
Уголовный процесс 
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Понятие, сущность и значение уголовного процесса

■ Уголовный процесс представляет собой деятельность 
компетентных государственных органов и должностных лиц 
по расследованию и рассмотрению уголовных дел, 
основанную на принципах уголовного судопроизводства и 
регламентированную уголовно-процессуальным законом. 

■ Именно эта деятельность органов предварительного 
расследования, прокуратуры и суда, направленная на защиту 
граждан и общества от преступных посягательств, составляет 
содержание уголовного процесса. 



Признаки уголовного процесса

■ а) представляет собой разновидность 
государственной деятельности;

■ б) может осуществляться только определенными 
субъектами – специально на то уполномоченными 
государственными органами и должностными 
лицами. Граждане и общественные объединения 
могут участвовать в ней и активно влиять на ее ход;

■ в) протекает в определенной, четко установленной 
законом форме;

■ г) имеет свои задачи. 



Назначением уголовного процесса 
■ защита прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступления, 
■ защита личности от незаконного и необоснованного 

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

справедливого наказания в той же мере отвечает назначению 
уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного 
преследования невиновных, освобождение их от наказания, 
реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся 
уголовному преследованию. 



Стадии уголовного процесса

Уголовно-процессуальная деятельность осуществляется в определенном порядке, 
поэтапно. Такие этапы (части) называют стадиями уголовного процесса. 

■ Они сменяют одна другую в строгой последовательности и тесно связаны 
общими задачами и принципами судопроизводства. 

■ для каждой стадии свойственны и свои непосредственные задачи, свой круг 
субъектов, 

■ определенная форма процессуальной деятельности, 
■ специфический характер уголовно-процессуальных правоотношений и итоговое 

процессуальное решение (постановление о возбуждении уголовного дела, 
обвинительное заключение, приговор и т. п.), завершающее деятельность на 
данной стадии и знаменующее переход дела на следующую ступень, стадию 
процесса. 

■ Каждая предыдущая стадия является предпосылкой для последующей, а каждая 
последующая – содержит контрольные механизмы для проверки деятельности на 
предыдущей стадии.

■ В совокупности стадии образуют систему уголовного процесса. 



Стадии российского уголовного процесса 

■ 1) возбуждение уголовного дела;
■  2) предварительное расследование; 
■ 3) подготовительные действия судьи к судебному 

заседанию; 
■ 4) судебное разбирательство; 
■ 5) апелляционное производство
■ 6) кассационное производство
■ 6) исполнение приговора. 



Исключительные стадии 
уголовного процесса.

   Кроме этих шести основных существуют две 
исключительные стадии уголовного процесса. Их 
исключительность объясняется тем, что они могут 
осуществляться после вступления приговора в силу 
и его исполнения. Это 

■ производство в надзорном порядке 
■ возобновление производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 



Уголовно-процессуальные функции

■ Уголовное судопроизводство складывается из 
деятельности различных субъектов. Каждый из них 
в соответствии со своими задачами действует в 
определенном направлении. Такие направления 
уголовно-процессуальной деятельности, 
обусловленные ролью и назначением ее субъектов, 
называют уголовно-процессуальными функциями. 



Уголовно-процессуальные функции

■ Уголовное преследование
■ Обвинение
■ Расследование уголовных дел
■ Возмещение ущерба причиненного преступлением
■ Охрана прав и законных интересов граждан
■ Реабилитация лиц незаконно или необоснованно 

подвергнутых уголовному преследованию
■ Защита подозреваемых и обвиняемых
■ Предупреждение преступлений
■ Воспитание граждан в духе уважения к законам



Уголовное преследование

■ Уголовное преследование представляет собой 
процессуальную деятельность, осуществляемую 
стороной обвинения с целью изобличения 
подозреваемого и обвиняемого в совершении 
преступления (п. 55 ст. 5 УПК). 

■ В зависимости от характера и тяжести 
совершенного преступления уголовное 
преследование и обвинение осуществляются в 
публичном, частно-публичном и частном порядке 
(ст. 20 УПК) 



Частного обвинение

■ Дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 
115, ч. 1 ст. 116,  128 ч. 1 УК, относятся к делам 
частного обвинения. Они возбуждаются не иначе 
как по заявлению потерпевшего (его законного 
представителя) и подлежат прекращению за 
примирением с обвиняемым. Обвинение по таким 
делам поддерживается частным обвинителем. 



