и регламентирующих отношения в сфере уголовного 

судопроизводства, то УПЗ – это единый, систематизированный нормативный акт 

(УПК), все нормы которого направлены на регулирование 

уголовно-процессуальной деятельности; 

2) если УПЗ включает в себя только уголовно-процессуальные нормы 

(правила поведения в уголовном процессе), то УПП – это не только нормы, но и 

принципы права, правосознание участников уголовно-процессуальной 

деятельности, правовая идеология, процесс правотворчества и правореализации. 

Источники уголовно-процессуального права — это те 

нормативно-правовые акты, которые регулируют уголовно-процессуальные 

отношения. 

Уголовно-процессуальное законодательство (ст.1 УПК) устанавливает 

исчерпывающий перечень и иерархию источников права, определяющих 

порядок уголовного судопроизводства в РФ: 

- Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры РФ. Согласно ст.15 Конституции и ст.1 УПК они 

являются составной частью законодательства РФ. Если международным 



87 

 

 

договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные УПК, то 

применяются правила международного договора.  

- Законы Российской Федерации, а именно:  

1) Конституция РФ. В соответствии со ст.15 Конституции ее нормы имеют 

высшую юридическую силу, прямое действие и применяются на всей 

территории России. 

2) Федеральные конституционные законы РФ, принимающиеся  для 

регламентации основных положений, указанных в Конституции («О судебной 

системе РФ», «О Конституционном Суде РФ» и др.). 

3) Федеральные законы РФ: - УПК, принятый ФЗ от 18.12.01., являющийся 

основным кодифицированным источником УПП, регламентирующим  весь 

комплекс общественных отношений, возникающих и развивающихся в сфере 

уголовного судопроизводства на всех его этапах 

4)  иные федеральные законы («О полиции», «Об ОРД», «О 

государственной судебно-экспертной деятельности» и др.), которые 

регламентируют определенные стороны уголовно-процессуальной деятельности 

государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство, и иных участников. 

- Подзаконные нормативные акты: Указы Президента РФ, Постановления 

Государственной Думы,  Правительства РФ и др. 

При изучении или повторении данной темы следует помимо основных 

положений, определяющих понятие и систему источников 

уголовно-процессуального права, усвоить сущность и значение руководящих 

разъяснений Пленума Верховного суда РФ и постановлений Конституционного 

суда РФ определить их место в системе уголовно-процессуального 

регулирования.  

Необходимо иметь в виду, что вышеуказанные акты сами по себе не 

создают новых процессуальных правил. Постановления Пленума Верховного 

суда РФ в первую очередь направлены на устранение недостатков 

правоприменительной деятельности, связанных с отсутствием единообразного 

понимания истинного смысла и содержания закона, отсутствием строгой 

определенности в понимании (и применении) тех или иных оценочных понятий 

действующего процессуального законодательства. Конституционный же суд РФ 

может в свою очередь признать какое-либо положение процессуального закона 

несоответствующим самой Конституции РФ, что автоматически влечет за собой 

неприменение данной нормы в практической деятельности до приведения ее в 

соответствие с основным законом страны.    

К тому же необходимо помнить о факте существования так называемых 

неформальных источников уголовно-процессуального права, к которым 

относятся судебная практика и правовой обычай. Эти источники отвергаются 

официальной доктриной (по крайней мере, в романо-германской правовой 

системе). Однако достаточно обратить внимание на значение опубликованных 

решений вышестоящих судов по конкретным делам, чтобы убедиться в их 

авторитетности для нижестоящих судов. Это свидетельствует об 
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обоснованности претензий судебной практики, создающей нередко новые 

процессуальные правила, на роль непосредственного источника права.  

Важно отметить, что УПК – единственный закон, за применением 

которого установлен мониторинг. Специальная рабочая группа отслеживает 

ситуацию, встречаясь и обсуждая проблемы с практиками, вносит предложения 

по его совершенствованию. 

Серьезное внимание необходимо уделить вопросам  действия 

уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц, 

для чего следует усвоить основные  положения ст.ст. 2-4 УПК. 

Действие уголовно-процессуального закона распространяется на 

определенную территорию, то есть пространство, и на определенный круг лиц, 

иначе говоря, имеет определенную сферу действия. Эта сфера именуется 

уголовно-процессуальной юрисдикцией Российской Федерации, 

осуществляющей свою прерогативу на уголовное преследование лиц, 

совершивших преступления.  

Согласно ст. 2 УПК, определяющей правила действия закона в 

пространстве, на территории Российской Федерации производство по всем 

уголовным делам, независимо от места совершения преступления, ведется в 

соответствии с УПК, если международным договором не установлено иное. 

Нормы уголовно-процессуального законодательства применяются также при 

производстве по уголовному делу о преступлении, совершенном на воздушном, 

морском или речном судне, находящемся за пределами территории РФ под 

флагом РФ, если это судно приписано к порту России. 

Ст.3 УПК предусматривает правила действия закона по кругу лиц, 

заключающиеся в том, что производство по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных  иностранными гражданами или лицами без гражданства на 

территории РФ, ведется в соответствии с нормами, установленным УПК. 

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 РФ. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени определяется 

моментом вступления в силу нового закона, дополнений или изменений к нему. 

Из содержания ст.4 УПК вытекает, что независимо от того, когда совершенно 

преступление и какой уголовно-процессуальный закон действовал в то время, 

производство по уголовному делу будет осуществляться по правилам, 

закрепленным в УПК, действующем в настоящее время.   

 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Что понимается под источниками права? 

2. Правильно ли суждение о том, что Конституция РФ — главный 

источник уголовно-процессуального права? Ответ поясните. 

3. Назовите круг источников уголовно-процессуального права, кратко 

охарактеризуйте каждый из них. 
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4. Являются ли приказы (указания, информация) Генерального прокурора 

РФ и министра внутренних дел РФ по вопросам следственной работы 

источниками уголовно-процессуального права? 

5. Каково значение разъяснений Пленума Верховного суда РФ в 

укреплении правовой основы уголовного судопроизводства? Ответ поясните 

примерами. 

6. Являются ли международные договоры (соглашения, конвенции) 

источниками уголовно-процессуального права? 

7. Какова структура кодифицированного уголовно-процессуального 

закона (УПК)?  

8. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

9.  Может ли изданный закон иметь обратную силу? 

10.  Кто из иностранцев пользуется иммунитетом от уголовной 

юрисдикции (ответственности) Российской Федерации? 

11.  Назовите нормы, запрещающие определенные действия, 

предписывающие определенный способ действия, а также действия в 

зависимости от установления тех или иных обстоятельств, устанавливающие 

определенное поведение от наличия согласия другого участника 

правоотношения, предоставляющие возможность определенного действия по 

усмотрению уполномоченного лица. 

 

ТЕМА № 3 

ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Понятие, система и значение принципов уголовного судопроизводства.  

2 Принцип законности при производстве по уголовному делу: общее 

содержание и правовые гарантии надлежащего режима законности.   

3 Принцип осуществления правосудия только судом.  

4 Принцип уважения чести и достоинства личности.  

5 Принцип неприкосновенности личности.  

6 Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве.  

7 Принцип неприкосновенности жилища.  

8 Принцип тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений.  

9 Принцип презумпции невиновности.  

10 Принцип состязательности в уголовном судопроизводстве.  

11 Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.  

12 Принцип свободы оценки доказательств.  

13 Принцип национального языка уголовного судопроизводства.  

14 Право на обжалование процессуальных действий и решений.  
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15 Гарантии реализации принципов уголовного процесса и роль 

государства в их обеспечении.  

16 Разумный срок уголовного судопроизводства.  

17 Влияние норм международного права на формирование 

демократического уголовного судопроизводства и систему принципов 

уголовного процесса. 

 

В философском смысле принцип (от лат. principium — основа, начало)  

применительно к практической деятельности означает исходное положение, 

общее требование, которому должна эта деятельность отвечать целиком. 

Соответственно этому определению, под принципами уголовного процесса 

понимаются общие, исходные, основополагающие правовые положения, 

которым должно подчиняться все производство по уголовному делу от начала до 

конца, иначе говоря, на которых это производство построено целиком.  

Принципы выражают сущность и содержание уголовного процесса, 

характеризуют самые важные его свойства и качественные черты, предмет и 

метод процессуального регулирования; характеризуют обеспеченность прав и 

свобод человека и гражданина в уголовном процессе. 

Принципы уголовного судопроизводства тесно связаны между собой, их 

взаимопроникновение и взаимодополнение образует определенную систему. 

Разумеется, принципы не просто суммируются в систему, они образуют ее как 

некое целое, которое обладает особым, интегративным качеством. В связи с этим 

представляется, что предпринимаемая авторами классификация принципов по 

различным основаниям, в частности, деление их на конституционные и 

неконституционные, основные и обычные, нецелесообразна, ибо все принципы 

одинаково значимы для надлежащего осуществления уголовного 

судопроизводства и реализации его назначения. 

Не случайно данная позиция нашла отражение в УПК, в котором 

предусмотрена глава 2, где содержится перечень принципов уголовного 

судопроизводства, поэтому, при изучении или повторении данной темы 

необходимо в первую очередь обратиться к указанным нормам закона.  

В соответствии с уголовно-процессуальным законом в систему принципов 

уголовного судопроизводства входят:  

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

преступлений и защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод - назначение уголовного 

судопроизводства; 

2) разумный срок уголовного судопроизводства; 

3) законность при производстве по уголовному делу; 

4) осуществление правосудия только судом;  

5) независимость судей;  

6) уважение чести и достоинства личности; 

7) неприкосновенность личности; 

8) охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве; 
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9) неприкосновенность жилища; 

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

телеграфных и иных сообщений; 

11) презумпция невиновности; 

12) состязательность сторон; 

13) обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту; 

14) свобода оценки доказательств; 

15) язык уголовного судопроизводства; 

16) право на обжалование процессуальных действий и решений; 

Необходимо отметить, что большинство процессуалистов относит 

публичность уголовного процесса к его принципам, хотя в УПК данное 

положение среди принципов уголовного судопроизводства не обозначено. 

Вместе с тем, по нашему мнению, установление в качестве базового, основного 

именно публичного порядка осуществления уголовного преследования (гл.3 

УПК) демонстрирует определяющее значение указанного института для 

уголовного процесса, в связи с чем, он может быть возведен в ранг принципов 

уголовного судопроизводства. 

Публичность уголовно-процессуальной деятельности рассматривается как 

обязанность должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, 

выполнить возложенные на них уголовно-процессуальным законом функции, 

независимо от воли и желания заинтересованных лиц в целях реализации 

назначения уголовного процесса.  

При изучении этой темы необходимо будет в первую очередь 

ознакомиться с содержанием гл. 2 УПК, усвоить понятие и сущность каждого из 

принципов уголовно-процессуальной деятельности. 

   

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Как определяется термин «принцип»? 

2. Что такое  принцип уголовного процесса? 

3. Каковы признаки принципов уголовного судопроизводства? Должны 

ли принципы обязательно быть закреплены в законе? 

4. Назовите принципы уголовного судопроизводства. 

5. Что следует понимать под системой принципов уголовного процесса? 

6. По каким основаниям можно классифицировать принципы 

уголовного процесса? 

7. Какие принципы уголовного судопроизводства инкорпорированы из 

норм  Конституции РФ?  

8. Какова сущность и значение принципа публичности уголовного 

процесса? На каких стадиях процесса он действует и в чем это проявляется? 

Существуют ли исключения из данного принципа? 

9. В чем сущность принципа состязательности в уголовном 

судопроизводстве? 

10. Что следует понимать под правом обвиняемого на защиту? На каких 

стадиях уголовного  процесса он действует и в чем проявляется? Какие 
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процессуальные гарантии установлены для обеспечения права обвиняемого на 

защиту? 

11. В чем заключается свободная оценка доказательств?  

12. Дайте определение презумпции невиновности. В чем заключается ее 

сущность? 

13.  Раскройте содержания принципа неприкосновенности жилища. 

14. В чем проявляется принцип тайны переписки, переговоров и 

сообщений? 

15. С помощью каких средств обеспечивается реализация принципа 

охраны прав и свобод? 

16. В чем заключается принцип уважения чести и достоинства личности? 

17. Как следует понимать принцип неприкосновенности личности? 

18. Что понимается под принципом законности? 

19. В чем проявляется принцип языка судопроизводства? 

 

ТЕМА № 4 

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Понятие уголовного преследования.  

2 Видовая характеристика уголовного преследования в зависимости от 

характера и тяжести совершенного преступления.  

3 Соотношение категорий «уголовное преследование» и «обвинение».  

4 Обязанность осуществления уголовного преследования и право 

потерпевшего участвовать в уголовном преследовании.  

5 Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой 

или иной организации. 

 

 С теоретической точки зрения уголовный процесс выглядит как 

системная мозаика двусторонних и многосторонних правоотношений, 

субъектами которых выступают органы государства, должностные и физические 

лица, государственные и негосударственные предприятия, учреждения, 

организации. Все они наделены соответствующими правами и обязанностями, 

иначе говоря, занимают в процессе определенное положение (процессуальное 

положение) и объединяются предельно широким понятием «участники 

уголовного процесса».  

Участник уголовного процесса — это лицо, наделенное определенным 

статусом (правами и обязанностями) уголовно-процессуальным законом. 

 Все участники уголовного судопроизводства разделены в законе на 

несколько групп (гл. 5 - 8 раздела 2 УПК). 

 Это следующие виды участников: 

 1) участники, функцией которых является разрешение уголовного дела  – 

суд, судья (гл. 5 УПК); 
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  2) участники, уголовного процесса со стороны обвинения  – прокурор, 

следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник 

подразделения дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, 

гражданский истец, представитель потерпевшего, гражданского истца и 

частного обвинителя  (гл. 6 УПК); 

  3) участники, уголовного процесса со стороны защиты  – 

подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, 

представители гражданского ответчика (гл. 7 УПК); 

  4) иные участники уголовного судопроизводства (участники, служащие 

интересам доказывания) – свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой 

(гл. 8 УПК). 

  В процессе самостоятельной работы следует четко уяснить  правовое 

положение каждого участника уголовного судопроизводства, что позволит 

понять,  почему тот или иной субъект входит в определенную группу. 

 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Назовите лиц, обладающих властными полномочиями по 

возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел по 

существу, а также обращению приговора к исполнению. 

2. В чем заключается процессуальная функция суда по осуществлению 

правосудия? 

3. Раскройте процессуальную функцию надзора прокурора за точным и 

единообразным исполнением закона в уголовном судопроизводстве. 

4. В результате каких процессуальных решений в уголовном процессе 

появляется подозреваемый? В течение какого срока существует подозреваемый 

как участник уголовно-процессуальной деятельности? Каковы его права и 

обязанности? 

5. Как называется процессуальный документ, с момента вынесения 

которого возникает процессуальная фигура обвиняемого? В чем заключается 

практическое значение вынесения постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого для розыска, скрывшегося обвиняемого? Каковы его права и 

обязанности? 

6. Разъясните положение: участие защитника в уголовном процессе — 

гарантия прав и законных интересов подозреваемого и обвиняемого. Какие лица 

могут исполнять обязанности защитника? С какого момента допускается 

защитник к участию в деле? В каких случаях обязательно участие защитника в 

деле? Каково процессуальное положение защитника? 

7. Кто является потерпевшим? Перечислите права потерпевшего и его 

процессуальные обязанности. 

8. Кто может быть представителем потерпевшего, гражданского истца 

и гражданского ответчика? Каковы основания допуска к участию в деле 

представителей? Разъясните процессуальное положение представителя 

потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика. 

9.  Перечислите иных участников уголовного процесса: 
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- Свидетель. Кто является свидетелем? Кто не может быть допрошен в 

качестве свидетеля? Каков процессуальный порядок вызова и допроса 

свидетеля? Перечислите права и обязанности свидетеля. В каких случаях 

необходимо проводить экспертизу в отношении свидетеля? 

    - Эксперт. Какие требования предъявляются к лицу, привлекаемому в 

качестве эксперта? Назовите его права и обязанности. 

    - Специалист. Каков порядок привлечения специалиста для оказания 

помощи при расследовании? Чем отличается специалист от эксперта? 

    - Переводчик. Кто может быть переводчиком? Каковы его права, 

обязанности и ответственность? 

- Понятые. Кто может быть понятым? Перечислите права и 

обязанности понятых в связи с участием в деле. 

10.  Каковы основания для отвода участников уголовно-процессуальной 

деятельности? Как осуществляется процессуальный порядок заявления 

ходатайств об отводе (самоотводе) и каков порядок их рассмотрения? 

 

 

ТЕМА № 5 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.  

2 Суд (судья) как главный участник уголовного судопроизводства: 

полномочия, состав, подсудность.  

3 Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  

4 Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  

5 Представительство в уголовном судопроизводстве. 

6 Общая характеристика прав, обязанностей и ответственности иных 

участников уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, 

переводчик, понятой).  

7 Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  

8 Заявление и порядок рассмотрения отводов в уголовном процессе. 

 

К числу важнейших понятий состязательного процесса, введенных УПК, 

следует отнести  ―уголовное преследование‖. 

Уголовное преследование — это самостоятельная процессуальная 

функция. Законодатель определяет указанную уголовно-процессуальную 

функцию как процессуальную деятельность, осуществляемую стороной 

обвинения в целях изобличения подозреваемого и обвиняемого в совершении 

преступления (п.55 ст.5 УПК). Ее структура и содержание включают в себя 

выдвижение обвинения или подозрения, его обоснование доказательствами, 

предъявление и изменение обвинения, завершение уголовного дела 

составлением обвинительного заключения или обвинительного акта, 

утверждение его прокурором и направление в суд. В  суде уголовное 
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преследование осуществляется путем поддержания государственного или 

частного обвинения, а также путем обжалования приговора, если сторона 

обвинения с ним не согласна и намерена продолжать уголовное преследование в 

соответствии с ранее занятой позицией. 

 В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления 

уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется в 

публичном, частно – публичном  и частном порядке.   

Дела частного обвинения – дела о преступлениях, перечисленных в ч.2 

ст.20 УПК (ст.ст.115,116,128.1 УК). 

Частное обвинение характеризуется: 

- возбуждением дела не иначе как по заявлению потерпевшего или его 

законного представителя; 

-    подачей заявления о преступлении непосредственно в суд (мировому 

судье); 

-  отсутствием предварительного расследования, кроме случаев 

возбуждения дела прокурором, а также следователем и дознавателем с согласия 

прокурора тогда, когда преступление совершено в отношении лица, 

находящегося в зависимом состоянии от преступника, или по другим причинам 

неспособного самостоятельно пользоваться принадлежащими ему правами; 

-   прекращением дела за примирением сторон до удаления суда в 

совещательную комнату. 

Дела частно-публичного обвинения – дела о преступлениях, 

перечисленных в ч.3 ст.20 УПК. 

Частно-публичное обвинение характеризуется: 

- возбуждением уголовного дела не иначе как по заявлению 

потерпевшего (законные представители и представители не могут  сделать такое 

заявление); 

- подачей заявления о преступлении непосредственно в органы 

расследования; 

- производством предварительного расследования; 

- невозможностью прекращения уголовного дела за примирением 

сторон, кроме случаев, предусмотренных ст.25 УПК. 

Все иные дела о преступлениях считаются делами публичного обвинения 

в силу принципа публичности. 

  При изучении норм законодательства, регламентирующим понятие, 

виды и сущность уголовного преследования, необходимо иметь в виду 

следующие важные положения: 

- во-первых, начало уголовного преследования не связано с 

принятием какого-либо процессуального акта. Определяющим является 

фактическое положение лица, в отношении которого оно осуществляется, что 

может подтверждаться актом о возбуждении в отношении данного лица 

уголовного дела, проведением в отношении него следственных действий и 

иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения или 

свидетельствующими о наличии подозрений против него; 
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- во-вторых, момент возбуждения уголовного дела и  момент 

возбуждения уголовного преследования не всегда совпадают. Уголовное дело 

может быть возбуждено и уголовное судопроизводство может какое-то время 

проходить без уголовного преследования конкретного лица. Уголовное 

преследование может осуществляться только в рамках возбужденного 

уголовного дела. Сбор данных, указывающих на признаки преступления, как в 

действиях конкретного лица, так и безотносительно к ним, т.е. в действиях 

неизвестных лиц, не является уголовным преследованием; 

- в-третьих, уголовное преследование охватывает процессуальную 

деятельность по изобличению лица, осуществляемую не только в ходе 

досудебного, но и судебного производства, и заканчивается вынесением 

обвинительного приговора либо прекращением уголовного дела или уголовного 

преследования по соответствующим статьям УПК. 

Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования предусмотрены в гл. 4 УПК, 

Положения данной главы необходимо знать наизусть, т.к. на протяжении 

изучения или повторения всех теоретических основ курса уголовного процесса 

обучающимся не раз придется сталкиваться с вопросами прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования, оно возможно на любом этапе 

уголовного судопроизводства при наличии достаточных к тому оснований. 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Что понимается под «уголовным преследованием»? 

2. Виды уголовного преследования по УПК РФ. 

3. Основные отличия  между видами уголовного преследования. 

4. Функции уголовного преследования. 

5. Формы реализации уголовного преследования. 

6. Отказ в возбуждении уголовного дела и прекращение уголовного дела. 

7. Основания для отказа в возбуждении уголовного дела или 

прекращения уголовного дела. 

8. Основания прекращения уголовного преследования. 

 

 

ТЕМА № 6 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Познание и доказывание в состязательном и смешанном уголовном 

судопроизводстве.  

2 Предмет, пределы и цель доказывания в уголовном судопроизводстве.  

3 Понятие и структура процесса доказывания. Обязанность доказывания.  

4 Собирание доказательств. Участники судопроизводства, обязанные по 

закону собирать доказательства путем производства следственных действий, 

предусмотренных законом.  
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5 Понятие проверки доказательств. Участники уголовного 

судопроизводства, осуществляющие проверку доказательств.  

6 Оценка доказательств. Правила оценки доказательств с точки зрения их 

относимости, допустимости и достоверности.   

7 Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности.  

8 Понятие преюдиции. 

9 Понятие, значение и классификация доказательств в уголовном 

процессе.  

10 Свойства допустимости, относимости, достоверности и достаточности 

доказательств. Общая характеристика недопустимых доказательства.   

Основания и процессуальный порядок признания доказательств 

недопустимыми.  

11 Понятие, значение и виды показаний подозреваемого и обвиняемого. 

Собирание, проверка и оценка показаний подозреваемого и обвиняемого.  

12 Общая характеристика показаний свидетеля и потерпевшего. 

Обстоятельства, исключающие допрос в качестве свидетеля. Особенности 

собирания, проверки и оценки показаний свидетеля и потерпевшего.  

13 Понятие, значение, оценка заключения эксперта и специалиста. 

Показания эксперта и специалиста. Основания допроса эксперта и специалиста. 

14 Понятие и виды вещественных доказательств. Собирание, проверка и 

оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств.  

Решение вопроса о вещественных доказательствах при разрешении уголовного 

дела. 

15 Протоколы следственных и судебных действий как источника 

доказательств.  

16 Иные документы как источники доказательств, особенности их оценки.  

17 Процессуальное оформление доказательств, полученных с помощью 

оперативно-розыскных мероприятий. 

 

 

При изучении данной темы необходимо исходить из того, что работа с 

доказательствами ведется во всех стадиях уголовного процесса, причем она 

составляет основу деятельности суда, прокурора, следователя, органа дознания. 

Все решения, принимаемые в связи с расследованием преступления, базируются 

только на собранных и оцененных доказательствах. 

Учение о доказательствах (теория доказательств) всецело базируется на 

постулате познаваемости реальной действительности происходящих явлений, 

каковыми являются преступления, поскольку материя обладает уникальными 

свойствами отражения. 

Содержание предмета доказывания составляют обстоятельства, 

указанные в законе и являющиеся основанием для принятия конечных решений 

по делу (ст.ст. 73, 421, 434 УПК). Иначе говоря, предмет доказывания — это 

совокупность обстоятельств, в обязательном порядке подлежащих 

установлению по каждому уголовному делу.     
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Основными  его элементами являются: 

1) событие преступления (время, место, способ, общественная опасность 

деяния, противоправность, средства и орудия преступления, данные о 

потерпевшем от преступления, а иногда и характере его действий, предпринятые 

обвиняемым меры сокрытия преступления 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, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной 

группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации). 

Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления (ч.2 ст. 73 УПК). 

Положения, перечисленные в данной статье, детализированы и несколько 

уточнены применительно к уголовным делам несовершеннолетних (ст. 421 

УПК), а также лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние в 

состоянии невменяемости, или лиц, у которых после содеянного наступило 

психическое расстройство, исключающее возможность назначить наказание или 

его исполнить (ст.434 УПК). 

Предмет доказывания образуют отдельно взятые виды (источники) 

доказательств. Подобно тому, как из частичек складывается нечто целое, 

множество доказательств формируют собой предмет доказывания, или, иначе 

говоря, само содержание уголовного дела.  

Поэтому под доказательствами понимают любые сведения, на основе 

которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в определенном законом 

порядке устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу (обстоятельств, 

формирующих предмет доказывания). 

Данные доказательства должны иметь определенную процессуальную 

форму (вид) и исходить из установленных в законе источников.    

В качестве доказательств уголовно-процессуальный закон допускает (ч.2 

ст.74 УПК): 

• показания подозреваемого, обвиняемого; 

• показания потерпевшего, свидетеля; 
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•  заключения и показания эксперта; 

•  заключения и показания специалиста; 

•  вещественные доказательства; 

•  протоколы следственных и судебных действий; 

•  иные документы. 

Как было выше сказано, предмет доказывания образуется из отдельно 

взятых доказательств. Процесс формирования предмета доказывания в 

уголовно-процессуальной литературе принято называть процессом доказывания 

или непосредственно доказыванием.  

 Под доказыванием в уголовном судопроизводстве понимается 

урегулированная уголовно-процессуальным законом деятельность 

компетентных на то органов и должностных лиц по собиранию,  проверке и 

оценке сведений (фактических данных) об обстоятельствах, установление 

которых необходимо для правильного разрешения дела. 

Уголовно-процессуальное доказывание состоит из трех этапов: 

1) собирание (ст. 86 УПК); 

2) проверка (ст. 87 УПК); 

3) оценка (ст. 17, 88 УПК). 

Собирание доказательств (ст.86 УПК) осуществляется в ходе уголовного 

судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем 

производства следственных и иных процессуальных действий, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. 

Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, 

гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять 

письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в 

качестве доказательств. 

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, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые 

документы или их копии. 

Проверка доказательств (ст.87 УПК) производиться дознавателем, 

следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими 

доказательствами, имеющимися в уголовном деле, установления их источников, 

а также получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих 

проверяемое доказательство. 

Оценка доказательств (ст. 88 УПК) осуществляется дознавателем, 

следователем, прокурором и судом путем определения их относимости, 

допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для 

разрешения уголовного дела. 

 Относимость – это качество доказательства, определяющееся путем 

сопоставления содержания рассматриваемого доказательства с 

обстоятельствами, подлежащими доказыванию (ст.73 УПК - предметом 
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доказывания). Если информация, содержащаяся в доказательстве устанавливает 

искомые по делу обстоятельства, то данное доказательство именуется 

относимым.  

Допустимыми признаются те доказательства, которые получены без 

нарушений требований закона.  

Ст. 75 УПК устанавливает перечень случаев, когда доказательство 

должно быть признано недопустимым.  К таковым должны быть отнесены:  

• показания подозреваемого или обвиняемого, данные в ходе 

досудебного производства по уголовному делу в отсутствии защитника и не 

подтвержденные им в суде, 

•  показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, 

предположении, слухе, и показания свидетеля, который не может указать 

источник своей осведомленности.  

Достоверность доказательств определяется должностными лицами, 

ведущими уголовное судопроизводство по их внутреннему убеждению, которое 

должно сформироваться в результате соблюдения правил собирания и проверки 

доказательств всеми предусмотренными законом способами.  

Изучая основы доказательственного права, необходимо будет усвоить 

классификацию видов доказательств по различным основаниям, предлагаемым 

как законодателем, так и учеными-процессуалистами. 

Классически это их деление их на прямые и косвенные, первона¬чальные 

и производные, обвинительные и оправдательные, личные и вещественные. 

Прямые доказательства – это доказательства, которые прямо указывают 

на событие преступления, виновность лица его совершившего и другие 

обстоятельства, входящие в предмет доказывания (например, показания 

свидетеля, непосредственно наблюдавшего факт совершения преступления, 

показания потерпевшего и т.п.). 

Косвенные доказательства указывают на иные обстоятельства, не 

входящие непосредственно в предмет доказывания по делу, однако дающие 

основания для определенных выводов о данных обстоятельствах (показания 

свидетеля о конфликтных взаимоотношениях обвиняемого с потерпевшим, о 

том, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, видели на месте 

преступления и т.п.). 

Первоначальные доказательства – это сведения (доказательства), 

полученные непосредственно от первоначального носителя (источника) 

доказательственной информации (подлинник фиктивного бухгалтерского 

документа, орудие убийства, показания непосредственного свидетеля и т.п.). 

Производные доказательства – сведения, полученные из вторичного 

(производного) носителя доказательственной информации (показания со слов 

другого лица, фотокопия фиктивного бухгалтерского документа, слепки и 

оттиски следов, обнаруженных на месте преступления и т.п.). 

Обвинительные доказательства – это сведения (доказательства) о фактах, 

обвинительного содержания, усугубляющие виновность конкретного лица в 

совершении преступления. 
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Оправдательные доказательства – сведения о фактах оправдательного 

характера, исключающие или смягчающие вину  и ответственность 

обвиняемого.  

Личные доказательства – это доказательства, которые не имеют 

материальной формы (все виды показаний, заключение эксперта и т.п.). 

Вещественные доказательства – по носителю доказательственной 

информации всегда имеют материальную форму (вещественные доказательства, 

протоколы следственных и процессуальных действий, иные документы и т.п.). 

При изучении данной темы, необходимо обратить особое внимание на 

возможность использования в доказывании результатов оперативно-разыскной 

деятельности. 

Следует иметь в виду, что доказательствами в уголовном процессе 

признаются не сами по себе данные, полученные в результате ОРД (они 

отсутствуют в перечне доказательств, допускаемых в уголовном процессе, в ч.2 

ст.74), а сформированные с их помощью и в соответствии с УПК 

процессуальные доказательства. 

 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Установление объективной истины — цель доказывания. 

2. Процессуальные гарантии установления истины по уголовному делу. 

3. Соотношение доказательств и фактических данных, полученных в 

результате оперативно-разыскных мероприятий. Соотношение фактов и 

фактических данных. 

4. Кто входит в круг субъектов доказывания? 

5. Каковы процессуальные способы собирания и исследования 

доказательств? 

6. Каким образом в юридической литературе определяется понятие 

доказательств? 

7. Какими свойствами должны обладать доказательства по уголовному 

делу? 

8. Что в теории уголовного процесса понимают под фактическими 

данными? 

9. Могут ли данные, полученные в ходе проведения 

оперативно-разыскных мероприятий, служить доказательствами по уголовному 

делу? 

10. По каким основаниям классифицируются доказательства? 

11. Обязан ли обвиняемый доказывать свою невиновность? На ком лежит 

обязанность доказывания виновности обвиняемого? 

12. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по уголовному делу? 

Как в уголовном процессе именуются эти обстоятельства? 

13. Что понимается под пределами доказывания? 

14. Какие точки зрения существуют по вопросам о содержании и 

характере объективной истины в уголовном процессе? 

15. Каковы элементы процесса доказывания? 

16. Понятие собирания доказательств и способы его осуществления. 
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17. Из каких признаков складывается содержание оценки доказательств? 

18. Совпадают ли по содержанию проверка и оценка доказательств? 

19. Какое значение имеет последовательность этапов процесса 

доказывания? 

20. Способы собирания и фиксации доказательств. 

21. Технические средства, используемые в доказывании. 

22.  Роль внутреннего убеждения при доказывании. 

 

ТЕМА № 7 

МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Понятие, назначение и классификация мер процессуального 

принуждения.  

2 Процессуальный порядок и основания задержания подозреваемого в 

совершении преступления.  

3 Понятие, виды и значение мер пресечения. Основания для избрания 

меры пресечения.  

4 Личное поручительство в качестве меры пресечения.  

5 Процессуальный порядок избрания в качестве меры пресечения 

наблюдения командования воинской части за подозреваемым или обвиняемым.  

6 Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым как 

мера пресечения: условия и процессуальный порядок оформления.  

7 Залог, как мера пресечения.  

8 Запрет определенных действий 

9 Условия, процессуальный порядок и оформление домашнего ареста как 

меры пресечения.  

10 Основания и процессуальный порядок применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу. Сроки содержания под стражей и порядок 

их продления.  

11 Отмена или изменение меры пресечения. 

12 Понятие и виды иных мер процессуального принуждения. Основания и 

цель применения иных мер процессуального принуждения. 

 

Уголовно-процессуальное право предусматривает возможность 

применения мер государственного принуждения к лицам, не исполняющим 

требования закона, или для предупреждения такого неисполнения. 

Меры уголовно-процессуального характера, применяемые 

государственными органами и должностными лицами в качестве способов 

воздействия на поведение участвующих в деле лиц, принято называть мерами 

уголовно-процессуального принуждения. От других мер государственного 

принуждения они отличаются тем, что применяются в период производства по 

уголовному делу и носят процессуально-правовой характер. Меры 

процессуального принуждения применяются дознавателем, следователем, 
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руководителем следственной группы и начальником следственного отдела, 

прокурором или судом в целях решения задач правосудия и должны 

реализовываться лишь в предусмотренной законом процессуальной форме. 

 В уголовно-процессуальной литературе существуют три обязательных 

требования относительно мер процессуального принуждения: 

1) они избираются только в сфере уголовного судопроизводства; 

2) лица, к которым будут применяться меры процессуального 

принуждения, порядок и условия их реализации должны быть 

регламентированы законом; 

 3) законность и обоснованность применения мер процессуального 

принуждения обеспечиваются системой уголовно-процессуальных гарантий.  

    В УПК законодатель выделил три группы мер процессуального 

принуждения:  

•  задержание; 

•  меры пресечения; 

•  иные меры процессуального принуждения. 

Меры уголовно-процессуального принуждения неодинаковы по своему 

характеру и преследуют разные цели. Одни из них направлены на пресечение 

возможного продолжения преступной деятельности подозреваемого и 

обвиняемого, их уклонения от следствия и суда либо препятствования 

процессуальной деятельности (меры пресечения, задержания, отстранения от 

должности). Другие связаны с необходимостью доставления или обеспечения 

явки в органы расследования и в суд (привод, обязательство о явке). Третьи 

служат средством обеспечения исполнения приговора в части имущественных 

взысканий (наложение ареста на имущество). 

Задержание подозреваемого – мера процессуального принуждения, 

применяемая органом дознания, дознавателем, следователем или прокурором на 

срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению 

в совершении преступления (п.11 ст.5 УПК). 

По существу – это кратковременное лишение свободы, которое в силу 

своей неотложности не требует для его применения согласия суда. 

Закон устанавливает целый ряд гарантий законности и обоснованности 

задержания, четко регламентируя условия, основания, мотивы, порядок, сроки 

задержания (ст.91-96 УПК). 

Основания задержания подозреваемого предусмотрены ст.91 УПК. 

1. Лицо застигнуто при совершении преступления или 

непосредственно после его совершения. 

2. Потерпевшие или очевидцы указали на данное лицо как на 

совершившее преступление. 

3. На этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут 

обнаружены явные следы преступления. 

4. Имеются иные данные, дающие основание подозревать лицо в 

совершении преступления. Эти данные – менее весомые доказательства 

виновности, нежели явные следы преступления. По данному основанию 

задержание возможно при наличии одного из четырех дополнительных условий: 
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 а) если лицо пыталось скрыться; 

б) если лицо не имеет постоянного места жительства; 

в) не установлена личность подозреваемого; 

в) суд направлено ходатайство об избрании в отношении данного лица 

меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Закон детально регламентирует порядок задержания подозреваемого, что 

является важной гарантией законности и обоснованности задержания и 

обеспечения прав задержанного. 

 Лицо считается подозреваемым с момента фактического его задержания, 

то есть момента фактического лишения свободы передвижения лица (п.15 ст.5 

УПК). С этого же момента к участию в уголовном деле допускается защитник 

(п.3 ч.3 ст.49 УПК). 

После доставления в орган дознания, к следователю или прокурору в срок 

не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания, в котором 

делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены права, 

предусмотренные ст.46 УПК. 

О произведенном задержании орган дознания дознаватель или 

следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с 

момента задержания, и в течение этого же времени уведомить кого-либо из 

близких родственников, а при их отсутствии – других родственников 

подозреваемого или предоставить возможность такого уведомления самому 

подозреваемому. При необходимости сохранения в интересах следствия в тайне 

факта задержания уведомление с санкции прокурора может не производиться, за 

исключением случаев, когда подозреваемый является несовершеннолетним. 

Подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с  момента 

его фактического задержания. До начала допроса 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 

должностным лицом, осуществляющим уголовное преследование, с 

обязательным предварительным уведомлением об этом подозреваемого или его 

защитника. 

Основания и порядок освобождения задержанного установлен в ст.94 

УПК. 

По постановлению дознавателя, следователя или прокурора 

подозреваемый подлежит освобождению, если: 

1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления; 

2) отсутствуют основания применения к ему меры пресечения в виде   

заключения под стражу; 

3) задержание произведено с нарушением требований ст. 91 УПК. 

Подозреваемый подлежит освобождению по истечении 48 часов с 

момента задержания, если в отношении него не была избрана судом мера 

пресечения заключение под стражу.  

Исключение составляют случаи, когда судья по ходатайству сторон 

откладывает окончательное принятие решения об избрании указанной меры 
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пресечения на срок не более чем 72 часа для предоставления заявившей такое 

ходатайство стороной дополнительных доказательств, обоснованности или 

необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. 

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. 

Меры пресечения – особая группа мер процессуального принуждения, 

представляющая собой процессуальные средства ограничения личной свободы 

обвиняемого, а в исключительных случаях –  подозреваемого, с целью 

предупреждения попыток скрыться от расследования и суда, воспрепятствовать 

установлению истины по делу, продолжать преступную деятельность либо 

обеспечения исполнения приговора. 

К мерам пресечения уголовно-процессуальный закон (ст. 98 УПК) 

относит: 

• подписку о невыезде и надлежащем поведении; 

• личное поручительство; 

• наблюдение командования воинской части; 

• присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым; 

• залог; 

• домашний арест; 

• заключение под стражу.  

Основания, порядок и условия применения мер пресечения 

регламентированы гл.13 УПК. 

Дознаватель, следователь, а также суд в пределах предоставленных им 

полномочий вправе избрать обвиняемому одну из мер пресечения при наличии 

достаточных оснований полагать, что обвиняемый: 

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 

2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 

3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу. 

Об избрании меры пресечения дознаватель, следователь, прокурор или 

судья выносит постановление, а суд – определение, копия которого вручается 

лицу, в отношении которого оно вынесено, а также его защитнику или 

законному представителю по их просьбе. 

Мера пресечения может избираться также для обеспечения исполнения 

приговора. 

При избрании меры пресечения учитываются тяжесть совершенного 

преступления, данные о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, 

состояние здоровья, семейное положение и другие обстоятельства. 

 Обучающемуся необходимо обратить внимание на то, что согласно 

общим правилам закона, любая из мер пресечения может быть избрана в 

отношении обвиняемого, однако УПК предусматривает также и возможность 

избрания меры пресечения  в отношении подозреваемого.  
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Согласно ст.100 УПК в исключительных случаях при наличии оснований, 

предусмотренных УПК, мера пресечения может быть избрана в отношении 

подозреваемого. При этом обвинение должно быть предъявлено 

подозреваемому не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения, а 

если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу – в тот же срок 

с момента задержания.  

В случае задержания лица по подозрению в совершении хотя бы одного 

из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 206, 208, 209, 277, 278, 

279, 281 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, обвинение должно 

быть предъявлено не позднее 30 суток с момента применения меры пресечения. 

Иные меры процессуального принуждения применяются дознавателем, 

следователем, прокурором и судом в целях обеспечения надлежащей правовой 

процедуры (порядка производства) и исполнения приговора. 

К подозреваемому или обвиняемому могут быть применены следующие 

меры: 

• обязательство о явке; 

• привод;  

• временное отстранение от должности; 

• наложение ареста на имущество. 

В случаях, предусмотренных УПК, дознаватель, следователь, прокурор 

или суд вправе применить к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, 

гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и понятому 

следующие меры процессуального принуждения: 

• привод; 

• обязательство о явке; 

• денежное взыскание.   

