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Вопрос 1. Понятие и значение мер 

процессуального принуждения в уголовном 

судопроизводстве



Принуждение в уголовном судопроизводстве – это 

физическое, психическое или иное воздействие 

уполномоченных на то органов государства и должностных 

лиц на сознание и поведение субъектов уголовно-

процессуальных отношений путем применения к ним, в 

установленном уголовно-процессуальным законом порядке,  

принудительных мер, связанных с наступлением для них 

ограничений личного, имущественного или иного характера.



Признаки уголовно-процессуального принуждения : 

- применение его в сфере уголовного судопроизводства; 

- точная регламентация уголовно-процессуальным законом 

субъектов, к которым оно может применяться, а также 

оснований, условий, пределов и порядка его применения;

- обеспечение системой процессуальных гарантий 

личности;

- связано с различного рода правовыми ограничениями в 

виде личного, имущественного и иного характера; 



- по своему целевому назначению призвано содействовать 

успешному осуществлению задач уголовного 

судопроизводства; 

- применение независимо от воли и желания субъектов, в 

отношении которых допустимо их применение; 

- применяется государственными органами и 

должностными лицами, осуществляющими уголовное 

судопроизводство. 



Основное назначение мер уголовно-
процессуального принуждения заключается в 
обеспечении оптимальных условий для производства 
предварительного расследования и для установления 
истины по уголовному делу. 

Цели мер уголовно-процессуального принуждения: 
-предупреждение и пресечение преступлений; 
-устранение препятствий для производства по 
уголовному делу; 

-обеспечение установленного порядка расследования, 
рассмотрения и разрешения уголовного дела;

-обеспечение надлежащего исполнения приговора, а 
также возможной выдачи лица в порядке, 
предусмотренном ст. 466 УПК . 



Меры уголовно-процессуального принуждения следует 

отличать от уголовно-правовых санкций, назначение которых – 

наказание лица, совершившего преступление. 

Нормы, регламентирующие меры уголовно-процессуального 

принуждения, призваны обеспечить нормальную работу 

следователя, дознавателя и суда, в определенных случаях – 

пресечь совершение преступления, способствовать обеспечению 

исполнения приговора, а также возмещению материального 

ущерба, нанесенного преступлением.



Меры уголовно-процессуального принуждения - это 

предусмотренные уголовно-процессуальным законом средства 

принудительного характера, применяемые уполномоченными на то 

государственными органами или должностными лицами при наличии 

к тому достаточных оснований, условий и в порядке, установленном 

УПК РФ, в отношении подозреваемых, обвиняемых, а также других 

участвующих в деле лиц в целях предупреждения и пресечения 

преступлений,  устранения препятствий для производства по делу, 

обеспечения установленного порядка расследования, рассмотрения и 

разрешения уголовного дела, надлежащего исполнения приговора, а 

также возможной выдачи лица в порядке, предусмотренном ст. 466 

УПК . 



Вопрос 2. Классификация мер 

процессуального принуждения в 

уголовном судопроизводстве



В УПК РФ в зависимости от характера и целей применения 

указанные меры подразделяются на три группы: 

- задержание подозреваемого и обвиняемого; 

- меры пресечения (подписка о невыезде и надлежащем 

поведении, личное поручительство, наблюдение командования 

воинской части, присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым, залог, домашний арест, 

заключение под стражу);

- иные меры процессуального принуждения (обязательство о 

явке, привод, временное отстранение от должности, наложение 

ареста на имущество, денежное взыскание).



Классификация мер процессуального принуждения :

а) по характеру принуждения: 

− меры уголовно-процессуального принуждения физического 

характера: задержание, заключение под стражу, домашний арест, 

привод;

− меры уголовно-процессуального принуждения имущественного 

характера: залог, наложение ареста на имущество, денежное 

взыскание;

− меры уголовно-процессуального принуждения морального 

характера: подписка о невыезде, личное поручительство, 

наблюдение командования воинской части, присмотр за 

несовершеннолетним обвиняемым или подозреваемым, 

обязательство о явке, временное отстранение от должности; 



б) по субъектам, в отношении которых они применяются: 