Дела частно-публичного 
обвинения 

■ Дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 
132, ч. 1 ст. 136, ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 139, ст. 145, ч. 
1 ст. 146, ч. 1 ст. 147 УК, считаются уголовные дела частно-
публичного обвинения. Они возбуждаются не иначе как по 
заявлению потерпевшего или его законного представителя, 
но не подлежат безусловному прекращению за его 
примирением с обвиняемым.

■ Такие дела могут быть возбуждены и без заявления 
потерпевшего следователем, а также с согласия прокурора 
дознавателем, если лицо в силу своего зависимого 
состояния, либо в связи с тем, что ему неизвестны данные о 
правонарушителе или по иным причинам не может 
самостоятельно защитить свои права.



Дела публичного обвинения

■ Подавляющее большинство преступлений 
преследуется в публичном порядке. Данная 
деятельность осуществляется прокурором, 
следователем, органом дознания при участии 
потерпевшего (но без учета его 
волеизъявления о необходимости 
производства по делу). 



Уголовно-процессуальные правоотношения

■ Правовой формой уголовно-процессуальной 
деятельности выступают конкретные 
правовые отношения, которые возникают, 
развиваются и прекращаются при 
реализации прав и обязанностей, 
имеющихся у государственных органов и 
других участников процесса. 



Уголовно-процессуальные правоотношения

■ а) эти отношения носят государственно-властный характер 
и, как правило, складываются независимо от воли 
участников процесса, в силу предписаний закона; 

■ б) они неразрывно связаны с уголовно-процессуальной 
деятельностью, т. е. с системой урегулированных законом 
действий участников процесса; 

■ в) специфичен круг участников уголовно-процессуальных 
правоотношений (одна из сторон в них – это всегда 
государство в лице соответствующих компетентных 
должностных лиц); 

■ г) они тесно связаны с уголовно-правовыми отношениями. 



Процессуальная форма

■ Процессуальная форма это тот порядок, те условия, 
которые установлены уголовно-процессуальным 
законом для действий всех участников процесса. 
Другими словами, уголовно-процессуальная форма 
– это предусмотренная законом процедура 
уголовно-процессуальной деятельности. Она 
создает детально урегулированный и строго 
обязательный правовой режим производства по 
всем уголовным делам. 



Процессуальная форма

■ 1. Ею создается стабильный режим производства по уголовным делам и 
обеспечивается законность в деятельности суда, прокурора и органов 
предварительного расследования. 

■ 2. Процессуальная форма призвана содействовать правильному 
установлению обстоятельств уголовного дела, так как в ней закреплены 
выработанные в науке уголовного процесса и апробированные на 
практике способы уголовно-процессуального познания.

■ 3. Процессуальная форма обеспечивает активность государственных 
органов и должностных лиц, ведущих производство по делу, так как 
устанавливает сроки осуществления уголовно-процессуальных действий.

■ 4. Она является важнейшей гарантией прав и законных интересов 
участников процесса.

■ 5. Процессуальная форма обеспечивает воспитательно-
профилактический эффект уголовного судопроизводства, повышает 
авторитет суда, убедительность его приговора.



Принципы уголовного судопроизводства

■ Принципы уголовного процесса – это 
закрепленные в Конституции и в уголовно-
процессуальном законодательстве 
основополагающие правовые положения, 
определяющие порядок осуществления уголовно-
процессуальной деятельности, выражающие ее 
наиболее существенные черты и свойства, 
гарантирующие права и законные интересы 
участников процесса и обеспечивающие 
достижение задач уголовного судопроизводства. 



Принципы уголовного судопроизводства

■ Принцип законности при производстве по уголовным делам 
означает, что суд, прокурор, следователь, орган дознания и 
дознаватель не вправе применять закон, противоречащий 
УПК. Нарушение норм УПК при производстве по делу 
влечет признание недопустимыми полученных 
доказательств.

■ Все решения суда, прокурора, следователя, органа дознания 
должны быть мотивированы (ст. 7 УПК).

■ Принцип законности охватывает все иные начала 
уголовного судопроизводства, является общим по 
отношению ко всем иным принципам, которые 
представляют собой различные выражения принципа 
законности.