При изучении темы следует детально проанализировать содержание 

каждой меры уголовно-процессуального принуждения, согласно разделу 4 УПК. 

 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Что такое уголовно-процессуальное принуждение? 

2. В чем состоит значение мер уголовно-процессуального 

при¬нуждения? 

3. Чем отличается уголовно-процессуальное принуждение от 

административно-правового, гражданско-правового, уголовно-право¬вого 

принуждения? 

4. Что является основанием для задержания подозреваемого? 

5. В чем заключается содержание и назначение "привода"? 

6. Каков процессуальный порядок денежного взыскания? 

7. Какие меры уголовно-процессуального принуждения 

предусмотрены уголовно-процессуальным законом? 

8. Какое место в общей системе мер уголовно-процессуального 

принуждения занимают меры пресечения? 

9. Есть ли разница в применении мер пресечения к подозреваемому и 

обвиняемому? 
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10. Обязательно ли избирать меру пресечения? Если можно обойтись 

без меры пресечения, что можно применить вместо нее? 

11. Что является основанием для помещения обвиняемого, 

подозреваемого или осужденного в место предварительного заключения под 

стражу? 

12. Какие места предварительного заключения под стражу 

предусмотрены законом? 

13. Могут ли лица, в отношении которых в качестве меры пресечения 

избрано заключение под стражу, содержаться в изоляторах для временного 

содержания задержанных? 

14. Каков порядок содержания под стражей подозреваемых или 

обвиняемых? 

15. Каков порядок освобождения из следственного изолятора 

содержащихся там лиц? 

 

ТЕМА № 8 

ХОДАТАЙСТВА И ЖАЛОБЫ 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Понятие и виды ходатайств и жалоб в уголовном судопроизводстве.   

2 Лица, имеющие право на заявление ходатайств.  

3 Основания и процессуальный порядок заявления ходатайств, сроки их 

рассмотрения и разрешения.  

4 Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.   

5 Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем 

следственного органа.  

6 Судебный порядок рассмотрения жалоб в уголовном процессе.  

 

В УПК ходатайствам и жалобам посвящен отдельный раздел 5.  В  нѐм  

регламентированы основные положения (порядок подачи, сроки рассмотрения и 

разрешения) этих форм обращения участников судопроизводства к 

должностным лицам, ведущим судопроизводство на досудебных стадиях и в 

суде. В последующих разделах УПК особенности порядка заявления ходатайств 

и жалоб и их разрешение регулируются применительно к каждой стадии 

судопроизводства. Выделение раздела 5 в новом УПК обусловлено значимостью 

этих форм обращения участников процесса, в первую очередь граждан к 

должностным лицам и суду как гарантия защиты их прав и законных интересов. 

Изучение темы следует начинать с уяснения сущности ходатайств и 

жалоб в уголовном процессе, их процессуального сходства и различия.  

Ходатайство – это обращение указанных в уголовно-процессуальном 

законе участников уголовного судопроизводства к дознавателю, следователю, 

прокурору или в суд с просьбой о предоставлении возможности использовать то 

или иное право либо о совершении этими органами или должностными лицами 
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процессуальных действий или принятии процессуальных решений, 

направленных на установление обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела, защиту прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства. 

Правом обращения с ходатайством в любой момент производства по 

уголовному делу наделены стороны в уголовном судопроизводстве -  

подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный 

представитель, частный обвинитель, гражданский истец, гражданский ответчик 

и их представители, а также эксперт. 

Для сторон это право служит одним из способов защиты и отстаивания 

своих законных интересов в уголовном деле, а для эксперта – средством 

осуществления возложенной на него как на участника 

уголовно-процессуального доказывания обязанности дать обоснованное и 

правильное заключение по поставленным перед ним вопросам. 

Статья 119 УПК не ограничивает круга процессуальных действий и 

процессуальных решений, о проведении которых могут ходатайствовать 

участники уголовного судопроизводства.  

Ходатайство может быть заявлено как письменно, так и устно. 

Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу, устное заносится в 

протокол следственного действия или судебного заседания. 

 По общему правилу должностное лицо, получившее соответствующее 

ходатайство обязано принять по нему решение немедленно, либо не позднее 3 

суток, если для его разрешения потребовалось дополнительное время.  

По сложившейся многолетней практике в случае удовлетворения 

ходатайства постановление или определение не выносится. Ответом на такое 

ходатайство служит сам факт выполнения того, о чем просит сторона (назначена 

экспертиза, изменена мера пресечения и т. д.). Постановление (определение) 

выноситься в случае отказа в удовлетворении ходатайства, в котором главное 

место отводиться мотивировке отказа. Впоследствии отказ в удовлетворении 

ходатайства может быть обжалован.   

Жалоба – обращение к должностному лицу, ведущему судопроизводство, 

или в суд по поводу нарушения прав и охраняемых законом интересов субъекта 

уголовного процесса или иного лица, чьи права и интересы нарушены решением 

или действием должностного лица или суда. 

Право на обжалование процессуальных действий  (бездействия) и 

решений отнесено в УПК к принципам уголовного судопроизводства (ст.19). 

В главе 16 УПК регламентированные общие для всех стадий правила 

обжалования, которые конкретизируются в нормах, регулирующих 

производство в той или иной стадии уголовного процесса и гл.гл 43-45, 48-49 

УПК), поэтому, при изучении этой темы следует  проанализировать судебные 

стадии уголовного процесса, вспомнив институты апелляции, кассации и 

надзорного производства, представляющие собой отдельные виды судебного 

обжалования.  

Подача жалобы направлена на то, чтобы вызвать 

государственно-властную реакцию на допущенные в отношении обратившегося 
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противоправные действия, путем ее принятия, рассмотрения и разрешения по 

существу.  

Прокурору как должностному лицу, осуществляющему надзор за 

исполнением законов органами дознания и предварительного следствия, 

обжалуются любые действия и решения этих органов, за исключением тех, 

которые согласно прямому указанию закона подлежат рассмотрению в судебном 

порядке. 

Прокурор должен рассмотреть жалобу в течение 3 суток со дня ее 

получения. В исключительных случаях, когда требуется дополнительная 

проверка жалобы, допускается ее рассмотрение в срок до 10 суток, о чем 

извещается заявитель. 

Решение прокурора по жалобе оформляется в форме постановления и 

вместе с жалобой приобщается к уголовному делу. 

Постановление дознавателя, следователя, прокурора об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные их 

решения и действия (бездействие), которые способны причинить ущерб 

конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства 

либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в суд по 

месту производства предварительного расследования.  

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

представителем или  представителем непосредственно либо через дознавателя, 

следователя или прокурора. 

Судебная жалоба должна быть рассмотрена в пятидневный срок в 

судебном заседании.  

 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Кто вправе заявлять ходатайства? 

2. Каков порядок заявления ходатайств? 

3. Каковы сроки рассмотрения ходатайств? 

4. Каким образом должны разрешаться ходатайства? 

5. Кто вправе приносить жалобу? 

6. Каков порядок рассмотрения жалоб и представлений? 

7. Каким образом направляют жалобы подозреваемые, обвиняемые, 

содержащиеся под стражей? 

 

ТЕМА № 9 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Понятие, виды и порядок исчисления процессуальных сроков.   

2 Соблюдение, продление срока.  

3 осстановление пропущенного срока.  

4 Понятие и виды процессуальных издержек.  
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5 Взыскание процессуальных издержек. 

6 Виды процессуальных документов и особенности их заполнения  

 

  Процессуальная деятельность участников уголовного 

судопроизводства, их решения, процесс движения уголовного дела всегда 

фиксируются документально (в процессуальных документах), ограниченны 

определенными временными рамками (процессуальными сроками) и, кроме 

того, уголовное судопроизводство связано с материальными затратами (т.е. с 

процессуальными издержками). 

  Процессуальные документы – официальные документы, 

предусмотренные уголовно-процессуальным законом, в которых находят 

отражение процессуальные действия и решения органов уголовного 

судопроизводства. 

  По своему содержанию (классификационному признаку) 

процессуальные документы делятся на три группы:  

• документы, фиксирующие процессуальные решения 

(постановления, приговоры и т.д.); 

• документы, фиксирующие ход и результаты процессуальных 

действий  (протоколы);  

•  иные документы (повестки, запросы и т.д.). 

В первую группу процессуальных документов (фиксирующих решения) 

входят определение суда, постановление судьи, прокурора, следователя, 

дознавателя, приговор, а также обвинительное заключение и обвинительный акт. 

Различие между этими процессуальными документами заключается в 

субъекте, принявшем решение и характере разрешаемых ими вопросов. 

Содержание и форма указанной группы документов достаточно детально 

урегулирована уголовно-процессуальным законодательством. В подавляющем 

большинстве документов, фиксирующих процессуальные решения, различают 

вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную части. 

Вводная часть содержит сведения информационно-удостоверительного 

характера (наименование документа, место, время его составления, должность, 

звание, фамилия составителя и т.п.). 

В описательно-мотивировочной части излагаются установленные на 

момент принятия решения фактические обстоятельства преступления и иные 

основания составления документа, мотивы принятия решения, нормативные и 

правовые основы составления документа и т.п. 

Резолютивную часть составляют собственно принятые решения. 

Эти составляющие части процессуального документа можно будет с 

легкостью для себя выделить, проанализировав любой бланк постановления, 

приговора или определения. 

К документам, фиксирующим ход и результаты процессуального 

действия, относятся протоколы. 

Протокол изготавливается в ходе процессуального действия или 

непосредственно после его окончания, (исключение составляет протокол 
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судебного заседания, изготовление и подписание которого допускаются в 

течение 3 суток после окончания судебного заседания). 

Нормативные требования, предъявляемые к составлению протокола 

следственного действия, законодательно закреплены в ст. 166 УПК. 

Протоколы следственных и судебных действий также состоят из трех 

частей: вводной, описательной и заключительной. 

По аналогии во вводной части указываются место, дата производства 

процессуального действия с обозначением времени его начала и окончания, лица 

принимающие участие в его производстве и т.п. 

Описательная часть фиксирует непосредственно весь ход и содержание 

процессуального действия.  

В заключительной части участники производимого процессуального 

действия подтверждают своими подписями содержание протокола, здесь также 

могут быть отражены замечания к протоколу либо различного рода дополнения 

и уточнения к нему. 

К иным документам относятся документы, которые содержат сведения, 

имеющие значение для установления обстоятельств расследуемого 

преступления, либо связаны с общением между различными участниками 

процесса. Например, прокурор вправе давать письменные указания 

следователю; следователь может дать поручение органу дознания; и следователь 

и орган дознания вправе истр у предприятий и организаций различные 

документы. Для вызова различных участников уголовного судопроизводства 

служат такие процессуальные документы, как повестки. 

 Изучение вопроса о сроках в уголовном судопроизводстве следует 

начинать с уяснения поло¬жения о том, что всякая процессуальная деятельность 

протекает во временных рамках, установленных законом, т.е. в течение 

опреде-ленного срока. При подготовке к экзамену необходимо будет обратиться 

к нормам уголовно-процессуального законодательства (ст.ст. 128-130 УПК), 

регламентирующим процессуальные вопросы исчисления, соблюдения, 

продления и восстановления сроков в уголовном процессе.  

  Процессуальные сроки в уголовном судопроизводстве – это время, 

установленное законом для совершения процессуальных действий, принятия 

процессуальных решений, начала и завершения производств в конкретной 

стадии судопроизводства.  

  Сроки, установленные УПК, исчисляются часами, сутками, месяцами. 

При исчислении сроков месяцами не учитываются те сутки, которыми 

начинается течение срока, кроме случаев, предусмотренных УПК. В сроки 

содержания под стражей, домашнего ареста и нахождения в медицинском или 

психиатрическом стационаре включается и нерабочее время. 

   При исчислении сроков сутками срок истекает в 24 часа последних 

суток. 

   При исчислении сроков месяцами — в соответствующее число 

последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа — в 

последние сутки этого месяца. Если окончание срока приходится на нерабочий 
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день, то последним днем срока считается первый, следующий за ним рабочий 

день. 

     Данное правило не распространяется на случаи исчисления сроков при 

задержании, содержании под стражей, домашнем аресте и нахождении в 

медицинском или психиатрическом стационаре, а также на ситуации, когда это 

существенно нарушает права и законные интересы граждан. 

   Уголовное судопроизводство, как и всякая область человеческой 

деятельности связана с определенными материальными затратами, которые 

образуют собой процессуальные издержки. 

  Процессуальные издержки — это связанные с производством по 

уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального 

бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства (ч. 1 ст. 131 

УПК). 

  Процессуальные издержки следует отличать от затрат на содержание 

аппарата работников органов предварительного расследования, прокуратуры и 

судебной системы, их материально-технического оснащения, содержание и 

эксплуатацию зданий и помещения, специальных средств. 

  Обучающемуся необходимо разобраться в самом понятии судебных 

издержек, их видах, порядке и размерах возмещения, а также взыс¬кания в 

процессе уголовно-процессуальной деятельности. Здесь же следует 

проанализировать и усвоить, когда, в каких размерах, и за какие услуги 

выплачивается вознаграждение экспертам, специалис¬там, переводчикам, для 

чего в первую очередь необходимо будет обратиться к ст.ст. 131, 132 УПК. 

        

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Какие документы следует считать процессуальными? 

2. Каково значение процессуального документирования? 

3. Какова разница между процессуальным документом и документом 

как источником доказательства? 

4. Назовите виды процессуальных документов. 

5. Какие виды процессуальных документов можно отнести к числу 

важнейших? Какие из них имеют властно-распорядительный характер? 

6. В чем разница постановлений (определений) и протоколов? 

7. По какой форме составляется постановление следователя? 

8. Каковы требования закона по составлению протокола следственного 

или иного процессуального действия? 

9. Каковы требования закона по составлению постановления о 

возбуждении уголовного дела, привлечении лица в качестве обвиняемого, об 

избрании меры пресечения? 

10.  Каковы требования закона по составлению протокола допроса, 

обыска, задержания? 

11.  Каким должно быть содержание обвинительного заключения и 

постановления о прекращении уголовного дела? 

12.  Являются ли процессуальными документами уведомления,  

запросы, повестки? 
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13.  Что следует понимать под процессуальным сроком? 

14.  Каковы соотношения процессуальных действий и процессуальных 

сроков и значение требования закона о немедленном выполнении 

процессуального действия? 

15.  Какова правовая природа процессуальных сроков? 

16.  Какие сроки направлены главным образом на обеспечение 

быстроты производства по уголовному делу? 

17.  Какие сроки служат гарантией прав и законных интересов 

участников процесса? 

18.  Каков порядок исчисления сроков часами и сутками? 

19.  Каков порядок исчисления сроков месяцами? 

20.  Разрешается ли продление процессуальных сроков? Если да, то 

каких? 

21.  Каков порядок продления сроков предварительного следствия и 

заключения под стражу? 

22.  Каковы юридические последствия нарушения срока и пропуска 

срока? 

 Каков порядок восстановления пропущенного срока? 

 

ТЕМА № 10  

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Понятие и социальная ценность реабилитации в восстановлении 

нарушенных прав и свобод граждан.  

2 Основания возникновения права на реабилитацию.  

3 Лица, имеющие право на реабилитацию.  

4 Порядок признания и процессуальное оформление права на 

реабилитацию. Вопросы возмещения имущественного и морального вреда.  

5 Порядок обжалования решений о производстве выплат и других 

решений в связи с признанием права на реабилитацию.  

6 Восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав 

реабилитированного в порядке, установленном ст. 399 УПК РФ.  

7 Возмещение вреда юридическим лицам. 

 

Часть 2 ст. 6 УПК устанавливает, что уголовное преследование и 

назначение виновному справедливого наказания в той же мере отвечают 

назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного 

преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация 

каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.  

 В деятельности органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора, 

суда случаются ошибки, которые обуславливают наличие в 

уголовно-процессуальном законодательстве механизма восстановления 
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нарушенных прав и свобод человека в связи с его незаконным уголовным 

преследованием. 

Понятие «реабилитация» происходит от немецкого «Rehabilitation» и 

означает «возвращение в прежнее состояние; восстановление». 

П. 34 ст. 5 УПК  определяет реабилитацию как порядок восстановления 

прав и свобод лица, незаконно и необоснованно подвергнутого уголовному 

преследованию, и возмещения причиненного ему вреда. 

УПК не только предусмотрел понятие «реабилитация» в уголовном 

судопроизводстве, но и в главе 18 подробно регламентировал основания 

возникновения права на реабилитацию,  ее процедуру, порядок возмещения 

различных видов вреда.   

Элементами механизма реабилитации должны выступать, с одной 

стороны, отмена незаконного и необоснованного решения, а с другой – 

устранение причиненных таким решением последствий. Компенсация должна 

быть всеобъемлющей и касаться имущественного, морального вреда 

(физических страданий, умаления чести и достоинства и т.д.), иных нарушенных 

прав и законных интересов лица. 

Право на реабилитацию включает в себя: 

- право на возмещение имущественного вреда; 

- устранений последствий морального вреда; 

- восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. 

Согласно ч.2.ст.133 УПК данным правом обладают: 

• подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный 

приговор; 

• подсудимый, уголовное преследование в отношении которого 

прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения; 

• подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в 

отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям, 

предусмотренным п.п. 1,2,5,6 ч.1 ст. 24 и п.п. 1. и 4-6 ч.1 ст.27 УПК; 

• осужденный – в случаях полной или частичной отмены вступившего 

в законную силу обвинительного приговора суда  и прекращения уголовного 

дела и прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным п.п. 1и2 

ч.1 ст.27 УПК; 

• лицо, к которому были применены принудительные меры 

медицинского характера, - в случае отмены незаконного или необоснованного 

постановления суда о применении данной меры; 

• любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального 

принуждения в ходе производства по уголовному делу. 

Процедура возмещения вреда в порядке реабилитации имеет следующую 

структуру: 

-  суд, прокурор, следователь, дознаватель в ситуации, влекущей за собой 

возникновение права на реабилитацию, должны признать за  лицом, незаконно 

подвергнутым уголовному преследованию, право на реабилитацию. Признание 

данного права должностным лицом  отражается в соответствующем 
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процессуальном документе (оправдательном приговоре, постановлении о 

прекращении уголовного дела и т.п.); 

- реабилитированному направляется извещение с разъяснением порядка 

возмещения вреда; 

- в течение сроков исковой давности, установленных Гражданским 

Кодексом РФ (3 лет), со дня получения вышеобозначенных документов, 

реабилитированный вправе обратиться с требованием о возмещении 

имущественного вреда в орган, прекративший уголовное преследование по 

реабилитирующим основаниям, т.е. в суд, прокуратуру, следственные органы и 

т.д.; 

- не позднее одного месяца со дня поступления указанного требования, 

должностное лицо, которому  поступило требование, определяют размер 

имущественного вреда, и выносит постановление о производстве выплат. 

Возмещение реабилитированному имущественного вреда (ст. 135 УПК)  

включает в себя возмещение: 

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

лишился в результате уголовного преследования; 

2. конфискованного или обращенного в доход государства на 

основании решении суда его имущества; 

3. штрафов и процессуальных издержек, взысканных с него во 

исполнении приговора суда; 

4. сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи; 

5. иных расходов. 

Моральный вред (ст. 136 УПК) возмещается реабилитированному 

независимо от возмещения имущественного вреда, т.е. как наряду с ним, так и 

самостоятельно. Прокурор от имени государства должен принести официальное 

извинение реабилитированному за причиненный ему вред. Иск о компенсации 

морального вреда в денежном выражении предъявляются в порядке 

гражданского судопроизводства. 

Меры по восстановлению иных прав реабилитированного включают 

согласно ст.138 УПК восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных 

прав реабилитированного, в порядке, установленном ст.399 УПК для 

разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. 

 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Что такое реабилитация? 

2. Кто такой реабилитированный? 

3. Каковы основания возникновения права на реабилитацию? 

4. Кто имеет, а кто не имеет права на реабилитацию? 

5. Каков порядок признания права на реабилитацию? 

6. Каков порядок возмещения имущественного и морального  вреда? 

7. Каким образом восстанавливаются иные права реабилитированного? 

8. За счет кого возмещается вред, причиненный гражданину в результате 

уголовного преследования?  
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ТЕМА № 11 

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела.  

2 Органы и лица, имеющие право возбуждать уголовные дела.  

3 Поводы и основание к возбуждению уголовного дела.  

4 Процессуальные правила оформления устных и письменных заявлений о 

преступлении, явки с повинной, рапорта об обнаружении признаков 

преступления.  