− меры уголовно-процессуального принуждения, применяемые только в 

отношении подозреваемых или обвиняемых: задержание, все меры пресечения, 

временное отстранение от должности; наложение ареста на имущество;

− меры уголовно-процессуального принуждения, применяемые в отношении 

подозреваемых и обвиняемых, но могущие затронуть имущественные интересы 

других лиц: личное поручительство, присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым, залог, наложение ареста на имущество;

− меры уголовно-процессуального принуждения, применяемые только к 

подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, свидетелям: обязательство о явке, 

привод;

− меры уголовно-процессуального принуждения, применяемые ко всем 

участникам уголовного судопроизводства и всем иным лицам: денежное 

взыскание;



в) по степени ограничения прав и свобод:

− меры уголовно-процессуального принуждения, 

ограничивающие конституционные права и свободы 

человека: задержание, домашний арест, заключение под 

стражу, подписка о невыезде, залог и т.д.;

− меры уголовно-процессуального принуждения, 

непосредственно не ограничивающие конституционные 

права и свободы человека: все остальные меры уголовно-

процессуального принуждения.



Вопрос 3. Задержание подозреваемого и 

обвиняемого как мера процессуального 

принуждения



Согласно п. 11 ст. 5 УПК  задержание подозреваемого – 

это мера уголовно-процессуального принуждения, 

применяемая органом дознания, дознавателем, следователем 

на срок не более 48 часов с момента фактического задержания 

лица по подозрению в совершении преступления.



Сущность задержания состоит в кратковременном 

ограничении свободы лица, подозреваемого в совершении 

преступления, в целях выяснения его личности, причастности к 

преступлению и для того, чтобы в случае обнаружения его 

причастности применить к нему меру пресечения в виде 

заключения под стражу.

Следует разграничивать задержание как меру уголовно-

процессуального принуждения, предусмотренную главой 12 УПК, 

и захват лица с доставлением его в ОВД или другой 

правоохранительный орган.  Такие действия с целью 

отграничения от уголовно-процессуального задержания называют 

фактическим задержанием.



Цели задержания подозреваемого логически вытекают из 

оснований его освобождения (ст. 94 УПК). 

Задержание предназначено для: 

1) проверки подозрения – установления причастности или 

непричастности лица к совершению преступления; 

2) определения оснований для применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу. 



Задержание подозреваемого в соответствии с законом (ст. 

91 УПК ) применяется при наличии следующих обстоятельств:  

1) наличие обоснованного подозрения в совершении 

преступления именно данным лицом; 

2) лицо должно подозревается в совершении преступления, 

за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы.



Задержание возможно сроком до 48 часов с правом его 

продления судьей еще на 72 часа при наличии ходатайства 

стороны обвинения.

Субъектами задержания являются дознаватель, 

следователь. 

Основанием для задержания лица по подозрению в 

совершении преступления являются фактические данные, 

обосновывающие подозрение. 



Основания задержания (ст. 91 УПК):

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления 

или непосредственно после его совершения;

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо 

как на совершившее преступление;

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его 

жилище будут обнаружены явные следы преступления;



4) при наличии иных данных, дающих основание 

подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть 

задержано, если это лицо:

а) попыталось скрыться, 

б) либо не имеет постоянного места жительства, 

в) либо не установлена его личность, 

г) либо если следователем с согласия руководителя 

следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в 

суд направлено ходатайство об избрании в отношении 

указанного лица меры пресечения в виде заключения под 

стражу. 



Мотивами задержания подозреваемого могут служить 

обоснованные опасения, что лицо:

- может скрыться от органов дознания или следствия,

- совершит новое преступление,

- будет мешать установлению истины по делу, 

- продолжит преступную деятельность,

- воспрепятствует исполнению будущего приговора. 



Согласно ч. 3 ст. 128 УПК  при задержании срок исчисляется с момента 

фактического задержания. При этом законодателем (п. 15 ст. 5 УПК)  фактическое 

задержание определяется как момент производимого в установленном порядке 

фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении 

преступления.