Принципы уголовного судопроизводства

■ Принцип уважения прав и законных интересов личности представляет собой 
комплексный принцип, включающий ряд относительно 
самостоятельных положений: уважение чести и достоинства личности, 
неприкосновенность личности, охрану прав и свобод человека и 
гражданина, неприкосновенность жилища, тайну частной жизни 
граждан и право на обжалование процессуальных действий и решений. 
УПК и многие ученые рассматривают каждое из этих положений в 
качестве самостоятельного принципа уголовно-процессуальной 
деятельности.

■ Уважение чести и достоинства личности (ст. 9 УПК) означает, что в ходе 
уголовного судопроизводства запрещаются действия и решения, 
унижающие честь лица и человеческое достоинство либо создающие 
опасность для жизни и здоровья участников процесса. Никто не может 
подвергаться насилию, пыткам или другому жестокому и унижающему 
человеческое достоинство обращению.



Принципы уголовного судопроизводства

■ В соответствии с правилом о неприкосновенности личности (ст. 10 УПК) никто 
не может быть задержан по подозрению в преступлении или заключен 
под стражу при отсутствии законных оснований, предусмотренных 
УПК. Без судебного решения лицо не может быть задержано на срок 
свыше 48 часов.

■ Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны 
немедленно освободить всякого незаконно задержанного или 
лишенного свободы, или помещенного в медицинский или 
психиатрический стационар, или содержащегося под стражей свыше 
срока, установленного УПК.

■ Содержание под стражей арестованных или задержанных должно 
осуществляться в условиях, исключающих угрозу их жизни и здоровью.



Принципы уголовного судопроизводства

■ Охрана прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК) возложена на 
суд, прокурора, следователя, орган дознания и дознавателя, которые обязаны 
разъяснять участникам процесса их права и ответственность и обеспечивать 
возможность осуществления этих прав.

■ Лица, обладающие свидетельским иммунитетом, при согласии дать показания 
предупреждаются о том, что их показания могут использоваться в качестве 
доказательств.

■ При наличии достаточных данных о том, что участникам процесса, их близким 
родственникам или иным близким лицам угрожают применением насилия или 
иными опасными противоправными действиями, суд, прокурор, следователь, 
орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные законом меры 
безопасности в отношении этих лиц.

■ Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав судом и 
должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит 
возмещению в порядке и по основаниям, установленным УПК.



Принципы уголовного судопроизводства

■ Неприкосновенность жилища (ст. 12 УПК) означает, что 
его осмотр производится только с согласия 
проживающих в нем лиц или на основании 
судебного решения, кроме случаев, когда 
производство обыска, выемки и осмотра жилого 
помещения и личного обыска не терпят 
отлагательства.

■ Обыск и выемка в жилище могут производиться на 
основании судебного решения, кроме случаев, не 
терпящих отлагательства.



Принципы уголовного судопроизводства

■ Тайна частной жизни граждан – это тайна переписки, телеграфных и иных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК). 
Ограничение этого права допускается только на основании судебного 
решения.

■ Обыск, наложение ареста на телеграфные отправления, их выемка, 
контроль и запись переговоров могут производиться только на 
основании судебного решения, кроме случаев, не терпящих 
отлагательства.

■ Право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19 
УПК) означает, что каждый участник процесса может обжаловать любое 
действие и решение следователя, дознавателя, прокурора и суда, которое 
он считает незаконным и необоснованным. Жалобы приносятся и 
рассматриваются в порядке, установленном законом.



Принципы уголовного судопроизводства

■ Принцип осуществления правосудия только судом предусматривает 
исключительное право суда рассматривать и разрешать уголовные дела. 
Этот принцип сформулирован в ст. 118 и раскрыт в ст. 49 Конституции: 
никто не может быть признан виновным в совершении преступления и 
подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в 
порядке, предусмотренном УПК. Подсудимый не может быть лишен 
права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к 
подсудности которого оно отнесено в соответствии с УПК.

■ Данный принцип создает такой правовой режим, при котором отмена 
или изменение судебного решения возможна не иначе как вышестоящим 
судом в определенном, установленном законом порядке. Вступившие в 
законную силу судебные решения приобретают общеобязательное 
значение для всех государственных органов, общественных 
объединений и граждан.