5 Формы и методы предварительной проверки сообщений о 

преступлениях.  Решения, принимаемые по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении. Доказательственное значение материалов, 

полученных на стадии возбуждения уголовного дела. 

6 Порядок регистрации и учета заявлений и сообщений о преступлении. 

7 Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного 

обвинения.  

8 Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения.  

9 Понятие и основания отказа в возбуждении уголовного дела.  

10 Процедура обжалования отказа в возбуждении уголовного дела. 

 

Уголовный процесс, как известно, состоит из ряда последовательных, 

взаимосвязанных между собой и детально урегулированных законом стадий 

производства по уголовному делу. 

Возбуждение уголовного дела – самостоятельная обязательная начальная 

стадия уголовного судопроизводства, на которой полномочные органы, получив 

сведения о совершенном или готовящемся преступлении, устанавливают 

наличие или отсутствие оснований для производства по уголовному делу и 

принимают решение о возбуждении уголовного дела. 

Стадия возбуждения уголовного дела играет важную роль в достижении 

назначения уголовного судопроизводства. От своевременного и правильного 

решения вопросов на этой стадии во многом зависит главное – будет ли 

раскрыто преступление или будущая следственная работа зайдет в тупик. 

Стадия возбуждения уголовного дела начинается с момента официальной 

фиксации первичной информации о преступлении, которой УПК придает 

значение формальных поводов  к возбуждению уголовного дела. Таковыми 

являются: 

-     заявление о преступлении; 

-     явка с повинной; 

 - сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное 

из иных источников, оформляемое рапортом об обнаружении признаков 

преступления; 

- постановление прокурора о направлении соответствующих материалов 

в орган ПР для решения вопроса об УПр. 
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Для возбуждения уголовного дела кроме повода необходимо основание -  

наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч.2 ст. 

140 УПК). Полученные данные должны быть достаточны для вывода о 

вероятности совершения преступления, квалифицируемого по той или иной 

статье УК. 

Наличие или отсутствия законного повода и основания к возбуждению 

уголовного дела устанавливаются путем производства проверочных действий 

(проведения различного рода исследований, ревизий, получения объяснений и 

т.п.), которые должны быть произведены в течение 3 суток со дня поступления 

сообщения о совершенном или готовящемся преступлении.  

Прокурор, начальник следственного отдела, начальник органа дознания 

вправе по ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 

суток срок рассмотрения сообщения о преступлении, а при необходимости 

проведения документальных проверок или ревизий прокурор вправе по 

ходатайству следователя или дознавателя продлить этот срок до 30 суток. 

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении 

уполномоченные должностные лица должны  принять одно из следующих 

решений: 

• о возбуждении уголовного; 

• об отказе в возбуждении уголовного дела; 

• о передаче сообщения по подследственности.. 

Решение о возбуждении уголовного дела оформляется соответствующим 

постановлением следователя или дознавателя, которое незамедлительно 

направляется прокурору для утверждения. 

Основания к отказу в возбуждении уголовного дела предусмотрены ст.24 

УПК и подробно рассматривались в рамках т. № 5 «Уголовное преследование», 

поэтому, целесообразно будет вспомнить основные положения данной темы, 

проанализировав также особенности возбуждения уголовного дела частного и 

частно-публичного обвинения.  

При изучении темы, следует обратиться к ведомственному Приказу МВД 

России от 01.03.2012 N 140 "Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления 

государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 

заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях" 

Необходимо будет проанализировать и усвоить содержание глав 19 и 20 

УПК, составляющих правовую основу деятельности участников уголовного 

процесса на данном этапе уголовного судопроизводства. 

Проработав и изучив рекомендованный учебный и нормативный 

материал, несложно будет представить себе сущность и содержание данного 

этапа уголовного процесса. 

 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Каково понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела? 
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2. Какие решения могут быть приняты в стадии возбуждения 

уголовного дела? 

3. Каковы особенности возбуждения уголовного дела в отношении 

отдельных категорий должностных лиц? 

4. Каким требованиям закона должны отвечать заявления и сообщения 

о преступлении, чтобы они могли стать поводом к возбуждению уголовного 

дела? 

5. Какие обстоятельства должны быть установлены в случае явки лица 

с повинной, и в каком процессуальном акте они должны быть отражены? 

6. В каких формах может выразиться непосредственное обнаружение 

органом расследования признаков преступления? 

7. Можно ли совершать следственные действия до возбуждения 

уголовного дела? 

8. Какие обстоятельства исключают производство по уголовному 

делу? 

9. Каковы полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного 

дела? 

10. Кто осуществляет процессуальный контроль над исполнением 

законов в стадии возбуждения  уголовного дела? 

11. Кто осуществляет судебный контроль в стадии возбуждения 

уголовного дела? 

12. Органы и должностные лица, компетентные решать вопрос о 

возбуждении уголовного дела.  

13. Должностные лица органов внутренних дел, уполномоченные 

возбуждать уголовные дела, их компетенция в этой части. 

14. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 

15. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях. 

16. Каковы процессуальное назначение и сроки предварительной 

проверки заявлений и сообщений о совершенных преступлениях? 

17. Какими способами осуществляется при необходимости проверка 

заявлений и сообщений о преступлениях? 

 

ТЕМА № 12 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Понятие и задачи стадии предварительного расследования.  

2 Прокурорский и судебный контроль за решениями, принимаемыми 

дознавателем и следователем.  

3 Общая характеристика форм предварительного расследования. Понятие, 

содержание и задачи предварительного следствия как основной формы 

предварительного расследования. Дознание: сущность и задачи. Дознание в 

сокращенной форме. 

4 Понятие общих условий предварительного расследования и их значение.  
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5 Сроки предварительного расследования и порядок их продления.  

6 Расследование уголовного дела группой следователей (ст. 163 УПК РФ) 

и группой дознавателей (ст. 223.2 УПК РФ): порядок формирования группы, 

компетенция руководителя группы следователей и дознавателей. 

 

 Предварительное расследование, следуя за возбуждением уголовного 

дела, представляет собой самостоятельную стадию, на которой в установленном 

порядке соответствующие компетентные органы путем производства 

следственных и процессуальных действий устанавливают юридически значимые 

обстоятельства. 

Расследование в российском уголовном процессе традиционно принято 

именовать «предварительным», поскольку окончательное решение о виновности 

лица принимает суд (ч.2 ст.8 УПК). В литературе высказывается и иное мнение. 

Так, предлагается именовать данную деятельность собственно расследованием, 

так как согласно действующему законодательству, это – не просто репетиция 

или «дубль» судебной деятельности, а в известной мере самостоятельный 

элемент системы уголовного процесса. 

Расследование называется предварительным  по той причине, что оно 

приводит к предварительным выводам и предшествует разбирательству в суде 

уголовных дел. Деятельность органов предварительного расследования состоит, 

прежде всего, в сборе доказательств виновности (или невиновности) лица в 

совершении преступления. Если ими собраны доказательства виновности лица, 

то следователь,  изложив свои выводы в обвинительном заключении, а 

дознаватель – в обвинительном акте направляют материалы уголовного дела 

через прокурора в суд, который окончательно решает вопрос о виновности лица 

в совершении преступ¬ления и назначает меру наказания. 

Нельзя забывать, что  в ходе предварительного расследования уголовное 

дело может быть разрешено по существу принятием решения о  прекращении 

уголовного дела. 

Основная задача стадии предварительного расследования — 

предварительное (досудебное) собирание, закрепление, проверка и оценка 

доказательств обо всех обстоятельствах, перечисленных в ст. 73 УПК (ст.ст. 421, 

434 УПК). 

  Значение стадии предварительного расследования заключается в том, 

что еще до начала судебного разбирательства следователь (дознаватель) 

принимает меры к раскрытию преступления, сбору доказательств, достаточных 

для привлечения к ответственности виновных, а равно для установления 

отсутствия события (состава) преступления или других оснований возбуждения 

уголовного дела. Тем самым данная стадия облегчает последующее судебное 

следствие и освобождает суд от разбирательства, бесспорно влекущего 

прекращение уголовного преследования. 

Стадию предварительного расследования в обязательном порядке 

проходят почти все уголовные дела, исключение составляют дела частного 

обвинения. 
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Законодатель в ч.1 ст.150 УПК выделил две формы предварительного 

расследования: предварительное следствие и дознание.  

Проанализировав нормы уголовно-процессуального законодательства, 

регламентирующие досудебное производство по уголовным делам, можно 

выделить еще две смешанные формы расследования, одна из которых 

представляет собой последовательную передачу уголовного дела после 

производства дознания в следственные органы для дальнейшего расследования, 

а другая  -  передачу уголовного дела после производства неотложных 

следственных действий органом дознания по подследственности. 

 Предварительное следствие является основной формой 

предварительного расследования, производится следователями нескольких 

ведомств и распространяется на подавляющее большинство преступлений      (ст. 

151 УПК). 

В форме дознания расследуются уголовные дела  небольшой и средней 

тяжести, перечисленные в ч.3 ст.150 УПК. 

Первоначальный срок производства ПС составляет 2 месяца. 

Данный срок может быть продлен руководителем соответствующего СО 

до 3 месяцев. 

По УД, расследование которого представляет особую сложность, срок 

ПС может быть продлен РСО по субъекту РФ и иным приравненным к нему 

РСО, а также их заместителями до 12 месяцев.  

Дальнейшее продление срока ПС может быть произведено только в 

исключительных случаях Председателем СК РФ, РСО соответствующего 

федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе 

исполнительной власти) и их заместителями.  

По окончании производства предварительного следствия составляется 

обвинительное заключение. 

Предварительное расследование в форме дознания производиться в 

порядке, установленном гл.21, 22, 24-29 УПК для предварительного следствия, с 

изъятиями, предусмотренными в гл. 32 УПК.  

Для дознания установлен более короткий срок, чем для следствия (ч. 3-5 

ст. 223 УПК). 

Первоначальный срок производства дознания составляет 30 суток. При 

необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток. 

В необходимых случаях, в том числе связанных с производством 

судебной экспертизы, срок дознания, может быть продлен прокурорами района, 

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

месяцев. 

В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о 

правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном ст. 453 УПК, 

срок дознания может быть продлен прокурором S РФ и приравненным к нему 

военным прокурором до 12 месяцев. 

По результатам дознания составляется обвинительный акт, который 

имеет значение не только итогового документа, но и представляет собой аналог 

постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 
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Своеобразной формой предварительного расследования в российском 

уголовном процессе является производство неотложных следственных 

действий. Оно представляет собой факультативный начальный этап 

расследования, на котором орган дознания в неотложной ситуации вместо 

следователя, который в силу тех или иных причин не может немедленно 

приступить к исполнению своих обязанностей, возбуждает уголовное дело и в 

течение 10 суток производит расследование.  

Согласно п. 19 ст.5 УПК под неотложными следственными действиями 

понимаются действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения 

уголовного дела, по которому предварительное следствие обязательно, в целях 

обнаружения и фиксации следов преступления. а также доказательств, 

требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.  

Изучая этот вопрос, необходимо будет вспомнить т. № 4 «Участники 

уголовного судопроизводства» и обратиться к ст.40 УПК, содержащей перечень 

органов дознания. Следует также проанализировать содержание ст.ст.40 и 157 

УПК (Производство неотложных следственных действий), определив для себя 

круг органов дознания и должностных лиц, уполномоченных на производство 

неотложных следственных действий.         

 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1.  Какими признаками обладает предварительное расследование? 

1. Какие формы расследования предусмотрены действующим 

законодательством? 

2. Перечислите органы предварительного следствия и укажите их 

компетенцию. 

3. Перечислите органы дознания. 

4. Какие уголовные дела отнесены к подследственности следователей 

ОВД? 

5. Каково соотношение предварительного расследования и судебного 

разбирательства? 

6. В чем заключается содержание деятельности органов дознания по 

делам, по которым предварительное следствие обязательно, и по делам, по 

которым предварительное следствие не обязательно? 

7. Чем отличается дознание как расследование в полном объеме от 

предварительного следствия? 

8.  С какого момента допускается на предварительное расследование 

защитник, и какими он обладает правами? 

9.  Что такое подследственность и каковы ее виды? 

10.  Каковы правила соединения и выделения уголовных дел  

(материалов)? 

11.  В каком месте должно производиться предварительное 

расследование? 

12.  Каковы сроки предварительного расследования и порядок их 

продления? 



122 

 

 

13.  Каковы правила расследования уголовных дел следственной 

группой? 

14.  Что такое взаимодействие органов предварительного следствия и 

дознания, и каковы его виды? 

15.  Какие иные общие условия производства предварительного 

расследования вам известны? 

 

ТЕМА № 13 

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Самостоятельная работа 

План: 

2 Понятие и система следственных действий.  

3 Общие правила производства следственных действий.  

4 Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственных действий.  

5 Протокол следственного действия.  

6 Участие в следственном действии специалиста, переводчика и понятых.  

7 Процессуальные основы производства осмотра. Виды осмотров.  

8 Осмотр труппа и эксгумация.  

9 Процессуальный порядок производства освидетельствования. 

Протоколы осмотра и освидетельствования.  

10 Следственный эксперимент.  

11 Основания и порядок производства обыска.  

12 Процессуальные особенности производства личного обыска 

подозреваемого, обвиняемого.  

13Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемка.  

14 Процессуальный порядок и оформление контроля и записи 

переговоров, а также получения информации о соединениях между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами.  

15 Понятие и значение допроса. Особенности допроса свидетеля и 

потерпевшего. Общие правила проведения допроса.  

16 Очная ставка. Протоколы допроса и очной ставки.  

17 Предъявление для опознания: понятие, виды, порядок производства и 

оформления протокола.  

18 Процессуальные основы производства проверки показаний на месте. 

19 Производство и виды судебных экспертиз. Порядок назначения 

судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы.   

 

 Законодатель для характеристики содержательной стороны уголовного 

судопроизводства использует разнообразные термины: процессуальные 

действия, действия следователя, следственные действия, судебные действия. 

При этом  он в ст.5 УПК дал определение лишь понятия процессуальных 

действий. Процессуальное действие – следственное, судебное и иное действие, 
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предусмотренное процессуальным законом (п.32 ст.5 УПК). Этот термин 

охватывает собой: 

• собственно процессуальные действия, допускаемые в уголовном 

процессе; 

• следственные действия; 

• судебные действия. 

 В  нормах действующего уголовно-процессуального законодательства 

понятию «следственные действия» придается неодинаковое значение, а потому в 

теории и практике уголовного процесса сложилось два подхода к определению 

объема данного понятия. Для одного подхода характерно то, что понятию 

«следственные действия» придается широкое значение и соответственно 

следственными, считаются все предусмотренные УПК действия следователя, 

выполняемые по находящемуся в его производстве уголовному делу. Другой 

подход базируется на узком понимании термина «следственные действия» как 

предусмотренных УПК действий следователя, выполняемых с целью собирания, 

проверки и оценки доказательств, иначе говоря, действий по доказыванию. 

 Систематическое толкование положений уголовно-процессуального 

законодательства дает основание для вывода о том, что по смыслу УПК к 

следственным относятся, прежде всего, те действия следователя, целью которых 

является  получение доказательств.  

 Таковыми являются: 

 Осмотр места происшествия, местности, жилища, предметов и 

документов (ст.176 УПК); 

 Осмотр трупа. Эксгумация (ст.178 УПК)  

 Освидетельствование (ст.179 УПК); 

 Следственный эксперимент (ст.181 УПК); 

 Обыск (ст. 182, 184 УПК); 

 Выемка (ст.183 УПК); 

 Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемка (ст.185 УПК); 

 Контроль и запись переговоров (ст.186 УПК); 

 Получение информации о соединениях между абонентами и 

абонентскими устройствами (ст.186.1 УПК); 

 Допрос (ст.ст.187-191 УПК); 

 Очная ставка (ст.192 УПК); 

 Предъявление для опознания (ст. 192 УПК); 

 Проверка показаний на месте (ст.184 УПК); 

 Производство судебной экспертизы (гл.27 УПК). 

Производство следственных действий возможно только в рамках 

возбужденного уголовного дела (за исключением осмотра места происшествия, 

осмотра трупа, предметов, документов; освидетельствования; назначения 

экспертизы).  

Следственные действия должны быть произведены надлежащими 

субъектами уголовного процесса – руководителем следственного органа, 
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следователем, дознавателем, принявшим уголовное дело к своему производству, 

либо сотрудником органа дознания по письменному поручению лица, 

производящего расследование.  

Производство следственных действий в ночное время, т.е. в период с 22 

часов до 6 часов не допускается, за исключением случаев, не терпящих 

отлагательства. Оценка ситуации с этой точки зрения в каждом конкретном 

случае производиться должностным лицом, производящим расследование, 

исходя из интересов дела и остроты самого следственного действия. 

При производстве следственных действий недопустимо применение 

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

здоровья участвующих в них лиц.  

Вступая в правоотношения с участниками различных следственных 

действий, должностное лицо обязано удостовериться в личности участника и 

разъяснить ему его права, обязанности, процедуру и смысл действия, а также 

ответственность. 

Следственные действия могут быть дифференцированы в зависимости от 

степени ущемления прав и свобод личности. Те из них, которые связаны с 

применением принуждения, требуют вынесения специального постановления 

лица, производящего расследование, которое объявляется заинтересованному 

участнику процесса. Данное постановление является для участника 

обязательным. К числу таких следственных действий отнесены: эксгумация, 

освидетельствование, обыск, выемка (ч.1 ст.164 УПК) и судебная экспертиза (ч.1 

ст.195 УПК).  

Еще одна группа следственных действий, связанных с применением 

наиболее жестких мер принуждения, связанных с вторжением в сферу 

гарантированных Конституцией РФ прав и свобод личности, для своего 

производства требует судебного решения. Таких действий всего семь. Согласно 

ч.2 ст.29 УПК суд разрешает производства следующих следственных действий: 

- осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; 

- обыск и (или) выемка в жилище; 

- личный обыск (за исключением случаев задержания лица по 

подозрению в совершении преступления или заключения его под стражу, а 

также в случае  производства личного обыска лица, находящегося в помещении 

или ином месте, в котором производиться обыск, при наличии достаточных 

оснований полагать, что данное лицо скрывает при себе предметы или 

документы, имеющие значение для уголовного дела); 

- выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и 

счетах в банках и иных кредитных организациях; 

- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемка; 

- контроль и запись переговоров. 

Ч.3 ст.178 предусматривает возможность производства эксгумации при 

отсутствии согласия близких родственников или родственников покойного по 

судебному решению.  
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Порядок получения судебного разрешения на производство указанных 

следственных действий регламентирован ст.165 УПК и подробно был 

рассмотрен в предыдущей теме. 

Для четырех следственных действий – осмотра жилища, обыска, выемки 

в жилище и личного обыска – закон делает исключения в том смысле, что 

допускает их производство в случаях, не терпящих отлагательства на основании 

постановления следователя без предварительного получения судебного 

решения. В этом случае должностное лицо в течение 24 часов с момента начала 

производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о 

производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии 

постановления о производстве следственного действия и протокола 

следственного действия для проверки законности решения о его производстве. 

Получив указанное уведомление, судья в течении 24 часов проверяет законность 

произведенного следственного действия и выносит постановление о его 

законности или незаконности. В случае признания незаконным производство 

следственного действия, все доказательства, полученные в ходе его 

производства, признаются недопустимыми.  

Законодатель в ч. 1 ст. 170 УПК предусмотрел обязательное участие не 

менее 2 понятых  в производстве ряда следственных действий. 

Проработав и изучив рекомендованный учебный и нормативный 

материал, несложно будет представить себе сущность и содержание каждого 

следственного действия. 

 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1.  Какие правила для производства следственных действий относятся 

к общим? 

2. Что из себя представляет допрос как следственное действие? 

3. Сколько составных частей в содержании допроса? 

4. Кто вправе присутствовать на допросе свидетеля, потерпевшего? 

5. Что представляет собой очная ставка? 

6.  В какой момент очной ставки можно оглашать ранее данные 

показания? 

7. Каков порядок производства предъявления для опознания? 

8. Каким специфическим правом обладает опознаваемое лицо? 

9. Чем различается обыск от выемки? 

10.  Каковы процессуальные особенности личного обыска? 

11.  Каковы особенности производства выемки почтово-телеграфной 

корреспонденции (материалов, содержащих государственную тайну)? 

12.  Каков порядок получения разрешения на контроль и запись 

переговоров? 

13.  Каков предельный срок контроля и записи переговоров? 