О понятии «Фактическое задержание» впервые было официально разъяснено в 

постановлении Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П по делу о 

проверке конституционности положений ч. 1 ст. 47 и ч. 2 ст. 51 УПК РСФСР в связи с 

жалобой гражданина В.И. Маслова. Под фактическим задержание Конституционный 

Суд РФ признал любые ситуации, когда управомоченными органами власти 

предприняты меры, которыми реально ограничиваются свобода и личная 

неприкосновенность человека, включая свободу передвижения, - удержание 

официальными властями, принудительный привод или доставление в органы дознания 

и следствия, содержание в изоляции без каких-либо контактов, а также какие-либо 

иные действия, существенно ограничивающие свободу и личную неприкосновенность. 



ПОРЯДОК ЗАДЕРЖАНИЯ
1. После доставления подозреваемого в орган дознания или к 
следователю в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол 
задержания, в котором делается отметка о том, что подозреваемому 
разъяснены права, предусмотренные статьей 46 УПК.
2. В случае, если защитник участвует в производстве по уголовному 
делу с момента фактического задержания подозреваемого, его участие 
в составлении протокола задержания обязательно.
3. В протоколе указываются дата и время составления протокола, дата, 
время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого, 
результаты его личного обыска и другие обстоятельства его 
задержания. Протокол задержания подписывается лицом, его 
составившим, и подозреваемым.



4. О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или 
следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в 
течение 12 часов с момента задержания подозреваемого.
5. Подозреваемый должен быть допрошен в течении 24 часов с 
момента фактического задержания в соответствии с требованиями ч. 
2 ст. 46 УПК. До начала допроса подозреваемому по его просьбе 
обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально. 
В случае необходимости производства процессуальных действий с 
участием подозреваемого продолжительность свидания свыше 2 
часов может быть ограничена дознавателем, следователем с 
обязательным предварительным уведомлением об этом 
подозреваемого и его защитника. В любом случае 
продолжительность свидания не может быть менее 2 часов.



Задержанный по подозрению в преступлении подлежит личному 

обыску (ст. 184 УПК), который производится без специального 

постановления, без судебного решения и его результаты отражаются в 

протоколе задержания.

Важной гарантией права на защиту подозреваемого является 

положение  ч. 1 ст. 96 УПК (в редакции Федерального закона  от 

30.12.2015 № 437-ФЗ)  о том, что он в кратчайший срок, но не позднее 

3 часов с момента его доставления в орган дознания или к 

следователю имеет право на один телефонный разговор на русском 

языке в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления 

близких родственников, родственников или близких лиц о своем 

задержании и месте нахождения, о чем делается отметка в протоколе 

задержания.



При задержании подозреваемого, являющегося 
военнослужащим, об этом уведомляется командование воинской 
части, а в случае задержания сотрудника органа внутренних дел - 
начальник органа, в котором проходит службу указанный 
сотрудник.

При задержании подозреваемого, являющегося членом 
общественной наблюдательной комиссии, образованной в 
соответствии с законодательством РФ, об этом уведомляются 
секретарь Общественной палаты РФ и соответствующая 
общественная наблюдательная комиссия.

При задержании подозреваемого, являющегося адвокатом, об 
этом уведомляется адвокатская палата субъекта РФ, членом 
которой он является.



Если подозреваемый является гражданином или подданным 
другого государства, то уведомляется посольство или 
консульство этого государства.

При необходимости сохранения в интересах 
предварительного расследования в тайне факта задержания 
уведомление по мотивированному постановлению дознавателя, 
следователя с согласия прокурора может не производиться, за 
исключением случаев, если подозреваемый является 
несовершеннолетним.



Подозреваемый содержится под стражей в изоляторе 

временного содержания или в ином помещении 

(следственном изоляторе, гауптвахте) в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 

103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». 

Условия содержания под стражей должны исключать 

угрозу жизни и здоровью подозреваемого (ч. 3 ст. 10 УПК).



Основания освобождения подозреваемого:
1. Подозреваемый подлежит освобождению по постановлению 
дознавателя или следователя, если:
1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления;
2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в 
виде заключения под стражу;
3) задержание было произведено с нарушением требований 
статьи 91 УПК РФ.
2. По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый 
подлежит освобождению, если в отношении его не была избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не 
продлил срок задержания в порядке, установленном п. 3 ч. 7 ст. 
108 УПК РФ.