Принципы уголовного судопроизводства

■ Принцип языка уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК) означает, что 
судопроизводство ведется на русском языке, а также на государственном 
языке входящих в Российскую Федерацию республик. В военных судах 
производство ведется на русском языке.

■ Участвующим в деле лицам, не владеющим или недостаточно 
владеющим языком, на котором ведется производство, должно быть 
разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать показания, 
заявлять ходатайства и жалобы, знакомиться с материалами дела, 
выступать в суде на родном языке или на другом языке, которым они 
владеют; бесплатно пользоваться услугами переводчика в порядке, 
установленном УПК.

■ В случаях, предусмотренных УПК, следственные и судебные документы 
подлежат обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому и 
другим участникам процесса на том языке, которым они владеют.



Принципы уголовного судопроизводства

■ Презумпция невиновности является объективным правовым 
положением, выражающим отношение государства к лицу, обвиняемому 
(подозреваемому) в совершении преступления. Данный принцип 
определяет правовой статус обвиняемого и подозреваемого в ходе 
уголовного судопроизводства и влечет за собой ряд важнейших 
правовых последствий:

■ 1) подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, 
приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на 
стороне обвинения;

■ 2) обвинительный приговор может быть вынесен только при наличии 
достаточных и достоверных доказательств и не может быть основан на 
предположениях;

■ 3) все сомнения в виновности, которые не могут быть устранены в 
соответствии с УПК, толкуются в пользу обвиняемого;

■ 4) недоказанная виновность обвиняемого по своим правовым 
последствиям означает доказанную невиновность.



Принципы уголовного судопроизводства

■ Принцип свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК) 
означает, что дознаватель, следователь, прокурор и 
суд оценивают доказательства в их совокупности по 
своему внутреннему убеждению, руководствуясь 
при этом законом и совестью. При этом они не 
связаны той оценкой доказательств, которая была 
дана ранее по делу Никакие доказательства не 
обладают заранее установленной силой. 



Принципы уголовного судопроизводства

■ Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК) 
включает в себя следующие положения:

■ – закон наделяет обвиняемого и подозреваемого широким кругом 
процессуальных прав, позволяющих им оспаривать выдвинутое против 
них обвинение или подозрение, доказывать свою непричастность к 
преступлению;

■ – эти права они могут осуществлять лично или с помощью защитника и 
законного представителя. Защитник и законный представитель являются 
самостоятельными участниками уголовно-процессуальной деятельности 
и имеют ряд собственных прав, позволяющих им оказывать помощь 
обвиняемому (подозреваемому) в защите их прав. Нарушение прав 
защитника и законного представителя всегда нарушает и права 
подзащитных. В случаях, предусмотренных УПК, обязательное участие 
защитника и законного представителя подозреваемого и обвиняемого 
обеспечивается должностными лицами, осуществляющими 
производство по делу.



Принципы уголовного судопроизводства

■ Принцип состязательности сторон, закрепленный в ст. 123 Конституции (ст. 
15 УПК), характеризует такое построение процесса, при котором 
функции обвинения, защиты и разрешения дела размежеваны между 
различными субъектами процесса, отделены друг от друга. Они не могут 
быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное 
лицо.

■ Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на 
стороне обвинения или защиты. Суд создает необходимые условия для 
выполнения сторонами обвинения и защиты их процессуальных 
обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Стороны 
наделены равными процессуальными возможностями для отстаивания 
своих интересов и равноправны перед судом.



Участники уголовного судопроизводства

■ В ст. 5 и в разд. II УПК все участники процесса разделены 
на следующие группы: 

■ 1) суд (осуществляет функцию разрешения дела);
■ 2) участники процесса со стороны обвинения (это те лица, 

которые осуществляют либо участвуют в осуществлении 
функции уголовного преследования);

■ 3) участники процесса со стороны защиты (выполняющие 
одноименную функцию) 

■ 4) иные участники уголовного судопроизводства (они 
участвуют в доказывании или выполняют вспомогательную 
роль). 



Суд как участник уголовного процесса

■ Исключительной компетенцией суда является 
осуществление правосудия. Только суд правомочен 
признать лицо виновным в совершении преступления и 
назначить ему наказание, применить к лицу принудительные 
меры медицинского характера (ст. 29 УПК). 