14.  Что представляет собой осмотр как следственное действие? 

15.  Какие лица допускаются к участию в осмотре? 

16.  Что представляет собой освидетельствование как следственное 

действие? 
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17.  Каков порядок наружного осмотра трупа и трупа при его 

эксгумации? 

18.  Что представляет собой следственный эксперимент? 

19.  Каким образом назначается экспертиза? 

20.  В чем сущность проверки показаний на месте? 

21.  Какие следственные действия могут проводиться до возбуждения 

уголовного дела? 

22.  Процессуальный порядок производства допроса и очной ставки. 

23.  Процессуальный порядок производства предъявления для 

опознания. 

24.  Процессуальный порядок производства обыска, наложения ареста 

на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки. 

25.  Процессуальный порядок контроля и записи переговоров. 

26.  Процессуальный порядок производства осмотра и 

освидетельствования. 

27.  Процессуальный порядок производства освидетельствования и 

проверки показаний на месте. 

 Процессуальный порядок производства и назначения экспертизы. 

 

ТЕМА № 14 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ 

ОБВИНЕНИЯ И ДОПРОС ОБВИНЯЕМОГО 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Понятие, основания и значение привлечения лица в качестве 

обвиняемого.  

2 Категория достаточности доказательств для обвинения лица в 

совершении преступления.  

3 Процессуальный порядок предъявления обвинения и допроса 

обвиняемого.  

4 Форма постановления о привлечении в качестве обвиняемого и 

протокола допроса обвиняемого. 

5 Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного 

обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

 

Привлечение в качестве обвиняемого – это выдвижение в ходе 

предварительного расследования первоначального обвинения, т.е. первого 

официального утверждения органа уголовного преследования о доказанности 

совершения определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом.  

Данная процедура является центральным этапом стадии 

предварительного следствия, Значение которой заключается главным образом в 

том, что действиям (бездействию) лица дается официальная уголовно-правовая 

оценка и ему от имени государства предъявляется обвинение в совершении 

преступления. С этого момента обвиняемый получает возможность знать, в чем 
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он обвиняется, и приобретает процессуальные права, при помощи которых он 

может защищаться от предъявленного обвинения. 

В российском уголовном судопроизводстве в структуре привлечения 

лица в качестве обвиняемого принято выделять три этапа: 

1) вынесения мотивированного постановления (ст. 171 УПК);  

2) предъявление  обвинения лицу, привлекаемому в качестве 

обвиняемого (ст. 172 УПК);  

 3) допрос обвиняемого (ст. 173 УПК). 

Рассмотрим  каждый из этих этапов. 

1. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого выносится 

в случае, когда в результате проведения следствия и других процессуальных 

действий собраны достаточные доказательства, дающие основания для 

обвинения лица в совершении преступления.  

Под «достаточными доказательствами» следует понимать 

доказательства, устанавливающие событие преступления, его квалификацию, 

виновность в его совершении лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого, а также отсутствие обстоятельств, устраняющих уголовную 

ответственность (п.4.ч.2.ст.171 УПК).  

Содержание и форма постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого детально урегулирована законом (ч.2 ст.171 и приложением 92 к 

ст.476 УПК). 

При привлечении по одному уголовному делу в качестве обвиняемых 

нескольких лиц, постановление о привлечении в качестве обвиняемого 

выносится в отношении каждого из них.  

2. Предъявление обвинения (ст.172 УПК). 

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 обеспечения участия защитника следователем. 

В случае неявки обвиняемого или его защитника в назначенный 

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

установлено, обвинение предъявляется в день фактической явки обвиняемого 

или в день его привода при условии обеспечения следователем участия 

защитника. 

Сама процедура предъявления обвинения состоит из совокупности 

последовательных действий: 

• удостоверение в личности обвиняемого и его защитника; 

• объявление постановления о привлечении; 

• разъяснение существа обвинения; 

• разъяснение прав обвиняемого; 

• фиксация указанных моментов в постановлении; 

• вручение копий постановлений о привлечении в качестве 

обвиняемого. 
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В случае отказа обвиняемого подписать постановление следователь 

делает в нем соответствующую запись. 

3. Допрос обвиняемого (ст. 173 УПК) является логическим 

продолжением предъявления обвинения и выступает заключительным этапом 

процедуры привлечения в качестве обвиняемого. 

Уголовно-процессуальный закон требует допросить обвиняемого 

немедленно после предъявления ему обвинения. 

Следователь обеспечивает участие защитника в допросе обвиняемого. 

При этом допрос откладывается до окончания конфиденциального свидания 

обвиняемого с защитником, продолжительность которого законом не 

ограничена (п.9 ч. 4 ст.47 УПК).  

В начале допроса следователь выясняет у обвиняемого, признает ли он 

себя виновным, желает ли дать показания по существу предъявленного 

обвинения и на каком языке.  

В случае отказа обвиняемого от дачи показаний следователь делает 

соответствующую запись в протоколе его допроса. Повторный допрос 

обвиняемого по тому же обвинению в этой ситуации может быть произведен 

только по просьбе самого обвиняемого.  

Поскольку предварительное следствие не завершено, собирание и 

исследование доказательств продолжаются. В процессе расследования 

уголовного дела могут быть  выявлены новые обстоятельства, меняющие 

характер первоначального обвинения.  

В случае установления оснований для изменения предъявленного 

обвинения в сторону ухудшения положения лица, обвиняемого в совершении 

преступления, следователь перепредъявляет обвинение в том же порядке. 

Если же в ходе предварительного следствия предъявленное обвинение в 

какой либо его части не находит подтверждения, то следователь своим 

постановлением прекращает уголовное преследование с соответствующей 

части.  Обвиняемый, его защитник и прокурор ставятся в известность о 

произведенном процессуальном действии. 

 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. С какого момента на предварительном следствии появляется 

процессуальная фигура  обвиняемого? 

2. В чем заключается сущность акта привлечения лица в качестве  

обвиняемого? 

3. Каковы основания привлечения в качестве обвиняемого? Чем они 

отличаются от оснований привлечения к уголовной ответственности? 

4. Из каких процессуальных действий складывается привлечение лица 

в качестве обвиняемого? 

5. Чем отличается деятельность следователя после привлечения лица в 

качестве обвиняемого от деятельности, которая предшествует данному 

процессуальному акту? 
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6. Верно ли распространенное в литературе и на практике 

утверждение, что привлекать лицо в качестве обвиняемого можно лишь при 

условии доказанности его вины в совершении преступления? 

7. Каковы сроки и процессуальный порядок предъявления обвинения, 

а также допроса обвиняемого? 

8. В чем состоит различие между изменением и дополнением 

обвинения? 

9. Какие требования предъявляются законом к постановлению о 

привлечении в качестве обвиняемого? 

10.  Полномочно или нет лицо, производящее дознание по делу, по 

которому обязательно предварительное следствие, предъявить обвинение и 

допросить обвиняемого? 

11.  Какие права разъясняются обвиняемому при предъявлении 

обвинения? 

12.  Какова роль защитника при предъявлении обвинения и допросе 

обвиняемого? 

13.  Может ли следователь не допрашивать обвиняемого, если 

последний собственноручно записал свои показания? 

 Какими гарантиями обеспечивается добровольность дачи показаний 

обвиняемым по действующему законодательству? 

 

ТЕМА № 15 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Понятие, значение, процессуальные основания, порядок и сроки 

приостановления предварительного следствия. Процессуальная форма 

приостановления предварительного следствия.  

2 Действия следователя после приостановления предварительного 

следствия. 

3 Розыск подозреваемого, обвиняемого, скрывающегося от органов 

расследования и суда.  

4 Раскрытие преступления и розыск обвиняемого: формы взаимодействия 

следователя с оперативно-розыскными органами.  

5 Основания и процессуальный порядок возобновления предварительного 

следствия.  

 

С момента возбуждения уголовного дела и до дня его окончания 

предварительное расследование (дознание и предварительное следствие) в 

подавляющем большинстве случаев осуществляется без перерывов. Вместе с 

тем при расследовании уголовных дел иногда складываются ситуации, когда 

независимо от желания следователя или лица, производящего дознание, 

расследование не может быть продолжено. В таких случаях выносится 
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постановление о его приостановлении, копия которого направляется прокурору. 

Время с момента вынесения последнего и до момента вынесения постановления 

о возобновлении предварительного следствия (дознания) исключается из общих 

сроков расследования по делу. 

Приостановление предварительного расследования – это 

урегулированный законом и оформленный решением следователя (органа 

дознания и др.) временный перерыв в производстве по уголовному делу, 

вызванный наличием одного из предусмотренных в законе обстоятельств, 

которые мешают продолжать расследование. 

В этот промежуток времени следователь (орган дознания) принимает 

меры, чтобы устранить помехи производства по делу. 

Закон строго ограничивает перечень ситуаций, допускающих 

приостановление расследования (ст. 208 УПК): 

1) когда не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве 

обвиняемого; 

2) в случае, если обвиняемый скрылся от следствия и суда либо когда по 

иным причинам не установлено место его нахождения; 

3) когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная 

возможность его участия в уголовном деле отсутствует; 

4) в случае временной тяжелой болезни обвиняемого, удостоверенной 

медицинским заключением, которая препятствует его участию в следственных и 

иных процессуальных действиях 

Любое из указанных в законе оснований, должно быть подтверждено 

доказательствами. 

Наличие любого из оснований для приостановления предварительного 

расследования недостаточно, если не будут соблюдены указанные в законе 

условия, а именно: 

-   доказанность по уголовному делу события преступления; 

- проведение всех следственных действий, которые возможно выполнить 

в отсутствии обвиняемого; принятие мер по розыску и установлению лица, 

совершившего преступление; 

-  истечение предварительного срока следствия, в случаях, когда не 

установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, либо 

подозреваемый (обвиняемый) скрылся от следствия или его местонахождение 

неизвестно по другой причине. 

Приостановление предварительного расследования по п. 3 и 4 ст. 208 

возможно и до окончания срока расследования. 

В п.2 ч.1 ст. 208 фактически содержатся два самостоятельных основания 

приостановления: 1) обвиняемый скрылся от органа расследования;                    2) 

местонахождения обвиняемого не установлено по иным причинам.  

В первом случае обвиняемый предпринимает активные действия, 

направленные на избежание уголовной ответственности и сокрытии от органов 

уголовного преследования. В материалах уголовного дела должны содержаться 

данные, доказывающие эти действия обвиняемого, а также активные действия 

органов расследования по его розыску. Во втором случае местонахождение 
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обвиняемого неизвестно органам расследования по иным причинам, не 

связанным с уклонением лица и его стремлением избежать уголовной 

ответственности. 

Если местонахождение обвиняемого неизвестно, то следователь поручает 

его розыск органам дознания. В случае обнаружения обвиняемого он может 

быть задержан в порядке ст. 91, 92 УПК (задержание подозреваемого), т.е. на 48 

часов. В дальнейшем должен быть решен вопрос о применении к обвиняемому 

меры пресечения.  

Особо следует обратить внимание на положение ч.5 ст. 108 УПК 

(заключение под стражу), согласно которой принятие судебного решения об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие 

обвиняемого допускается только в случае объявления обвиняемого в 

международный розыск. 

Приостановление расследования на основании п.3 ч.1 ст. 208 возможно, 

если органу расследования известно местонахождения обвиняемого, но оно не 

совпадает с местом расследования, и нет реальной возможности обеспечить 

участие обвиняемого при производстве по уголовному делу. Обвиняемый 

извещен о необходимости его явки и не принимает мер к сокрытию от органов, 

осуществляющих уголовное преследование. Обвиняемый по независящим от его 

воли обстоятельств не может явиться в орган расследования, - например: в связи 

с нахождением в служебной командировке и невозможностью ее прервать; 

нахождением в удаленных местах при отсутствии транспортных связей; 

действием стихийных сил и т.п. 

Для приостановления производства по делу по п.4 ч.1 ст. 208 необходимо 

наличие двух признаков заболевания – тяжесть и временность. При этом 

заболевание должно быть удостоверено медицинским заключением, которое 

может быть выдано врачом, работающим в медицинском учреждении, либо 

экспертной комиссией врачей. Для установления тяжести  и характера 

заболевания следователь в соответствии с п.3 ст. 196 обязан назначить 

экспертизу. 

Вопрос о характере и длительности заболевания как основании 

приостановления дела должен решаться в зависимости от конкретных 

обстоятельств. Неизлечимость психического заболевания, если она лишает 

обвиняемого возможности отдавать отчет в своей деятельности или руководить 

ею, является основанием принудительных мер медицинского характера в 

необходимых случаях. 

Если по уголовному делу в качестве обвиняемых привлечено несколько 

лиц и в отношении отдельных из них имеются основания для приостановления 

расследования, то следователь вправе выделить в отношении этих лиц дело в 

самостоятельное производство. 

После приостановления предварительного расследования производство 

следственных действий не допускается.  

Если по приостановленному уголовному делу возникла необходимость 

производства следственного действия или отпали основания (условия) 
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приостановления, мотивированным постановлением предварительное 

расследование возобновляется и устанавливается срок. 

 О принятом решении уведомляются прокурор и заинтересованные лица. 

При изучении вопроса о возобновлении предварительного следствия 

необходимо обратить внимание на основания и процессу¬альный порядок 

возобновления предварительного следствия, а также сроки производства 

расследования по возобновленным  уголовным делам. 

 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Что представляет собой приостановление производства по делу? 

2. Чем приостановление расследования отличается от перерывов в его 

производстве? 

3. Как исчисляются сроки предварительного следствия по делам, 

расследование по которым приостанавливалось? 

4. Может ли приостанавливаться расследование по одному и тому же 

делу несколько раз? 

5. Допускается ли в случае, когда расследование по делу 

приостановлено в связи с заболеванием обвиняемого, проводить следственные 

действия с участием других обвиняемых по тому же делу? 

6. Каков порядок возобновления производства по приостановленному 

делу? 

7. Розыск обвиняемого в процессе расследования и по 

приос¬тановленному делу. 

8. Действия следователя, органа дознания при обнаружении 

скрывшегося обвиняемого. 

9. Меры к установлению лица, подлежащего привлечению в ка¬честве 

обвиняемого. 

10. Является ли перечень оснований приостановления дела, 

предусмотренный ст. 195 УПК, исчерпывающим? 

11. Как исчисляются сроки производства предварительного 

расследования по делам, возобновленным производством после 

при¬остановления? 

Какие меры после приостановления предварительного следствия может 

предпринять следователь при запрете производства следственных действий по 

уголовному делу. 

 

ТЕМА № 16 

ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Общая характеристика видов окончания предварительного 

расследования.  

2 Основания и процессуальный порядок окончания предварительного 

следствия составлением обвинительного заключения.  



133 

 

 

3 Объявление обвиняемому об окончании предварительного следствия и 

разъяснения ему прав.  

4 Общая характеристика понятия, значения и формы обвинительного 

заключения, его соотношение с постановлением о привлечении в качестве 

обвиняемого.  

5 Решения, принимаемые прокурором или его заместителем по 

поступившему уголовному делу с обвинительным заключением и 

обвинительным актом, обвинительным постановлением. Сроки принятия 

решения.  

6 Прекращение уголовного дела, как форма окончания предварительного 

следствия и дознания. Основания, процессуальный порядок и форма 

прекращения уголовного дела. Основания, процессуальный порядок и форма 

прекращения уголовного преследования.  

7 Порядок обжалования, форма и основания отмены постановления о 

прекращении уголовного дела и постановления о прекращении уголовного 

преследования. 

 

Окончание предварительного расследования — это заключительный этап 

стадии предварительного расследования, который наступает, когда все 

следственные (процессуальные) действия по сбору и исследованию 

доказательств закончены и необходимо принимать решение о дальнейшей 

судьбе уголовного дела.  

Исходя из анализа статей действующего уголовно-процессуального 

законодательства, окончание предварительного расследования может иметь 

несколько форм. 

1. Если органами предварительного расследования собраны 

доказательства, достаточные для вывода о виновности обвиняемого в 

совершении преступления, расследование по уголовному делу заканчивается с 

составлением обвинительного заключения (при окончании предварительного 

следствия (гл.гл. 30, 31 УПК)) или обвинительного акта (при окончании 

дознания (ст.ст. 225,226 УПК)). 

2. При наличии соответствующих оснований уголовное дело может 

быть прекращено следователем, дознавателем, прокурором (ст. 24-28, 212 УПК). 

3. По делам в отношении невменяемых и лиц, у которых после 

совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее 

невозможным назначение наказания, предусмотрена особая форма окончания 

предварительного следствия – следователь выносит постановление о 

направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры 

медицинского характера (гл. 51 УПК). 

4. Если в ходе предварительного расследования уголовного дела, 

возбужденного в отношении несовершеннолетнего лица, будет установлено, что 

его исправление может быть достигнуто без применения наказания, то прокурор, 

а также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе вынести 

постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед 
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судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому 

принудительной меры воспитательного воздействия.  

Прежде чем составить обвинительное заключение, следователь 

завершает  систематизацию материалов уголовного дела и выполняет 

обязательные процессуальные действия, связанные с окончанием 

предварительного расследования. 

Согласно ст. 215 УПК он обязан уведомить об окончании 

предварительного следствия обвиняемого, его защитника, законного 

представителя, потерпевшего и его представителя; гражданского истца, 

гражданского ответчика или их представителей. Одновременно участникам 

процесса разъясняется их право знакомиться с материалами уголовного дела. 

Знакомиться с делом или нет – это право вышеперечисленных участников 

процесса, а не обязанность. 

Если защитник, законный представитель обвиняемого или представитель 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика по уважительным 

причинам не могут явиться для ознакомления с материалами дела в назначенное 

время, то следователь откладывает ознакомление на срок не более 5 суток. 

В случае невозможности избранного обвиняемым защитника явиться для 

ознакомления с делом следователь по истечении 5 суток вправе предложить 

обвиняемому избрать другого защитника или при наличии ходатайства 

обвиняемого принимает меры для явки другого защитника. Если обвиняемый 

отказывается то назначенного защитника, то следователь предъявляет ему 

материалы уголовного дела для ознакомления без участия защитника, за 

исключением случаев, когда участие защитника является обязательным (ст. 51 

УПК). 

Следователь ознакамливает потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представители с материалами уголовного дела по 

их ходатайству, полностью или частично. 

Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители 

знакомятся с материалами уголовного дела в той части, которая касается 

гражданского иска. 

Далее следователь знакомит с материалами уголовного дела обвиняемого 

и его защитника. В соответствии с ч.3 ст. 217 УПК они не могут ограничиваться 

во времени. Однако если содержащийся под стражей обвиняемый и его 

защитник явно затягивают время ознакомления с материалами уголовного дела, 

то на основании судебного решения устанавливается определенный срок для 

ознакомления для ознакомления с материалами уголовного дела. В случае, если 

обвиняемый и его защитник без уважительных причин не ознакомились с 

материалами уголовного дела в установленный срок следователь вправе принять 

решение об окончании производства данного процессуального действия, о чем 

выносит постановление и делает отметку в протоколе ознакомления 

обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. 

Если при ознакомлении с делом были заявлены ходатайства, то 

следователь принимает решение о своих дальнейших действиях: удовлетворить 

ходатайства или отказать в них полностью или частично.  
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Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Что включает этап окончания предварительного расследования? 

2. Каковы виды окончания предварительного расследования? 

3. Каковы значение и требования к составлению обвинительного 

заключения? 

4. Каковы основания и порядок прекращения уголовного дела? 

5. Каковы особенности направления дела в суд для рассмотрения 

вопроса о применении к лицу принудительных мер медицинского характера? 

6. Каковы значение и требования к обвинительному акту? 

7. Каков процессуальный порядок прекращения уголовного дела 

вследствие изменения обстановки? 

8. Каков процессуальный порядок прекращения уголовного дела в 

связи с деятельным раскаянием? 

9. Каков процессуальный порядок прекращения уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия? 

10.  Каков процессуальный порядок прекращения уголовного дела в 

связи с примирением с потерпевшим? 

11.  В каких случаях участие защитника при ознакомлении со всеми 

материалами дела обязательно? 

12.  Чем различаются процессуальные права обвиняемого, 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика по окончании 

расследования по делам, по которым производство предварительного следствия 

обязательно, и по делам, где расследование осуществляется в форме дознания? 

13.  Вправе ли обвиняемый и потерпевший знакомиться с материалами 

прекращенного дела? 

14.  В течение какого времени, кем и кому может быть обжаловано 

постановление о прекращении уголовного дела? Каковы права защитника при 

ознакомлении со всеми материалами дела? 