3. Если постановление судьи о применении к подозреваемому меры 
пресечения в виде заключения под стражу либо продлении срока 
задержания не поступит в течение 48 часов с момента задержания, то 
подозреваемый немедленно освобождается, о чем начальник места 
содержания подозреваемого уведомляет орган дознания или следователя, 
в производстве которого находится уголовное дело, и прокурора.
4. Если имеется определение или постановление суда об отказе в 
удовлетворении ходатайства дознавателя, следователя об избрании в 
отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под 
стражу, то копия этого определения или постановления выдается 
подозреваемому при его освобождении.
5. 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.



Вопрос 4. Меры пресечения: понятие, виды, 

характеристика, основания, условия и 

процессуальный порядок избрания, 

изменения и отмены



Меры пресечения – это разновидность мер уголовно-

процессуального принуждения, временно ограничивающих 

права личности, применяемых дознавателем, следователем, 

судом или судьей к обвиняемым (в исключительных случаях – 

к подозреваемым) для того, чтобы не дать им возможности 

скрыться от дознания, предварительного следствия, судебного 

разбирательства, приведения приговора в исполнение, 

воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу, 

продолжить преступную деятельность.



По общему правилу, уголовно-процессуальный закон 

допускает применение мер пресечения к лицам, обвиняемым в 

совершении преступлений. 

Лишь в исключительных случаях мера пресечения может 

быть применена в отношении лица, подозреваемого в 

совершении преступления, до предъявления ему обвинения. В 

этом случае обвинение должно быть предъявлено не позднее 10 

суток с момента применения меры пресечения. Если в этот срок 

обвинение не будет предъявлено, мера пресечения отменяется 

(ст. 100 УПК). 



Обвинение в совершении хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.3, 
205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 277, 278, 279, 281, 360 и 361 
Уголовного кодекса РФ, должно быть предъявлено 
подозреваемому, в отношении которого избрана мера 
пресечения, не позднее 45 суток с момента применения меры 
пресечения, а если подозреваемый был задержан, а затем 
заключен под стражу - в тот же срок с момента задержания. 

Если в этот срок обвинение не будет предъявлено, то 
мера пресечения немедленно отменяется.



Основанием для применения мер пресечения являются 

фактические данные, свидетельствующие о том, что 

обвиняемый (подозреваемый) может скрыться от дознания, 

предварительного следствия, судебного разбирательства или от 

приведения приговора в исполнение, воспрепятствовать 

установлению истины по делу или будет продолжать 

заниматься преступной деятельностью (ст. 97 УПК). 



Обстоятельства, учитываемые 
при избрании меры пресечения

 При решении вопроса о необходимости избрания меры 
пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления и определения ее вида при 
наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК, должны 
учитываться также тяжесть преступления, сведения о 
личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, 
состояние здоровья, семейное положение, род занятий и 
другие обстоятельства.



Мерами пресечения являются:

1) подписка о невыезде;
2) личное поручительство;
3) наблюдение командования воинской части;
4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
5) залог;
6) домашний арест;
7) заключение под стражу.



Подписка о невыезде и надлежащем поведении

Состоит в отобрании у подозреваемого или обвиняемого 

обязательства не отлучаться с места жительства или 

временного нахождения без разрешения дознавателя, 

следователя или суда и в назначенный срок являться по 

вызовам к соответствующим должностным лицам (ст. 102 

УПК). В случае нарушения обвиняемым (подозреваемым) 

данной им подписки к нему может быть применена более 

строгая мера пресечения, о чем ему должно быть объявлено 

при отобрании подписки. 



Подписка о невыезде – это процессуальный акт, 

оформляемый письменным документом, в котором излагается 

соответствующее обязательство, возлагаемое на лицо, 

указывается о последствиях его несоблюдения. Этот документ 

подписывается обвиняемым (подозреваемым) и приобщается 

к материалам уголовного дела. 



Личное поручительство

Заключается в принятии на себя заслуживающими доверия 

лицами письменного обязательства, а также согласие лица, в 

отношении которого дается поручительство, в том, что они 

ручаются за надлежащее поведение и явку подозреваемого или 

обвиняемого по вызовам дознавателя, следователя и суда (ст. 