■ Вся предшествующая досудебная деятельность 
осуществляется для того, чтобы обеспечить возможность 
рассмотрения дела судом. Материалы досудебного 
производства и выводы следователя и дознавателя имеют 
для суда лишь предварительное значение. 



Суд как участник уголовного процесса

■ УПК наделяет суд рядом полномочий и в досудебном производстве (ч. 2 ст. 29). 
В частности, суд принимает решения:

■ – о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста, залога;

■ – помещении подозреваемого и обвиняемого в медицинский или 
психиатрический стационар для производства экспертизы;

■ – осмотре жилища без согласия проживающих в нем лиц;
■ – производстве обыска и выемки в жилище;
■ – производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и 
документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и 
иных кредитных организациях;

■ – наложении ареста на корреспонденцию и ее выемке;
■ – наложении ареста на имущество;
■ – временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности;
■ – контроле и записи телефонных и иных переговоров.



Сторона обвинения

■ К этой группе участников уголовного 
процесса УПК относит следующие лица и 
органы: прокурора, следователя, 
руководителя следственного органа, орган 
дознания, начальника подразделения 
дознания, дознавателя, частного обвинителя, 
потерпевшего, гражданского истца, их 
законных представителей и представителей. 



Прокурор
■ Прокурор (ст. 37 УПК) в уголовном процессе 

выполняет две взаимосвязанные функции: 
осуществляет уголовное преследование и надзирает 
за процессуальной деятельностью органов 
предварительного расследования. 

■ Однако властно-распорядительные полномочия 
при осуществлении надзорной деятельности 
прокурор сохранил только в отношении 
дознавателя. В отношении же следователя 
подобные полномочия прокурора перешли к 
начальнику следственного органа. 



Прокурор
■ В ходе досудебного производства прокурор уполномочен:
■  проверять исполнение закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях;
■ выносить постановление о направлении материалов в следственный орган или орган 

дознания для уголовного преследования по фактам выявленных прокурором нарушений;
■ требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений 

законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного следствия;
■ разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы;
■ изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с 

обязательным указанием оснований такой передачи;
■ передавать уголовные дела от одного органа предварительного расследования другому, 

изымать любое уголовное дело у органа предварительного расследования федерального 
органа исполнительной власти и передавать его следователю Следственного комитета при 
прокуратуре РФ;

■ утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт по уголовному делу;
■ В суде прокурор поддерживает государственное обвинение.



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

пределах своей компетенции осуществлять предварительное следствие 
по уголовному делу.

■ Руководящим началом в деятельности следователя является 
всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств 
уголовного дела. УПК обязывает следователя вести расследование 
быстро, активно, целенаправленно. 

■ Следователь самостоятельно принимает решения о возбуждении 
уголовного дела, принятии уголовного дела к своему производству или 
передаче его руководителю следственного органа для направления по 
подследственности; о производстве следственных и иных 
процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии 
с УПК требуется получение судебного решения или согласия 
руководителя следственного органа.



Руководитель следственного органа

■ Руководитель следственного органа – это должностное 
лицо, возглавляющее соответствующее 
следственное подразделение, а также его 
заместитель. Он осуществляет контроль за 
своевременностью действий следователя по 
расследованию преступлений, принимает меры к 
повышению эффективности расследования, 
недопущению волокиты. 



Руководитель следственного органа

■ поручать производство предварительного следствия следователю либо 
нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у следователя 
и передавать его другому следователю либо принимать уголовное дело к 
своему производству;

■ давать следователю указания о направлении расследования, 
■ отстранять следователя от дальнейшего производства расследования;
■ продлевать срок предварительного расследования;
■ утверждать постановление следователя о прекращении производства по 

уголовному делу;
■  возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о 

производстве дополнительного расследования



Дознание
■ Орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель (ст. 40, 

40.1, 41 УПК). К органам дознания относятся:
■ 1) органы внутренних дел и иные органы исполнительной 

власти, наделенные полномочиями по осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности;

■ 2) главный судебный пристав РФ, главный военный судебный 
пристав, главный судебный пристав субъекта РФ, их 
заместители, старшие судебные приставы Конституционного, 
Верховного и Высшего Арбитражного Судов;

■ 3) командиры воинских частей, соединений, начальники 
военных учреждений или гарнизонов;

■ 4) органы государственного пожарного надзора федеральной 
противопожарной службы.