 Из чего складываются приложения к обвинительному заключению? 

 

ТЕМА № 17 

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

Самостоятельная работа 

План: 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Основные 

вопросы, подлежащие выяснению судьей по поступившему уголовному делу. 

Сроки принятия решения.  

2 Понятие и виды подсудности (родовая, территориальная, персональная 

подсудность). Передача уголовного дела по подсудности  

3 Подготовительные действия судьи к слушанию дела в судебном 

заседании. Общий порядок подготовки к судебному заседанию в форме 

единоличного рассмотрения судьей материалов уголовного дела.  
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4 Основания и процессуальный порядок проведения предварительного 

слушания по поступившему в суд уголовному делу. Виды решений, 

принимаемых судьей на предварительном слушании.  

5 Вопросы, разрешаемые судьей при назначении судебного заседания.  

Постановление о назначении судебного заседания. Срок начала судебного 

заседания.   

6 Понятие, задачи и значение судебного разбирательства. Общие условия 

судебного разбирательства: понятие и значение.  

7 Процессуальное положение председательствующего в судебном 

заседании.   

8 Стороны в судебном заседании.  

9 Секретарь судебного заседания, его права и обязанности.  

10 Порядок принятия мер к нарушителям порядка судебного заседания.  

11 Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и 

обязанности.   

12 Участие защитника в судебном разбирательстве, его полномочия. 

13 Участие обвинителя в судебном заседании.  

14 Участие потерпевшего, его представителей и свидетеля в судебном 

заседании, их права и обязанности.  

15 Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в судебном 

разбирательстве.  

16 Основания и порядок отложения судебного разбирательства. 

Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании.  

17 Протокол судебного заседания, его значение.  

18 Подготовительная часть судебного заседания, его понятие и значение.  

19 Понятие, структура и значение судебного следствия.   

20 Допрос подсудимого, потерпевшего и свидетеля.  

21 Порядок назначения и производства экспертизы в стадии судебного 

следствия.  

22 Осмотр местности, помещений, вещественных доказательств. Иные 

следственные действия.  Окончание судебного следствия.  

23 Понятие и содержание прения сторон. Участники уголовного 

судопроизводства, которые вправе принять участие в прениях.  

24 Понятие, значение и виды приговоров; требования, предъявляемые к 

приговору; вопросы, разрешаемые при постановлении приговора; содержание и 

форма приговора.  

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает 

правила определения суда полномочного рассматривать уголовное дело в 

качестве суда первой инстанции.   

Прежде чем уголовное дело попадет в стадию судебного разбирательства 

для рассмотрения по существу, оно должно пройти определенную процедуру 

передачи от органов предварительного расследования и прокурора к суду, 

которую в теории уголовного процесса именуют преданием обвиняемого суду. 

Эта процедура обычно преследует следующие цели: 
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а) проверка качества предварительного расследования, соблюдение  

требований уголовно-процессуального закона в ходе досудебного производства; 

б) проверка наличия всех процессуальных условий для проведения 

судебного разбирательства; 

в) определение судом пределов, в которых будет проходить судебное 

разбирательство. 

 Выполнение этих задач во многом определяет саму возможность и 

эффективность последующего судебного разбирательства. При этом разрешение 

указанных вопросов не должно предрешать вывод суда о виновности 

обвиняемого в совершении инкриминируемого ему преступления. 

 Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Какие задачи стоят перед судебным разбирательством? 

2. Что понимается под общими условиями судебного разбирательства? 

Каково их значение? 

3. Назовите случаи, когда приводится закрытое судебное 

разбирательство? 

4. Назовите этапы судебного разбирательства. 

5. В подготовительной части судебного разбирательства защитник заявил 

ходатайство о вызове и допросе специалиста. Каков порядок разрешения 

данного ходатайства? 

6. При проведении судебного разбирательства возникла необходимость 

направить запрос в Конституционный Суд РФ. Вправе ли суд приостановить 

судебное разбирательство, если учесть, что подобного основания ст. 253 УПК не 

содержит? 

 

ТЕМА № 18 

ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением.  

2 Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 

  Правовой институт, предусмотренный  гл. 40 УПК (Особый порядок 

судебного разбирательства) впервые предусматривает особый порядок принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. При изучении этого производства необходимо иметь ввиду 

следующие обстоятельства: 

- во-первых, законодатель непоследовательно, но достаточно 

настойчиво внедряет в российское уголовно-процессуальное законодательство 

институты или отдельные нормы англосаксонской системы права. Тем не менее, 

отечественное уголовное судопроизводство в целом относиться, безусловно, к 

континентальной системе права; 
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- во-вторых, рассматриваемое производство в какой-то мере 

отдаленно напоминает широко распространенный американский институт, 

известный под названием «сделки о признании вины». Большинство уголовных 

дел (около 95 %) в США заканчиваются применением института «сделки о 

признании вины». 

Этот институт представляет собой соглашение (договор) стороны защиты 

со стороной обвинения, в рамках которого обвиняемый признает себя виновным 

полностью или частично в предъявленном обвинении в обмен на уменьшение 

возможного наказания. Так в соответствии с нормами УПК размер наказания, 

назначенного судом подсудимому, не может превышать две трети 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление.  

 На анализируемое уголовно-процессуальное производство возложено 

решение следующих непосредственных задач. Оно должно, в частности: 

1) упростить уголовно-процессуальную форму судебного 

разбирательства по уголовным делам о преступлениях, указанных в законе 

(максимальный срок наказания за которые не превышает десяти лет лишения 

свободы); 

2) ускорить производство по уголовному делу в судебных стадиях 

уголовного процесса; 

3) уменьшить нагрузку на судей судов первой инстанции. 

 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. В  чем заключается сущность и значение особого порядка судебного 

разбирательства? 

          2. Является ли производство по уголовному делу в особом порядке 

разновидностью « сделок о признании вины»? 

          3. Назовите условия постановления приговора при проведении 

особого порядка судебного разбирательства? 

           4. Каковы последствия неявки частного обвинителя в судебное 

заседание без уважительных причин? 

          5. При наличии каких оснований возбуждается особый порядок 

судебного разбирательства? 

          6.  По каким категориям преступлений допускается производство в 

особом порядке судебного разбирательства? 

          7. Каков порядок проведения судебного заседания и постановления 

приговора при особом порядке судебного разбирательства? Каким может быть 

назначенное наказание? 

  8. По каким основаниям допускается обжалование приговора, 

постановленного в особом порядке судебного разбирательства? 

 

ТЕМА № 19 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА У МИРОВОГО СУДЬИ 

 

Самостоятельная работа 
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План: 

1 Понятие производства по уголовным делам, подсудным мировому судье.  

2 Требования к содержанию заявления в суд потерпевшего или его 

законного представителя.  

3 Уголовные дела, рассматриваемые мировым судьей.  

4 Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения.  

5 Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным 

актом.  

6 Вынесение приговора или постановления о прекращении уголовного 

дела, их обжалование. 

 

 

Действующий УПК предусматривает четыре альтернативные формы 

рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции. Прежде всего, это 

обычная форма судебного разбирательства (гл. 36-39 УПК), особый порядок 

судебного разбирательства (гл.40 УПК), производство по уголовным делам у 

мирового судьи (гл.41 УПК) и рассмотрение уголовного дела судом присяжных 

заседателей (гл.42 УПК).  

Мировые судьи являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ и 

входят в единую судебную систему РФ. На них распространяются все принципы 

организации и деятельности судов и статус судей, установленный Конституцией 

РФ и другими законодательными актами РФ. 

На производство у мирового судьи распространяются принципы 

уголовного процесса и общие условия судебного разбирательства с учетом тех 

особенностей и исключений, которые указаны в гл. 41 УПК. Эти особенности 

относятся только к делам частного обвинения (ст.318-319 УПК). 

 Мировому судье подсудны: 

- уголовные дела частного обвинения, предусмотренные статьями        

115, 116, 128.1 УК; 

- некоторые уголовные дела о преступлениях  частно-публичного или 

публичного обвинения, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК  не превышает 3 лет лишения свободы, за исключением 

уголовных дел о преступлениях, перечисленных в ч.1 ст.31 УПК. 

По таким уголовным делам проводиться предварительное расследование 

и вместе с обвинительным заключением или обвинительным актом они 

поступают к мировому судье. Рассмотрение этих уголовных дел производиться в 

общем порядке по правилам раздела 9 УПК «Производство в суде первой 

инстанции». 

 Особенности производства у мирового судьи по делам частного 

обвинения предусмотрены гл. 41 УПК. 

 Мировые судьи выносят приговор именем Российской Федерации.  

 Необходимо иметь в виду, что по всем делам частного и публичного 

обвинения, отнесенным к подсудности мирового судьи, возможен особый 

порядок судебного разбирательства по правилам гл.40 УПК. 
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При изучении данной темы следует  вспомнить основные моменты ранее 

изученных тем, а именно т. 5 «Уголовное преследование»,  рассматривающую 

виды уголовного преследования, в частности категорию уголовных дел частного 

обвинения, подсудных мировому судье.  

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Сроки начала рассмотрения уголовного дела с момента поступления 

заявления в суд? 

2. Каковы особенности судебного следствия при одновременном 

рассмотрении встречного заявления по уголовному делу частного обвинения? 

3. Каковы последствия неявки частного обвинителя в судебное заседание 

без уважительных причин? 

4. Перечислите особенности судебного разбирательства у мирового 

судьи? 

5.  Подсудность дел мировому судье? 

 

ТЕМА № 20 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ С УЧАСТИЕМ 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Общие положения производства в суде присяжных.  

2 Особенности проведения предварительного слушания по уголовному 

делу при наличии ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела в суде 

присяжных.  

3 Составление предварительного списка присяжных заседателей.  

4 Подготовительная часть судебного заседания.  

5 Процессуальный порядок формирования коллегии присяжных 

заседателей. 

6 Полномочия судьи и присяжных заседателей.  

7 Особенности судебного следствия и судебных прений в суде с участием 

присяжных заседателей.  

8 Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями.  

9 Понятие и сущность напутственного слова председательствующего. 

10 Порядок вынесения вердикта.  

11 Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Виды решений, принимаемых судьей по итогам разбирательства дела.  

12 Особенности ведения протокола судебного заседания в суде с участием 

присяжных заседателей 

 

Суд присяжных – это не самостоятельный судебный орган и звено 

вертикальной системы судов общей юрисдикции, а состав суда, принципиально 

отличающийся от традиционного. В этот состав входят: судья федерального суда 

общей юрисдикции (Верховного суда субъекта РФ) и двенадцать присяжных 
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заседателей (п.2 ч. 2 ст.30 УПК). Особенность судопроизводства  с участием 

присяжных заседателей заключается в том, что решение вопроса о составе суда, 

т.е. будет ли данное уголовное дело рассмотрено с участием присяжных 

заседателей или же в традиционном составе, зависит от позиции обвиняемого. 

При ознакомлении с материалами уголовного дела, подсудного 

Верховному суду субъекта РФ, следователь обязан объявить обвиняемому о его 

праве на рассмотрение данного уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей. В случае получения соответствующего ходатайства, при 

поступлении уголовного дела в суд, судья назначает предварительное слушание 

для разрешения вопроса о возможности его рассмотрения данным составом. 

Следует обратить внимание на то, что при подтверждении обвиняемым 

своего ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей и после вынесения соответствующего окончательного 

решения по итогам предварительного слушания, дальнейший отказ от 

указанного ходатайства не имеет юридической силы, и уголовное дело будет 

рассматриваться именно в этом составе.  

Для системного представления порядка судопроизводства в суде с 

участием присяжных заседателей рекомендуется вспомнить структуру общего 

порядка судебного заседания, а затем обратить внимание на процессуальные 

особенности, возникающие в процессе разбирательства по уголовному делу 

судом присяжных.  

Судебное заседание по уголовным делам в суде с участием присяжных 

заседателей состоит из следующих этапов: 

1. Подготовительная часть. 

2. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

3. Судебное следствие. 

4.  Прения сторон. 

5. Последнее слово подсудимого. 

6. Формирование вопросов присяжным заседателем. 

7. Напутственное слово председательствующего. 

8. Вынесение и провозглашение вердикта. 

9. Дополнительное судебное следствие и прения сторон. 

10. Принятие председательствующим судьей решения. 

Проработав и изучив рекомендованный учебный и нормативный 

материал, несложно будет представить себе сущность и содержание данных 

форм судебного производства по уголовным делам. 

 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Какие общие условия производства в суде присяжных вам известны? 

2.  Каковы особенности предварительного расследования 

преступлений, рассмотрение которых возможно судом присяжных? 

3.  В чем заключается специфика подготовки к судебному заседанию в 

суде присяжных? 

4.  Какова роль председательствующего в суде присяжных? 

5.  Какими путями формируется коллегия присяжных заседателей? 
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6.  Какие лица могут быть освобождены от выполнения обязанностей 

присяжного заседателя? 

7.  Какими обязанностями и правами обладают присяжные заседатели? 

8.  Какие особенности характерны для судебного следствия в суде 

присяжных? 

9.  Какие вопросы считаются основными среди вопросов, подлежащих 

разрешению коллегией присяжных заседателей? 

10.  Что из себя представляет вердикт присяжных заседателей? 

11.  Кто оглашает вердикт присяжных заседателей? 

12.  В чем заключается сущность обсуждения последствий вердикта 

присяжных заседателей? 

13.  Какие правовые последствия влечет за собой вынесение 

оправдательного вердикта присяжных заседателей? Обвинительного вердикта? 

 

ТЕМА № 21 

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ (АПЕЛЛЯЦИОННОЙ) 

ИНСТАНЦИИ 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Понятие и основные черты апелляционного производства.  

2 Право, процессуальный порядок, форма и сроки апелляционного 

обжалования судебных решений.  

3 Апелляционная жалоба и представление: понятие и процессуальная 

форма. 

4  Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке.  

5 Сроки и процессуальный порядок рассмотрения дела в апелляционном 

порядке.  

6 Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.  

7 Понятие и содержание оснований к отмене или изменению судебного 

решения в апелляционном порядке.  

8 Понятие нарушения уголовно-процессуального закона, неправильного 

его применения и несправедливости приговора.  

9 Обжалование решений суда апелляционной инстанции. 

 

 Производство в суде второй инстанции – это стадия уголовного 

процесса, в которой вышестоящий суд по жалобам участников 

судопроизводства, либо по представлению прокурора проверяет законность, 

обоснованность и справедливость приговоров, иных решений суда, не 

вступивших в законную силу. 

 Исходя из общности задач и порядка  апелляционного и кассационного 

обжалования, законодатель, как уже упоминалось, счел возможным 

рассматривать эти вопросы в нормах единой гл. 45.1 УПК. 

Апелляционные жалоба, представление на приговор или иное решение 

суда первой инстанции могут быть поданы в течение 10 суток со дня 
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постановления приговора или вынесения иного решения суда, а осужденным, 

содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копий 

приговора, определения, постановления. 

  В течение срока, установленного для обжалования судебного решения, 

уголовное дело не может быть истребовано из суда. 

  Апелляционные жалоба, представление, поданные с пропуском срока, 

оставляются без рассмотрения. 

  Предметом судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции 

является проверка по апелляционным жалобам и представлениям  законности, 

обоснованности и справедливости приговора, законности и обоснованности 

иного решения суда первой инстанции. 

Согласно ст. 389.10 УПК РФ, рассмотрение уголовного дела в 

апелляционном порядке должно быть начато в районном суде не позднее 15 

суток, в верховном суде республики, краевом или областном суде, суде города 

федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, 

окружном (флотском) военном суде - не позднее 30 суток и в Верховном Суде 

Российской Федерации - не позднее 45 суток со дня поступления его в суд 

апелляционной инстанции. 

Закон устанавливает реквизиты апелляционной жалобы или 

представления, относящиеся к их форме и содержанию. 

 Требования, предъявляемые к содержанию жалобы или представления 

устанавливаются в ст. 389.6 УПК. 

Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции в 

соответствии с ч. 1 ст. 389.11 УПК сводится к тому, что судья, изучив 

поступившее уголовное дело, выносит постановление, в котором разрешаются 

следующие вопросы: 

1) о месте, дате и времени начала рассмотрения уголовного дела; 

2) о вызове в судебное заседание сторон, а также в соответствии 

ходатайством стороны, заявленным в жалобе или представлении, свидетелей, 

экспертов и других лиц, если признает данное ходатайство обоснованным; 

3) о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в 

случаях, предусмотренных статьей 241 настоящего Кодекса; 

4)  о форме участия в судебном заседании осужденного, содержащегося 

под стражей. 

При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд не 

связан доводами апелляционных жалобы, представления и вправе проверить 

производство по уголовному делу в полном объеме. 

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. 

 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. В чем сущность пересмотра судебных решений, не вступивших в 

законную силу? 
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2. Что такое апелляционное производство? 

3. Каковы задачи апелляционного производства? 

4. Кто и в какие сроки вправе обжаловать приговор в апелляционном 

порядке? 

5. В какие сроки могут быть поданы дополнительные жалобы и 

представления, а также письменные возражения на них? 

6. Каков порядок восстановления срока на обжалование пропущенного 

по уважительной причине? 

7. Какие лица могут участвовать в рассмотрении дела в апелляционной 

инстанции? 

8. Что является основанием к отмене или изменению приговора? 

9.  Что понимается под существенным нарушением 

уголовно-процессуального закона? 

10.  Какие решения могут быть приняты судом апелляционной 

инстанции? 

11.  Каковы пределы прав апелляционной инстанции? Что означает 

правило  "недопустимость поворота к худшему"? 

12.  С какого момента начинается стадия  апелляционного 

производства? 

13.  Чем заканчивается апелляционное производство? 

14.  Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции 

 

ТЕМА № 22 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Понятие и значение стадии исполнения приговора.  

2 Вступление приговора в законную силу и порядок обращения его к 

исполнению.  

3 Вступление в законную силу определения или постановления суда и 

обращение его к исполнению.  

4 Извещение об обращении к исполнению приговора.  

5 Представление родственникам свидания с осужденным.  

6 Процессуальные основы производства по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора. 

 

Исполнением приговора, как правило, завершается производство по делу. 

В этой стадии приговор обращается к исполнению, разрешается, в случае 

необходимости, целый ряд вопросов, влияющих на деятельность органов, 

ведающих фактическим исполнением конкретного вида уголовного наказания. 

Исполнение приговора — это стадия уголовного процесса, содержанием 

которой является деятельность судебных органов (а в необходимых случаях — и 

других участников) по: 

1) обращению приговоров к исполнению; 
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2) разрешению вопросов, возникающих в ходе реализации наказания. 

К содержанию этой стадии некоторые ученые, кроме того, относят 

контроль суда и надзор прокурора за приведением приговора в исполнение и 

законностью исполнения. 

       Особенности этой стадии следующие. 

1. Это единственная стадия, не выполняющая контрольных функций по 

отношению к предшествующей ей уголовно-процессуальной деятельности, а 

также не создающая каких-либо предпосылок для начала новых стадий, которые 

при возникновении определенных обстоятельств могут последовать за ней. 

2. У нее отсутствует единый предмет проводимого судом (мировым 

судьей) исследования. 

3. Этот предмет исследования отличен от единого для всех других стадий 

уголовного процесса предмета доказывания. 

Вступившие в законную силу приговор, определение, постановление 

суда обязательны для всех органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц и подлежат 

неукоснительному исполнению на всей территории РФ. 

Обращение к исполнению приговора, определения, постановления 

возлагается на суд, рассматривавший уголовное дело в первой инстанции. 

До обращения приговора к исполнению председательствующий  в 

судебном заседании по уголовному делу предоставляет по просьбе близких 

родственников осужденного, содержащегося под стражей, возможность 

свидания с ним. 

Данная стадия уголовного процесса не носит единого, непрерывного 

характера. Она может возникать и завершаться каждый раз, когда возникают и 

разрешаются процессуальные вопросы, связанные с исполнением приговора.  

В соответствии со ст. 397 УПК суд рассматривает следующие вопросы, 

связанные с исполнением приговора: 

1) о возмещении вреда реабилитированному, восстановлении его 

трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав; 

2) о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания; 

3) об изменении вида исправительного учреждения; 

4) об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, об 

отмене условно-досрочного освобождения, о назначении 

судебно-психиатрической экспертизы; 

5) о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания; 

6) об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного; 

7) об отмене условного осуждения или о продлении испытательного 

срока; 

8) об освобождении от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора и др. 