103 УПК). Число поручителей не может быть менее двух.

Поручителями могут быть физическое или юридическое 

лицо.



При отобрании подписки о личном поручительстве 

поручители ставятся в известность о сущности дела, по 

которому избрана данная мера пресечения, и об ответственности 

в случае совершения обвиняемым (подозреваемым) действий, 

для предупреждения которых применена данная мера 

пресечения. Если же обвиняемый (подозреваемый) скроется от 

дознания, предварительного следствия или суда, будет 

препятствовать установлению истины по делу или продолжит 

преступную деятельность, на каждого из поручителей может 

быть наложено судом денежное взыскание до 10 тысяч рублей в 

порядке, установленном ст. 118 УПК.



Наблюдение командования воинской части

Представляет собой специальную меру пресечения, 

применяемую только к обвиняемым (подозреваемым), 

являющимся военнослужащими (ст. 104 УПК). К другим 

категориям граждан она не может быть применена. 

Состоит в принятии к обвиняемым (подозреваемым) из числа 

состоящих на военной службе лиц мер, предусмотренных 

уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, для того, 

чтобы обеспечить их надлежащее поведение и явку по вызовам 

лица, производящего дознание, следователя или суда. 



Избрание в качестве меры пресечения наблюдения 

командования воинской части допускается лишь с согласия 

подозреваемого, обвиняемого.

При избрании этой меры пресечения командованию 

воинской части сообщается о сущности дела, по которому 

избрана данная мера пресечения. Об установлении наблюдения 

за обвиняемым (подозреваемым) командование воинской части в 

письменной форме уведомляет орган, применивший эту меру 

пресечения. На практике наблюдение как мера пресечения 

обеспечивается путем помещения этих лиц на гауптвахту.



Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым

Мера пресечения является специфической, поскольку применяется 

только к обвиняемым (подозреваемым), являющимся 

несовершеннолетними (ст. 105 УПК). 

Передача несовершеннолетних под присмотр родителей, опекунов, 

попечителей, а несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых), 

воспитывающихся в закрытых детских учреждениях, – под надзор 

администрации этих учреждений состоит в принятии кем-либо из 

перечисленных лиц письменного обязательства обеспечить явку 

несовершеннолетних к лицу, производящему дознание, следователю 

или в суд, а также их надлежащее поведение. 



При отобрании подписки о принятии под присмотр или 

под надзор родители, опекуны, попечители, руководители 

закрытых детских учреждений предупреждаются о характере 

преступления, в совершении которого подозревается или 

обвиняется несовершеннолетний, и об их ответственности в 

случае нарушения принятой на себя обязанности за 

необеспечение надлежащего поведения лица, взятого под 

присмотр или надзор. 



Залог

Залог как мера пресечения состоит в том, что 

обвиняемый (подозреваемый) либо другое лицо или 

организация вносит на депозитный счет органа, избравшего 

данную меру пресечения, деньги, ценные бумаги или 

ценности в целях обеспечения явки подозреваемого, 

обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд и 

предупреждения совершения им новых преступлений (ст. 

106 УПК). 



В случае несоблюдения указанных требований произойдет 

принудительное отчуждение заложенного имущества в 

собственность государства в порядке, предусмотренном ст. 118 

УПК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 106 УПК залог в качестве меры 

пресечения применяется по решению суда в порядке, 

установленном ст. 108 УПК. 



Особенность залога состоит во внесении или в передаче 
подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или 
юридическим лицом на стадии предварительного 
расследования в орган, в производстве которого находится 
уголовное дело, а на стадии судебного производства - в суд 
недвижимого имущества и движимого имущества в виде денег, 
ценностей и допущенных к публичному обращению в РФ акций 
и облигаций в целях обеспечения явки подозреваемого либо 
обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, 
предупреждения совершения им новых преступлений. 

Залог может быть избран в любой момент производства по 
уголовному делу.



Ходатайствовать о применении залога перед судом вправе 

подозреваемый, обвиняемый либо другое физическое или 

юридическое лицо. 

Ходатайство о применении залога подается в суд по месту 

производства предварительного расследования и обязательно 

для рассмотрения судом наряду с ходатайством следователя, 

дознавателя об избрании в отношении того же подозреваемого 

либо обвиняемого иной меры пресечения, если последнее 

поступит.



Сумма залога определяется органом, применившим данную 

меру пресечения, с учетом характера совершенного 

преступления, данных о личности подозреваемого, обвиняемого 

и имущественного положения залогодателя.

При этом по уголовным делам о преступлениях небольшой и 

средней тяжести размер залога не может быть менее пятидесяти 

тысяч рублей, а по уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях - менее пятисот тысяч рублей.



Не может приниматься в качестве залога имущество, на 
которое в соответствии с Гражданским процессуальным 
кодексом РФ не может быть обращено взыскание. 

В случае уклонения обвиняемого (подозреваемого) от 
явки по вызовам лица или органа, в производстве которого 
находится уголовное дело, внесенный залог обращается в 
доход государства определением суда, вынесенным в 
предусмотренном ст. 118 УПК порядке.



Домашний арест

Домашний арест – это мера пресечения, носящая характер 
физического ограничения личной свободы обвиняемого 
(подозреваемого), и по степени строгости уступает только 
заключению под стажу.



В соответствии с законом обвиняемому (подозреваемому) 

запрещается: 

1) выход за пределы жилого помещения, в котором он 

проживает; 

2) общение с определенными лицами; 

3) отправку и получение почтово-телеграфных отправлений; 

4) использование средств связи и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».



Если по медицинским показаниям подозреваемый или 
обвиняемый был доставлен в учреждение здравоохранения и 
госпитализирован, то до разрешения судом вопроса об 
изменении либо отмене меры пресечения в отношении 
подозреваемого или обвиняемого продолжают действовать 
установленные судом запреты и (или) ограничения. В этом 
случае местом исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста считается территория соответствующего учреждения 
здравоохранения.



Подозреваемый или обвиняемый не может быть 

ограничен в праве использования телефонной связи для 

вызова скорой медицинской помощи, сотрудников 

правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для 

общения с контролирующим органом, дознавателем, со 

следователем. О каждом таком звонке подозреваемый или 

обвиняемый информирует контролирующий орган.



Контроль за нахождением подозреваемого или 
обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом 
запретов и (или) ограничений осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
правоприменительные функции, функции по контролю и 
надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в 
отношении осужденных. 



В целях осуществления контроля могут использоваться аудиовизуальные, 

электронные и иные технические средства контроля, перечень и порядок 

применения которых определяются Правительством Российской Федерации. 

К таким техническим средствам контроля относятся средства 

персонального надзора и контроля: 

- браслет электронный (электронное устройство, надеваемое на 

осужденного к наказанию в виде ограничения свободы с целью его 

дистанционной идентификации и отслеживания его местонахождения, 

предназначенное для длительного ношения на теле (более 3 месяцев) и 

имеющее встроенную систему контроля несанкционированного снятия и 

вскрытия корпуса, 

- стационарное устройство аудиовизуального контроля - электронное 

устройство, предназначенное для автоматической визуальной и голосовой 

идентификации) и другие.



Заключение под стражу

Состоит в лишении свободы обвиняемого (подозреваемого) 

путем помещения его в место предварительного заключения 

(следственный изолятор, изолятор временного содержания) на 

период производства по уголовному делу (ст. 108 УПК).

Может применяться по делам о преступлениях, за которые 

законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше трех лет при невозможности применения иной, 

более мягкой, меры пресечения.



Лишь в исключительных случаях эта мера пресечения может 

быть применена по делам о преступлениях, за которые законом 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 

трех лет при наличии одного из следующих обстоятельств: 

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места 

жительства на территории Российской Федерации; 

2) его личность не установлена; 

3) им нарушена ранее избранная мера пресечения; 

4) он скрылся от органов предварительного расследования или 

от суда.



Заключение под стражу, как наиболее строгая мера 
пресечения, применяется следователем с согласия 
руководителя следственного органа, а также дознавателем с 
согласия прокурора по судебному решению.