На постановление суда, вынесенное при разрешении вопросов, связанных 

с исполнением приговора, могут быть поданы жалоба или представление в 

кассационном порядке. 
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Необходимо определить отличительные особенности данной формы 

уголовного судопроизводства, для чего, в первую очередь, следует обратить 

внимание на сущность и признаки, определяющие самостоятельность других 

стадий уголовного процесса.  Содержанием стадии исполнения приговора 

является уголовно-процессуальная деятельность, связанная с рассмотрением в 

суде вопросов, возникающих при исполнении судебных решений.  

Поводом к началу судебной деятельности служит обращение 

заинтересованных лиц или субъектов, которые в силу своей компетенции 

причастны к исполнению приговора. В соответствии со ст. 396 УПК РФ в 

зависимости от характера разрешаемых вопросов дело рассматривается судьей 

суда, вынесшего приговор, или судьей суда по месту жительства осужденного, 

или по месту отбывания наказания. 

Следует отметить, что вопрос об обращении приговора, определения и 

постановления суда к исполнению решается единолично судьей или 

председателем суда, постановившим приговор. 

  Необходимо обратить внимание на то, что органы, приводящие 

приговор в исполнение, немедленно извещают суд, постановивший приговор, о 

приведении его в исполнение. Администрация исправительного учреждения 

должна извещать суд, вынесший приговор, о месте отбывания наказания 

осужденным. 

 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Каковы понятие и задачи стадии исполнения приговора? 

2. Каковы субъекты стадии исполнения приговора? 

3. Каковы средства решения задач стадии исполнения приговора? 

4. Каков порядок судебного заседания по рассмотрению вопросов, 

связанных с исполнением приговора? 

5. Какие решения могут быть вынесены судом в стадии исполнения 

приговора? 

6. В чем заключается своеобразие стадии исполнения приговора в 

сравнении с другими стадиями уголовного процесса? 

7. Какие вопросы решает суд в процессе обращения приговора к 

исполнению? 

8. В какой срок судья обязан обратить приговор к исполнению? 

9. Какую основную задачу выполняет стадия исполнения приговора? 

10. Какие виды отсрочки исполнения приговора определены 

уголовно-процессуальным законодательством, в чем отличие их друг от друга? 

11. Каковы основания вынесения решения суда об отсрочке? 

12. В чем состоит различие между обращением приговора к исполнению 

и исполнением приговора? 

 

ТЕМА № 23 

ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ  

СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 
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Самостоятельная работа 

План: 

1 Право и процессуальный порядок обжалования вступивших в законную 

силу приговора, определения и постановления суда. 

2 Понятие и основные черты кассационного производства.  

3 Понятие и значение производства в надзорной инстанции. Форма и 

содержание надзорных жалоб и представлений.  

4 Порядок рассмотрения надзорных жалоб и представлений.  

5 Понятие, основания и сущность возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

6 Порядок возбуждения производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. Роль прокурора при решении вопроса о 

возбуждении производства по уголовным делам ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.  

 

Пересмотр  вступивших  в  законную  силу  приговоров, определений и 

постановлений суда образуют блок, состоящий из трех судебных стадий, 

предназначенных для осуществления контроля вышестоящих судов за 

вступившими в силу решениями нижестоящих судов:  

-   стадия кассационного производства;  

-   стадия надзорного производства;  

- стадия возобновления уголовных дел ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Основное (сущностное) назначение перечисленных стадий состоит в 

судебной защите (обеспечении) интересов государства, прав, свобод и законных 

интересов участников уголовного судопроизводства посредством  проверки 

(контроля) в рамках судебного заседания вступивших в законную силу решений 

судов первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций 

исключительно по вопросам права, т.е. с точки зрения нарушений норм 

уголовного и (или) уголовно-процессуального законодательства, но без 

исследования доказательств по правилам гл. 37 УПК РФ.  

Таким образом, стадии пересмотра вступивших  в  законную  силу  

приговоров, определений и постановлений суда являются важным средством 

исправления ошибок, допущенных при расследовании и рассмотрении 

уголовных дел, а также гарантией личности против незаконного и 

необоснованного осуждения или иного ущемления ее прав состоявшимся 

судебным решением. 

 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Какие задачи стоят перед кассационным и надзорным производством?  

2. Какие требования предъявляет УПК к кассационным и надзорным 

жалобам? 

3. В какой срок судья кассационной инстанции обязан рассмотреть 

жалобу. Какие решения он вправе принять?    

4. Отличие кассации от надзора? 
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5. Пределы прав судов кассационной и надзорной инстанций? 

6. Что понимается под вновь открывшимися обстоятельствами и иными 

новыми обстоятельствами?  

7. Каков порядок производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств?   

 

ТЕМА № 24 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних.  

2 Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам 

несовершеннолетних.  

3 Задержание несовершеннолетнего подозреваемого и избрание 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения.  

4 Процессуальный порядок допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого.   

5 Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в 

судебном заседании.  

6 Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

7 Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия или 

направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа органа управления образованием. 

8 Понятие, значение и основания производства о применении 

принудительных мер медицинского характера.  

9 Обстоятельства, подлежащие доказыванию по данной категории дел.  

10 Участие лица, в отношении которого ведется производство о 

применении принудительной меры медицинского характера, и его законного 

представителя и защитника.  

11 Понятие особенностей производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок производства по уголовным делам.  

 

Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

 В Российском уголовно-процессуальном законодательстве производство 

по делам несовершеннолетних занимало и занимает своеобразное положение. С 

одной стороны, оно является органической частью общего уголовного процесса, 

подчинено его принципам и общим нормам, с другой стороны, процессуальные 
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нормы, касающиеся несовершеннолетних, имеют значительную специфику и 

выделены законодателем в особое производство.  

Процессуальные нормы, определяющие особенности порядка 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних в новом 

УПК, закреплены в части четвертой   раздела XVI главы 50.  Однако следует 

отметить, что ряд статьей имеется и в других главах УПК, регулирующих 

специфическое правовое положение несовершеннолетних в разных стадиях 

уголовного процесса и в рамках разных уголовно-процессуальных институтов. 

Порядок судопроизводства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних учитывает возрастные и психологические особенности  

этих лиц: определенное ограничение общей гражданской дееспособности и 

материальной ответственности, интеллектуальную незрелость, отсутствие 

жизненного опыта и др. 

Гл. 50 УПК устанавливает дополнительные гарантии для 

несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) при производстве в 

отношении них, которые компенсируют их возрастную незащищенность, 

обеспечивают защиту их прав и законных интересов. Установление указанных 

дополнительных гарантий соответствуют требованиям международно-правовых 

стандартов, предусматривающих необходимость принятия в рамках каждой 

национальной юрисдикции комплекса законов, правил и положений, которые 

относятся непосредственно к несовершеннолетним правонарушителям и 

учреждениям и органам, в функции которых входит отправление правосудия в 

отношении несовершеннолетних (п. 2.3 Пекинских правил от 29 ноября 2985г.)  

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. То 

есть, со следующих суток. 

Число, месяц, год рождения несовершеннолетнего устанавливается 

паспортом, свидетельством о рождении, копия которого приобщается к делу 

после осмотра подлинника. При противоречии данных о возрасте может быть 

сделан запрос по месту регистрации рождения. 

Следует также вспомнить, что в соответствии с п. 5 ст. 196 обязательно 

назначение судебной экспертизы в случае если необходимо установить возраст 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для 

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

вызывают сомнение. 

 Предмет доказывания по делам в отношении несовершеннолетних 

представляет собой обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному 

делу в соответствии со ст. 73 УПК (обстоятельств, устанавливаемых по всем 

уголовным делам – общий предмет доказывания), и обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по делам несовершеннолетних – специальный предмет 

доказывания (ст. 421 УПК). Данная статья детализирует некоторые положения 

ст. 73 УПК, а также дополняет предмет доказывания по делам данной категории 

лиц, особыми обстоятельствами, имеющими значение для решения вопроса о 
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привлечении несовершеннолетнего к уголовной ответственности либо 

применении к нему иных мер воздействия. 

Одной из особенностей досудебного производства является двойное 

представительство интересов несовершеннолетнего – защитником и законным 

представителем. 

Следующими особенностями досудебного производства  по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних являются  особенности отдельных 

процессуальных действий. К ним относятся особенности: назначения и 

проведения экспертизы, выделения дела в отношении несовершеннолетнего, 

допроса и вызова несовершеннолетнего,  ознакомления  с материалами 

уголовного дела. 

При наличии данных об умственной отсталости подростка, полученных 

из различных источников, назначается судебная комплексная 

психолого-психиатрическая экспертиза для решения вопроса о наличии или 

отсутствии у несовершеннолетних отставания в психическом развитии. 

Решение о выделении материалов дела в самостоятельное производство 

принимает дознаватель, следователь, прокурор. Решение принимается, как 

только собраны достаточные данные о том, в каких преступлениях участвовал 

несовершеннолетний и какова его роль в каждом случае. Если 

несовершеннолетних несколько, дело может быть как отдельным так и 

совместным. Если не представляется возможным выделить дело, следует 

уделить внимание изоляции несовершеннолетнего от влияния взрослых 

обвиняемых как на предварительном следствии, так и в суде. 

В новом УПК, как и в УПК 1960 г. законодатель, руководствуясь особым 

подходом  к несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым,  установил 

дополнительные правила  задержания  и избрания меры пресечения.  Задержание 

несовершеннолетнего производится в соответствии со ст. 91-96 УПК с 

немедленным извещением законных представителей. 

Необходимо иметь в виду, что в отличие от УПК РСФСР новый УПК не 

предусматривает особенности производства по уголовному делу в отношении 

несовершеннолетних лиц, связанные с изъятиями из общей подсудности и 

подследственности уголовных дел. Подследственность таких уголовных дел 

должна теперь определяться в соответствии с общими правилами 

подследственности, установленными ст.ст. 150-151 УПК, а подсудность – в 

соответствии с общими правилами подсудности, установленными ст.31 УПК. В 

то же время новый УПК содержит ряд новелл, связанных с производством по 

уголовному делу в отношении несовершеннолетних: 1) о возможности участия 

психолога в допросе несовершеннолетнего (ст.425); 2) о расширении прав 

законного представителя в ходе досудебного производства (ст.426); 3) о 

введении института замены законного представителя (ст.ст. 426, 428); 4) о праве 

законного представителя на участие в прениях сторон (ст.428). 

Следует обратить внимание на вопросы прекращения уголовного 

преследования в отношении несовершеннолетнего лица с применением к нему 

принудительной меры воспитательного воздействия, как во время 

предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства. 
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Необходимо знать особенности судебного разбирательства данной категории 

дел и порядка освобождения судом несовершеннолетнего подсудимого от 

наказания с направлением в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних. Очень важно в этой связи обратиться к нормам УК, 

предусматривающим особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

По делам о преступлениях несовершеннолетних особое значение 

придается воспитательному, а не карательному воздействию правосудия, в связи 

с чем представляется перспективным в развитии законодательства о 

преступлениях несовершеннолетних расширение не уголовных мер воздействия, 

на что ориентируют нормы международного права. 

Контроль за исполнением принудительной меры воспитательного 

воздействия (см. ст. 90 УК РФ) суд возлагает на специализированный 

государственный орган (инспекция по делам несовершеннолетних и др.), куда 

направляется соответствующее определение (постановление) суда.  

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке:  

1. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по делам 

несовершеннолетних? 

2. Каковы особенности возбуждения уголовного дела и  производства 

предварительного следствия по делам несовершеннолетних? 

3. Как исчисляется возраст несовершеннолетнего обвиняемого, если 

он определяется путем производства судебно-медицинской экспертизы? 

4. В каких случаях привлекается к участию в допросе педагог и каково 

его процессуальное положение? 

5. Кто может быть законным представителем несовершеннолетнего и 

каково его процессуальное положение? 

6. Что является основанием выделения дела о несовершеннолетнем, 

участвовавшем в совершении преступления вместе со взрослыми? 

7. Какие решения выносит следователь по окончании 

предварительного следствия по делам несовершеннолетних? 

8. Что является основанием устранения законного представителя 

несовершеннолетнего от участия в судебном заседании либо ограничения его 

участия в той или иной части судебного заседания? 

9. Каковы основания участия в судебном заседании представителей 

учебно-воспитательных учреждений и общественных организаций? 

10. Что является основанием удаления несовершеннолетнего 

подсудимого из зала судебного заседания? 

11. Что является основанием применения мер пресечения и задержания 

по делам несовершеннолетних? 

12. Каков порядок применения мер пресечения и задержания по делам 

несовершеннолетних? 

13. Какие меры пресечения применяются следователем по делам 

несовершеннолетних? 

14. Каково отличие меры пресечения — отдачи под присмотр от меры 

пресечения — личного поручительства? 
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 Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера.  

  Уголовно-процессуальное производство о применении принудительных 

мер медицинского характера (далее – ПММХ) осуществляется в отношении: 

1) лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в 

состоянии невменяемости; 

2) лица, у которого после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, при котором невозможно назначить наказание или 

исполнить его. 

Юридическим основанием применения ПММХ по всем делам является 

соответствующее постановление суда. 

Фактическое основание — это такая совокупность содержащихся в деле 

доказательств, которая позволяет констатировать, что: 

1) лицо, совершившее запрещенное уголовным законом деяние, является 

невменяемым либо у него после содеянного наступило психическое 

расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его 

исполнение; 

2) в силу характера содеянного и своего болезненного состояния данное 

лицо представляет опасность для себя или других лиц либо может причинить 

иной существенный вред. 

Обстоятельства предмета доказывания по делам данной категории 

помимо сведений, устанавливаемых по всем делам, должны включать: 

1) время, место, способ и другие обстоятельства совершенного деяния; 

2) совершено ли деяние, запрещенное уголовным законом, данным 

лицом; 

3) характер и размер вреда, причиненного деянием; 

4) наличие у данного лица психических расстройств в прошлом, степень 

и характер психического заболевания в момент совершения деяния, 

запрещенного уголовным законом, или во время производства по уголовному 

делу; 

5) связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него или 

других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда.  

Указанные обстоятельства устанавливаются путем производства всего 

комплекса следственных действий, предусмотренных 

уголовно-процессуальным  законом  (осмотры, обыски, выемки, допросы и т. п.). 

Целями применения ПММХ являются защита общества от опасного 

противоправного поведения лиц с психическими расстройствами, 

обусловленного болезненным состоянием его психики; излечение таких 

больных, улучшение их психического состояния; оказание им помощи в 

приобщении к жизни в обществе, а также предупреждение совершения ими 

новых общественно опасных деяний. 

В зависимости от степени опасности лица для общества и характера 

совершенного им деяния, возможности по своему психическому состоянию 

причинить вред себе или другим лицам, к нему может быть применена судом 

одна из ПММХ в виде, указанном в ч. 1 ст. 99 УК. 
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Важно помнить, что особенности производства по применению ПММХ 

определяются спецификой личности субъектов, в отношении которых  оно 

осуществляется. Наличие психических расстройств делает человека 

беспомощным, неспособным не только защищаться от обвинения, но нередко и 

вообще осознавать случившееся с ним. Поэтому при осуществлении 

производства по уголовному делу о применении к таким лицам ПММХ не 

только должны строго соблюдаться общие требования 

уголовно-процессуального закона, но и необходимы специальные нормы, 

дополнительно гарантирующие права и законные интересы указанных лиц. 

Такие изъятия и дополнения и предусматриваются гл.51 УПК, которую следует 

тщательно изучить в совокупности с гл.15 УК, предусматривающей основания, 

цели применения и виды ПММХ. Целесообразно в этой связи будет также 

изучить отдельные нормы Закона РФ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ», Основ законодательства РФ «Об охране здоровья граждан», 

а также Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании». 

Независимо от характера и степени общественной опасности деяния по 

делам рассматриваемой категории досудебное производство ведется только в 

форме предварительного следствия. 

Для определения психического состояния лица, совершившего 

запрещенное уголовным законом деяние, необходимо проведение 

судебно-психиатрической экспертизы (п.3 ст. 196 УПК). 

При установлении факта психического заболевания у лица, к которому в 

качестве меры пресечения применено содержание под стражей, по ходатайству 

прокурора суд в порядке, установленном ст. 108 УПК, принимает решение о 

переводе данного лица в психиатрический стационар. 

Если в ходе предварительного следствия будет установлено, что кто-либо 

из соучастников совершил деяние в состоянии невменяемости или у кого-либо 

из соучастников психическое расстройство наступило после совершения 

преступления, то уголовное дело может быть выделено в отдельное 

производство (ст. 154 УПК).  

Лицо, нуждающееся в применении ПММХ, является участником 

уголовного процесса. Если по состоянию здоровья, оно не может осуществлять 

свои права и отстаивать законные интересы, то его права передаются законному 

представителю. Законное представительство в уголовном судопроизводстве 

появляется при наличии полной или частичной процессуальной 

недееспособности участника процесса. 

В качестве законных представителей рассматриваемого лица 

допускаются родители, усыновители, опекуны или попечители. 

Необходимо помнить, что согласно ст. 51 и 438 УПК участие защитника 

по данной категории уголовных дел является обязательным с момента 

вынесения постановления о назначении в отношении лица 

судебно-психиатрической экспертизы, если защитник ранее не участвовал в 

данном уголовном деле. 
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Формами окончание предварительного следствия по данной категории 

уголовных дел являются: 

1. прекращение уголовного дела на основании ст.ст. 24, 27 УПК, 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; 

2. направление уголовного дела в суд для применения принудительной 

меры медицинского характера. 

Об особенностях назначения судебного заседания, судебного 

разбирательства, о вопросах, разрешаемых судом при принятии решения по 

уголовному делу и др. особенностей судебного рассмотрения данной категории 

уголовных дел необходимо внимательно изучить положения ст.440-446 УПК. 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Что представляют собой ПММХ? 

2. Какие ПММХ может принять суд? 

3. К кому применяются ПММХ? 

4. В какой форме происходит  расследование по делам лиц, в отношении 

которых осуществляется производство о применении ПММХ? 

5. Каковы особенности предмета доказывания? 

6. Могут ли ПММХ соединяться с исполнением наказания? 

7. В каких случаях предварительное следствие завершается 

прекращением дела, а в каких — направлением дела в суд для разрешения 

вопроса о применении принудительных мер медицинского характера? 

8.  В каких случаях дело приостанавливается производством, а в каких 

направляется в суд для применения принудительных мер медицинского 

характера? 

9.  С какого момента допускается защитник к участию в производстве 

предварительного следствия по делам лиц, совершивших общественно опасное 

деяние в состоянии невменяемости, а также лиц, заболевших душевной 

болезнью после совершения преступления? 

10.  Кто может быть признан законным представителем лица, в 

отношении которого рассматривается вопрос о применении принудительных 

мер медицинского характера? 

11.  Каковы особенности подготовки дела о применении ПММХ? 

12.  По каким правилам осуществляется судебное разбирательство при 

разрешении вопроса о ПММХ? 

13.  Какие вопросы подлежат разрешению в совещательной комнате? 

14.  Какие решения может принять суд в производстве о ПММХ? 

15. Каким образом оформляется судебное решение?      

Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

УПК выделил раздел, посвященный особенностям производства по 

уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц (гл.52), наделенных в 

силу осуществления ими особых государственных функций специальным 

статусом. Конституцией РФ, ФКЗ, ФЗ этим лицам предоставлены повышенные 
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гарантии прав личности, в т.ч. неприкосновенность (специальные гарантии), 

обусловленные данным статусом и направленные на ограждение от 

неправомерного вмешательства в их деятельность, попыток оказать давление 

путем угроз, привлечения к уголовной ответственности. К ним относятся: 

• член Совета Федерации и депутат Государственной Думы, депутат 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

РФ, депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо органа местного самоуправления; 

• судья Конституционного Суда РФ, судья федерального суда общей 

юрисдикции, мировой судья и судья конституционного (уставного) суда 

субъекта РФ, присяжный или арбитражный заседатель в период осуществления 

им правосудия; 

• Председатель Счетной палаты РФ, его заместитель и аудитор Счетной 

палаты; 

• Уполномоченный по правам человека в РФ; 

• Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, а также 

кандидат в Президенты РФ; 

• прокурор; 

• Председатель Следственного комитета Российской Федерации; 

• руководитель следственного органа; 

• следователь; 

• адвокат; 

• член избирательной комиссии, комиссии референдума с правом 

решающего голоса; 

• зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы, 

зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

  Значение рассматриваемого особого порядка уголовного 

судопроизводства заключается в следующем: 

   Во-первых, оно выступает в качестве дополнительной гарантией для 

указанной категории лиц от незаконного и необоснованного возбуждения, 

расследования и судебного рассмотрения уголовного дела. 