Вместе с тем принятие судебного решения об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие 
обвиняемого допускается только в случае объявления 
обвиняемого в международный розыск.



Сроки содержания под стражей исчисляются сутками и 

месяцами. 

Течение срока содержания под стражей начинается в день 

заключения лица под стражу на основании судебного решения 

об избрании заключения под стражу в качестве меры 

пресечения (час заключения лица под стражу в качестве меры 

пресечения во внимание не принимается). Истекает срок в 24 

часа последних суток срока независимо от того, приходится 

ли его окончание на рабочий или нерабочий день.



В соответствии со ст. 109 УПК содержание под стражей при 

расследовании преступлений не может продолжаться более двух 

месяцев. Этот срок может быть продлен до шести месяцев 

районным или военным судом при невозможности: 

а) закончить предварительное следствие в двух месячный срок. 

Невозможность закончить расследование должна быть 

обусловлена особенностями дела (большим числом эпизодов, 

соучастников и др.), а не особенностями следователя (отпуск, 

болезнь, занятость другими делами); 

б) избрания иной, более мягкой меры пресечения. Следователь 

должен доказать это обстоятельство, а не ссылаться на отсутствие 

оснований для избрания другой меры пресечения. 



Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в 

отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо 

тяжких преступлений, только в случаях особой сложности 

уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой 

меры пресечения судьей того же суда по ходатайству следователя, 

внесенному с согласия руководителя соответствующего 

следственного органа по субъекту РФ, иного приравненного к 

нему руководителя следственного органа либо по ходатайству 

дознавателя в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 223 УПК, с 

согласия прокурора субъекта РФ или приравненного к нему 

военного прокурора, до 12 месяцев.



Дальнейшее продление срока содержания под стражей (от 12 

месяцев до 18 месяцев) может быть продлен лишь в исключительных 

случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких 

преступлений, судьей суда, указанного в ч. 3 ст. 31 УПК, или 

военного суда соответствующего уровня по ходатайству следователя, 

внесенному с согласия в соответствии с подследственностью 

Председателя Следственного комитета РФ либо руководителя 

следственного органа соответствующего федерального органа 

исполнительной власти (при соответствующем федеральном органе 

исполнительной власти), до 18 месяцев. 

Последующее продление срока не допускается, содержащийся 

под стражей подлежит немедленному освобождению. 



Вопрос 5. Иные меры 

процессуального принуждения



Иные меры процессуального принуждения - это 

процессуальное воздействие, направленное на обеспечение 

должного поведения участников уголовного судопроизводства.

К числу иных мер уголовно-процессуального принуждения 

следует отнести такие, при помощи которых обеспечивается 

законный порядок в ходе производства по делу, а также условия 

для надлежащего исполнения приговора в части гражданского 

иска (ст. 111 УПК).



Первая группа иных мер процессуального принуждения 

применяется к подозреваемому и обвиняемому: 

- обязательство о явке; 

- привод; 

- временное отстранение от должности;

 - наложение ареста на имущество.



Вторая группа иных принудительных мер применяется к 

потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, 

гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, 

переводчику и понятому:  

 - обязательство о явке; 

- привод; 

- денежное взыскание.



Обязательство о явке (ст. 112 УПК) 
представляет собой письменное обязательство лица 
своевременно являться по вызову к должностным лицам, 
осуществляющим уголовный процесс, и незамедлительно 
сообщать им о перемене своего места жительства или 
пребывания. 



Процессуальный порядок применения 

обязательства о явке включает: 

- принятие решения об этом (без вынесения отдельного 

постановления); 

- получение письменного обязательства участника 

уголовного судопроизводства, в отношении которого 

применяется обязательство; 

- разъяснение последствий его нарушения; 

- принятие мер в случае невыполнения данного 

обязательства.



Привод 

состоит в принудительном доставлении в орган 

расследования или суд лица в случае его неявки по вызову без 

уважительной причины (ст. 113 УПК). 

Уважительными причинами неявки являются: 

несвоевременное получение повестки, болезнь, стихийное 

бедствие, длительный непредвиденный перерыв в движении 

транспорта, болезнь члена семьи или наличие малолетних детей 

при невозможности поручить кому-либо уход за ними и др. О 

наличии причин, препятствующих явке, вызываемое лицо 

обязано заблаговременно уведомить тот орган, которым оно 

вызывалось (ч. 3 ст. 113 УПК ).



Приводу подвергаются только те участники процесса, чье 
личное присутствие необходимо: это подозреваемый, 
обвиняемый, потерпевший, свидетель.

Не могут быть подвергнуты приводу:

-несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет, 
-беременные женщины, 
-больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять 
место своего пребывания, что подлежит удостоверению 
врачом.

Привод не может производиться в ночное время, за 
исключением случаев, не терпящих отлагательства.



Временное отстранение от должности 

применяется к подозреваемому или обвиняемому 

должностному лицу и состоит в запрете выполнения им своих 

должностных обязанностей в целях обеспечения установленного 

УПК порядка уголовного судопроизводства (ст. 114 УПК). Для 

применения данной меры принуждения следователь с согласия 

руководителя следственного органа, а также дознаватель с 

согласия прокурора возбуждает перед судом по месту 

производства предварительного расследования соответствующее 

ходатайство.



Основанием применения такой меры принуждения 

является обоснованное предположение о том, что данное 

лицо будет препятствовать установлению истины в силу 

своего должностного положения либо оно может совершить 

новое общественно-опасное деяние.



Наложение ареста на имущество (ст.ст. 115-116 УПК) 

– это превентивно-обеспечительная мера процессуального 

принуждения, содержание которой состоит в ограничениях 

права собственности (иного вещного права) для 

предупреждения ее сокрытия или отчуждения и в целях 

обеспечить исполнение приговора в части имущественных 

взысканий. 



Специальным условием применения данной меры 
принуждения является возможность взыскания имущества, а 
основанием – обоснованное предположение о его возможном 
сокрытии или отчуждении.

Арест накладывается на имущество, принадлежащее 
подозреваемому, обвиняемому или лицам, несущим 
материальную ответственность по закону за их действия 
указанного в ч. 1 ст. 1041 УК .

Арест имущества, находящегося у других лиц 
(добросовестных приобретателей), возможен при условии, что 
оно получено в результате преступных действий обвиняемого 
(подозреваемого) и не является вещественным доказательством 
(которое изымается путем обыска или выемки). Арест не 
налагается на имущество, на которое не может быть обращено 
взыскание. 

 



Исполнение постановления о наложении ареста на 

имущество осуществляется следователем с согласия 

руководителя следственного органа или дознавателем с 

согласия прокурора. 



Денежное взыскание (ст.ст. 117 и 118 УПК)

В случае неисполнения участниками уголовного 

судопроизводства процессуальных обязанностей либо 

нарушения любыми лицами порядка в судебном заседании на 

них может быть наложено денежное взыскание в размере до 

двух тысяч пятисот рублей в порядке, установленном статьей 

118 УПК, а в иных случаях (ч. 4 ст. 103, ч. 3 ст. 105 УПК ) 

такой размер обозначен до 10 тысяч рублей. 



Основанием наложения денежного взыскания является 

уголовно-процессуальное правонарушение, которое включает в 

себя следующие элементы: 

а) действие либо бездействие участника процесса, 

нарушающее его обязанность, в том числе соблюдать порядок в 

зале судебного заседания; 

б) вину участника процесса; 

в) уголовно-процессуальную деликтоспособность.



Если нарушение было допущено в ходе предварительного 

расследования, то следователь, дознаватель составляет 

протокол о допущенном нарушении и направляет его по 

подсудности в суд, который в течение пяти суток с момента 

поступления протокола должен рассмотреть вопрос о 

наложении взыскания. 

Если же нарушение было допущено в ходе судебного 

заседания, то оно оформляется постановлением судьи или 

определением суда. 



В результате рассмотрения вопроса о наложении 

денежного взыскания судья вносит постановление: 

1) о наложении денежного взыскания; 

2) либо об отказе в его наложении; 

3) либо решение об отсрочке или рассрочке исполнения 

постановления о наложении денежного взыскания на 

срок до трех месяцев.