   Во-вторых, наличие этого производства обеспечивает соответствующим 

лицам возможность надлежащего выполнения своих должностных обязанностей 

или уголовно-процессуальных функций. 

Следует иметь в виду, что положения главы 52 УПК основываются на 

Конституции РФ (ст.ст. 91, 98, 112), а также инкорпорированы из ряда законов 

РФ, устанавливающих особый статус лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок уголовного судопроизводства, а именно:  ФЗ  « О статусе члена 

Совета Федерации и депутата Государственной Думы», ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления», ФКЗ  « О судебной системе 

РФ», ФЗ « О статусе судей в РФ», ФЗ « О мировых судьях в РФ»,  ФЗ «Об 

арбитражных заседателях арбитражных судов  субъектов РФ», ФЗ «О счетной 

палате РФ» и ряда других законов (см. список рекомендуемой литературы в 
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конце темы). В этой связи рекомендуется также ознакомиться с отдельными 

положениями указанных законов, закрепляющих особый правовой статус 

определенного круга должностных лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок производства по уголовным делам. 

Специфика производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц очень существенна и проявляется в следующем: 

1. Особой сложностью отличается процедура возбуждения уголовного 

дела в отношении соответствующего лица либо привлечения его в качестве 

обвиняемого (ст.448 УПК). Возбуждение уголовного дела и (или) привлечение к 

уголовной ответственности, указанных в ст. 447 УПК лиц возможно только 

после предусмотренной соответствующим законом процедуры лишения их 

неприкосновенности. При этом член Совета Федерации и депутат 

Государственной Думы могут быть привлечены к уголовной ответственности 

только с согласия соответствующей палаты Федерального Собрания РФ. Отказ 

палаты Федерального Собрания дать согласие на лишение неприкосновенности 

является обстоятельством, исключающим производство по уголовному делу, и 

влечет его прекращение. Согласно ч. 3 ст. 20 Закона о статусе депутата решение 

о прекращении уголовного дела может быть отменено лишь при наличии вновь 

открывшихся обстоятельств. 

2. Отличается задержание некоторых категорий лиц, указанных в ч.1 

ст.447 УПК. Статья 449 УПК предусматривает запрет на задержание по 

подозрению в совершении преступления и связанную с этим специфику порядка 

и оснований освобождения лица, задержанного по подозрению в совершении 

преступления, т.е. особенности применения ст. 94 УПК. Член Совета Федерации, 

депутат Государственной Думы, судья федерального суда, мировой судья, 

прокурор, Председатель Счетной палаты… (подробнее см. ст. 449 УПК), 

задержанные по подозрению в совершении преступления в порядке, 

предусмотренном ст. 91 УПК, за исключением случаев задержания на месте 

преступления, должны быть освобождены немедленно после установления их 

личности. Под задержанием на месте преступления имеется ввиду, что 

указанное в статье лицо застигнуто в процессе совершения преступления или 

непосредственно после его окончания на месте события преступления либо при 

попытке скрыться с места совершения преступления. 

3. Существенными особенностями обладают избрание меры 

пресечения и производство отдельных следственных действий (ст.450 УПК). В 

данной статье устанавливаются особенности исполнения решения суда в 

отношении указанных в ней должностных лиц и адвоката о применении 

заключения под стражу, о производстве обыска, следственных и иных 

процессуальных действий, которые осуществляются не иначе как на основании 

судебного решения при условии, уголовное дело в отношении кого-либо из них 

не было возбуждено или они не привлекались в качестве обвиняемого. 

4. Особенностью также отличается подсудность уголовных дел о 

преступлениях, совершенных членом Совета Федерации, депутатом 

Государственной Думы, судьей федерального суда. Статья 451 УПК 

предусматривает особый порядок направления в суд прокурором уголовного 
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дела в отношении депутата Государственной Думы, члена Совета Федерации 

или судьи после окончания предварительного расследования. Специфика 

заключается в подсудности уголовного дела, поскольку при наличии 

соответствующего ходатайства Генерального прокурора  РФ оно может 

рассматриваться Верховным Судом РФ. 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Каким образом можно определить понятие производства по 

уголовным делам в отношении отдельной категории лиц? 

2. В отношении каких категорий лиц применяется рассматриваемое 

производство? 

3. Какие институты этого производства обладают спецификой? 

4. Какими особенностями характеризуется разрешение вопроса о 

возбуждении уголовного дела в отношении отдельно взятой категории лиц? 

5. В чем заключается судебный порядок рассмотрения представления 

прокурора? 

6. В какой срок принимаются соответствующие решения 

Конституционного суда РФ и квалификационных коллегий судей? 

7. В какие сроки и в каком порядке разрешается вопрос о лишении 

неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих 

полномочий? 

8. В отношении каких категорий лиц не допускается задержание по 

подозрению в совершении преступления, за исключением случаев задержания 

на месте преступления? 

9. В каком порядке производятся процессуальные действия с лицом, в 

отношении которого получены соответствующие документы, предусмотренные 

ст.448 УПК? 

10.  В чем специфика избрания меры пресечения и производства 

отдельных следственных действий в отношении определенной категории лиц? 

11.  В отношении каких лиц вправе рассматривать уголовное дело 

Верховный суд РФ? При наличии каких условий? 

 

ТЕМА № 25 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Самостоятельная работа 

План: 

1 Основные положения международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства.  

2 Общая характеристика международных договоров России в области 

оказания правовой помощи в расследовании и рассмотрении уголовных дел 

между государствами.  

3 Форма и содержание запроса о правовой помощи. Порядок направления 

запроса.  
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4 Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи, 

поступившего от компетентных органов и должностных лиц иностранного 

государства.  

5 Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его 

законности и обоснованности.  

6 Отказ и отсрочка в выдаче лица. Выдача лица на время.  

 

Российские суды, прокуроры, следователи и органы дознания могут при 

определенных условиях оказывать судебным и следственным органам 

иностранных государств, а также международным уголовным судам содействие 

по уголовным делам и получать от них такое содействие. 

Часть 5 УПК – международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства, является совершенно новой для системы 

уголовно-процессуального законодательства. Ее появление обусловлено тем, 

что РФ является участницей международного сотрудничества в сфере 

уголовного правосудия. Правовую основу международного сотрудничества по 

уголовным делам составляют: 

1. Международные межгосударственные договоры (двусторонние и 

многосторонние): пакты, конвенции, договоры, соглашения. 

2. Межправительственные соглашения по отдельным вопросам, 

касающимся взаимодействия в борьбе с преступностью. 

3. Межведомственные договоры (соглашения). 

4. Национальное  законодательство по вопросам  оказания 

международной правовой помощи. 

5. Неписаные  нормы  (обычаи) международного  права (международная 

вежливость, взаимность и др.).  

В марте 2000 г. вступили в силу для РФ такие важнейшие 

международно-правовые акты, как: Европейская конвенция о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам от 21 апреля 1959 г., Дополнительный 

протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам от 17 марта 1978г., Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г., 

Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче от 15 октября 

1975 г., Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче от 

17 марта 1978 г. Согласно этим международно-правовым документам 

Российская Федерация приняла на себя обязательства соблюдать общие правила 

в области оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам. 

«Правовая помощь» может быть оказана в виде: 

1) исполнения поручения о производстве процессуальных действий, 

имеющих целью получение доказательств (ст.453-457, 459 УПК); 

2) передачи вещественных доказательств, материалов или документов 

(ст.458, 468 УПК); 

3) выдачи лица (ст.460-467УПК); 

4) передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является (ст.469-472 УПК). 
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  Кроме того, за последнее десятилетие Российской Федерацией 

заключено множество двусторонних договоров об оказании взаимной правовой 

помощи в сфере уголовного судопроизводства, в т.ч.: Договор между РФ и 

Республикой Индией о выдаче; Договор между РФ и Канадой о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам; Договор между РФ и Королевством 

Испания о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению 

свободы; Договор между РФ и США о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам и многие другие. Россия является участницей многих 

межправительственных соглашений в сфере уголовного судопроизводства. 

  Назначение ч. 5 УПК состоит в том, что она объединяет нормы, 

регламентирующие основания и порядок международного сотрудничества РФ в 

сфере уголовного правосудия, инкорпорировав их при этом в единую систему 

уголовно-процессуального закона. 

 Глава 53 УПК, содержит нормы, регламентирующие, с одной стороны, 

оказание иностранным государством правовой помощи РФ при производстве 

отдельных процессуальных действий в ходе досудебного и судебного 

производства (ст.453-456 УПК), с другой – оказание РФ аналогичной правовой 

помощи иностранным государствам (ст.457-459 УПК).  

Важно знать, что в плане юридической силы доказательства, полученные 

на территории иностранного государства в результате исполнения поручений 

(запросов) об оказании правовой помощи по уголовным делам, а также 

направленные в РФ в приложении к поручению об осуществлении уголовного 

преследования в соответствии с международными договорами РФ или на основе 

принципа взаимной ответственности, если эти доказательства были заверены и 

переданы в установленном порядке, приравниваются к аналогичным 

доказательствам, полученным на территории РФ в полном соответствии с 

требованиями УПК. 

Глава 54 устанавливает порядок выдачи лица для осуществления 

уголовного преследования. 

Под выдачей понимает передача по запросу и при определенных 

условиях одним государством другому (или международному уголовному суду) 

находящегося на его территории лица для привлечения к уголовной 

ответственности или исполнения обвинительного приговора, вынесенного 

судом запрашивающего государства (или международным уголовным судом). 

Не следует путать институт выдачи (в случае выдачи для исполнения 

приговора) с передачей лица, осужденного к лишению свободы в одном 

государстве, для отбывания наказания в государство его гражданства или 

постоянного местожительства, которая регулируется, в частности, гл. 55 УПК. 

Глава 55 регламентирует порядок передачи осужденного для отбывания 

наказания в государство, гражданином которого оно является. Однако 

некоторые международные договоры Российской Федерации последних лет (с 

Азербайджаном, Испанией, Кипром, Литвой, Польшей, Туркменистаном, 

Финляндией) предусматривают также возможность такой передачи 

применительно к лицам, имеющим постоянное местожительство на территории 

государства – партнера по договору.  
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Институт передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания 

наказания в другие государства – сравнительно новое направление 

межгосударственного сотрудничества в сфере уголовного правосудия. Ранее в 

УПК РСФСР вопросы передачи осужденных не регламентировались. 

При тщательном анализе вышеназванных положений закона можно будет 

представить свой ответ на соответствующий экзаменационный вопрос.  

 

Контрольные вопросы, подлежащие выяснению на самоподготовке: 

1. Что означает принцип взаимности? 

2. Какими государственными органами и в какой форме 

подтверждается принцип взаимности? 

3. Какие органы и должностные лица имеют право подавать запрос о 

правовой помощи? 

4. Через какие государственные органы направляется запрос о 

правовой помощи? 

5. Имеют ли силу доказательств сведения, полученные на территории 

иностранного государства? 

6. При каких условиях вызываются участники процесса, находящиеся 

за пределами территории России? 

7. В чем заключается иммунитет участников процесса, явившихся в 

Россию для участия в процессуальных действиях? Когда и в каких случаях 

прекращается его действие? 

8. В чем заключаются правовые основы исполнения Россией запроса о 

правовой помощи? 

9. В каких случаях материалы дела направляются иностранному 

государству для осуществления уголовного преследования? 

10.  При наличии каких условий Россия направляет запрос о выдаче 

лица для уголовного преследования или исполнения приговора? 

11.  В каких случаях Россия может осуществить выдачу лица 

иностранному государству? 

12.  Каков порядок принятия решения о выдаче лица иностранному 

государству? 

13.  На каких условиях осуществляется передача иностранному 

государству предметов? 

14.  При наличии каких оснований и условий передается осужденный 

иностранному государству? 

15.  В каких случаях может быть отказано в передаче осужденного 

иностранному государству? 

16. Каким судом и в каком порядке рассматриваются вопросы, связанные 

с передачей лица осужденного к лишению свободы? 

 

Тематика рефератов: 

 

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 

2. Понятие и система стадий уголовного судопроизводства. 
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3. Источники уголовно-процессуального права.  

4. Процессуальная форма и процессуальные гарантии. 

5. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

6. Законность при производстве по уголовному делу. 

7. Принцип осуществления правосудия только судом: понятие и значение. 

8. Разумный срок уголовного судопроизводства. 

9. Принцип неприкосновенности личности.   

10.  Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголном 

судопроизводстве. 

11.  Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. 

12.  Принцип состязательности сторон.  

13.  Принцип языка уголовного судопроизводства. 

14.  Принцип презумпции невиновности: понятие и значение. 

15.  Понятие и виды уголовного преследования. Обязанность 

осуществления уголовного преследования. 

16.  Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация.  

17.  Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда. 

Состав суда. 

18.  Судебный контроль за производством процессуальных действий, 

ограничивающих конституционные права граждан в уголовном 

судопроизводстве. 

19.  Прокурор как участник уголовного судопроизводства. 

20.  Следователь в уголовном процессе: полномочия и процессуальная 

самостоятельность. Полномочия следователя-криминалиста. 

21.  Органы дознания и их полномочия в уголовном судопроизводстве. 

22.  Потерпевший в уголовном судопроизводстве: понятие и 

процессуальное положение. Частный обвинитель. 

23.  Подозреваемый в уголовном судопроизводстве: понятие и 

процессуальное положение. 

24.  Обвиняемый в уголовном судопроизводстве: понятие и 

процессуальное положение. 

25. Защитник в уголовном судопроизводстве: понятие и полномочия. 

26. Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве. 

27. Свидетель в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. 

28. Понятой в уголовном судопроизводстве. 

29. Меры процессуального принуждения: понятие, виды и значение.  

30. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения.  

31.  Подписка о невыезде и надлежащем поведении: основания, 

процессуальный порядок ее избрания. 

32.  Залог: основания, процессуальный порядок избрания. 

33.  Домашний арест: понятие, основания, условия и процессуальный 

порядок избрания. 

34.  Личное поручительство: основания, процессуальный порядок 
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избрания. 

35.  Заключение под стражу: основания, условия и процессуальный 

порядок избрания.  

36.  Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие, значение, 

классификация. 

37.  Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.  

38.  Вещественные доказательства: понятие, виды и особенности хранения. 

39.  Процесс доказывания: понятие и этапы. 

40.  Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

41.  Реабилитация в уголовном судопроизводстве: понятие и значение. 

Основания возникновения права на реабилитацию. 

42.  Жалоба в уголовном процессе: процессуальный порядок  заявления и 

рассмотрения. 

43.  Процессуальные издержки: понятие, виды.  

44.  Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления. 

45.  Понятие, виды ходатайств в уголовном судопроизводстве: 

процессуальный порядок заявления, рассмотрения и разрешения. 

46.  Возбуждение уголовного дела: понятие, значение. 

47.  Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.  

48.  Порядок принятия и регистрации сообщений о преступлении. 

49.  Порядок проверки и разрешения сообщений о преступлении. 

50.  Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.   

51.  Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. 

Формы предварительного расследования. 

52.  Общие условия предварительного расследования: понятие и система. 

53.  Подследственность: понятие и виды. 

54.  Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие, порядок его 

заключения. 

55.  Привлечение лица в качестве обвиняемого: понятие, основания, 

значение и процессуальный порядок. 

56.  Понятие и виды следственных действий. Общие правила, основания и 

порядок производства следственных действий.  

57.  Виды следственных и иных процессуальных действий, производимых 

на основании судебного решения. Процессуальный порядок получения 

судебного решения. 

58.  Производство неотложных следственных действий. Органы и 

должностные лица, наделенные правом их производства. 

59.  Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемка. 

60.  Обыск, выемка: понятие, основания и порядок производства. Отличие 

выемки от обыска.  

61.  Контроль и запись телефонных и иных переговоров: понятие, 

основания и порядок производства. 

62.  Основания производства и процессуальный порядок получения 
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образцов для сравнительного исследования. 

63. Допрос и очная ставка: понятие, основания и процессуальный порядок 

производства. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля и 

потерпевшего. 

64.  Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок 

производства. 

65.  Предъявление для опознания: понятие, виды и порядок производства. 

66. Осмотр и освидетельствование: понятие, виды, основания и 

процессуальный порядок производства. 

67. Следственный эксперимент: понятие, цели, основания и 

процессуальный порядок производства. 

68. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами: понятие, основания и порядок производства. 

69. Порядок назначения, производство судебной экспертизы. Обязательное 

назначение судебной экспертизы. 

70.  Основания, условия и процессуальный порядок приостановления 

предварительного расследования.  

71. Соединение и выделение уголовных дел, выделение в отдельное 

производство материалов уголовного дела: основания и процессуальный 

порядок. 

72.  Основания, процессуальный порядок прекращения уголовного дела и 

(или) уголовного преследования.  

73. Окончание предварительного следствия с обвинительным 

заключением. 

74. Окончание дознания с обвинительным актом. 

75.  Обвинительное заключение: содержание и значение. Приложения к 

обвинительному заключению.  

76.  Обвинительный акт: значение и содержание. Отличия обвинительного 

акта от обвинительного заключения. 

77.  Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предварительное 

слушание. 

78.  Непосредственность и устность судебного разбирательства. 

Неизменность состава суда. 

79.  Гласность судебного разбирательства. 

80.  Судебное разбирательство в суде первой инстанции: понятие и 

значение. Структура судебного разбирательства. 

81.  Подготовительная часть судебного заседания.  

82.  Судебное следствие. 

83.  Прения сторон. Реплики участников прений сторон. Последнее слово 

подсудимого. 

84.  Понятие и виды приговора, его значение и содержание. 

85.  Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.  

86.  Производство в суде с участием присяжных заседателей: особенности 

и порядок. 

87. Особый порядок принятия судебного решения при согласии с 
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предъявленным обвинением. 

88. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

89.  Особенности производства у мирового судьи. 

90.  Апелляционное производство. 

91.  Исполнение приговора: порядок обращения приговора к исполнению и 

вопросы, связанные с исполнением приговора.  

92.  Производство в суде кассационной инстанции. 

93.  Производство в надзорной инстанции. 

94.  Основания, порядок и сроки возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

95.  Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: 

его особенности и порядок. 

96.  Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

97.  Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

98.   Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. 

99. Процессуальный порядок направления запроса о правовой помощи в 

рамках международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

100. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора. 

 

Контрольные работы (для заочного отделения): 

 

1. Современные ценностные ориентиры уголовного судопроизводства.  

2. Назначение уголовного судопроизводства и концепт бескомпромиссной 

борьбы с преступностью.  

3. Конституция РФ и современное уголовное судопроизводство. 

4. Влияние международно-правовых стандартов на уголовное 

процессуальное законодательство. 

5. Функционально-целевые ориентиры классификации участников 

уголовного судопроизводства. 

6. Суд в современном уголовном процессе. 

7. Расширение возможностей защиты в уголовном судопроизводстве: 

история и современность. 

8. Сторона обвинения: проблемы и мнения. 

9. Цель и задачи доказывания в современном уголовном судопроизводстве. 

10. Доказывание в условиях состязательности на досудебных стадиях и в 

суде первой инстанции.  

11. Цель, предмет и пределы доказывания с позиций функциональной 

характеристики участников уголовного судопроизводства.  

12. Принцип состязательности в качестве конфликтогенного фактора. 

13. Принцип презумпции невиновности и практика объективного вменения. 
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14. Соотношение принципов уголовного судопроизводства и общих условий 

предварительного расследования (пределы допустимого на досудебных 

стадиях). 

15. Соотношение назначения уголовного судопроизводства и функции 

уголовного преследования. 

16. Значение стадии возбуждения уголовного дела для обеспечения 

реализации гарантий от необоснованного уголовного преследования. 

17. Следственные действия: система, значение и общие условия 

производства. 

18. Недопустимые методы ведения расследования (ч. 4 ст. 164 УПК РФ) в 

практике уголовного судопроизводства. 

19. Судебное разбирательство – ключевая стадия уголовного 

судопроизводства. 

20. Общая характеристика компромиссных и бескомпромиссных форм 

реализации назначении уголовного судопроизводства. 

21. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования по 

нереабилитирующим основаниям и процессуальный компромисс. 

22. Гарантии прав потерпевшего при реализации компромиссных процедур. 

23. Особенности уголовного судопроизводства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

24. Конституционное положение о равенстве всех перед законом и судом и 

институт особого производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

25. Основные направления международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. 
 

 