Дознание
■ На органы дознания возложено осуществление оперативно-

розыскной деятельности, принятие мер к обнаружению 
преступлений, установлению лиц, их совершивших, 
пресечению и предупреждению преступлений. Кроме того, 
закон наделяет органы дознания правом производства 
расследования в форме дознания. При этом компетенция 
органов дознания по расследованию уголовного дела 
зависит от того, обязательно ли по нему предварительное 
следствие. Если предварительное следствие по делу 
необязательно, орган дознания осуществляет досудебное 
производство по делу в полном объеме и направляет дело в 
суд. 



Потерпевший

■ Потерпевшим (ст. 42 УПК) является 
физическое лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, 
моральный вред, а также юридическое лицо в 
случае причинения преступлением вреда его 
имуществу и деловой репутации. Решение о 
признании потерпевшим оформляется 
постановлением дознавателя, следователя 
или суда. 



Потерпевший
■ Потерпевший вправе:
■ – знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
■ – давать показания;
■ – отказаться свидетельствовать против самого себя, своих близких родственников;
■ – представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы;
■ – участвовать с разрешения следователя (дознавателя) в следственных действиях, 

проводимых по его ходатайству;
■ – знакомиться с протоколами следственных действий, проводимых с его участием;
■ – знакомиться с постановлением о назначении экспертизы и заключением эксперта;
■ – по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми материалами дела, 

выписывать из него любые сведения в любом объеме, снимать копии с материалов дела. 
При участии в деле нескольких потерпевших каждый знакомится с делом только в части, 
касающейся причинения ему вреда;

■ – выступать в судебных прениях;
■ – осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК.



Потерпевший
■ Потерпевший не вправе:
■ – уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя или в суд;
■ – давать заведомо ложные показания или уклоняться от дачи показаний;
■ – разглашать данные предварительного расследования.
■ При неявке потерпевшего без уважительных причин он может быть 

подвергнут принудительному приводу.
■ За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний 

потерпевший несет ответственность по ст. 307, 308 УК; за разглашение 
данных предварительного расследования – по ст. 310 УК.

■ По делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть 
потерпевшего, его права переходят к одному из его близких 
родственников.



Частный обвинитель
■ Частный обвинитель (ст. 43 УПК) – это лицо, подавшее в суд заявление 

(жалобу) по уголовному делу частного обвинения и поддерживающее 
обвинение в суде.

■ Частный обвинитель наделяется следующими правами:
■ – ознакомиться с материалами дела и подготовиться к участию в 

судебном разбирательстве;
■ – представлять доказательства и участвовать в их исследовании;
■ – излагать суду свое мнение по существу обвинения и другим вопросам, 

возникающим в ходе судебного разбирательства, высказывать 
предложения о применении уголовного закона и назначении 
подсудимому наказания;

■ – предъявлять и поддерживать гражданский иск;
■ – отказаться от обвинения и помириться с подсудимым.



Частный обвинитель
■ Гражданский истец (ст. 44 УПК) – это физическое или юридическое 

лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного 
вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред 
причинен ему непосредственно преступлением. Решение о 
признании гражданским истцом оформляется определением суда 
или постановлением судьи, следователя, дознавателя. 
Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для 
имущественной компенсации морального вреда.

■ Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетнего или 
других лиц, которые не могут сами защищать свои интересы, или 
в интересах государства может быть предъявлен законными 
представителями этих лиц или прокурором.



Сторона защиты

■ В соответствии с УПК к этой группе 
участников процесса отнесены 
подозреваемый, обвиняемый, их законный 
представитель, защитник, гражданский 
ответчик и его представитель. 



Подозреваемый
■ Подозреваемым (ст. 46 УПК) является лицо:
■ 1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело;
■ 2) либо задержанное по подозрению в совершении 

преступления;
■ 3) либо в отношении которого применена мера пресечения 

до предъявления обвинения.
■ В случае если расследование осуществляется в форме 

дознания, подозреваемый может появиться в деле в связи с 
уведомлением его о подозрении в совершении 
преступления.



Подозреваемый
■ Подозреваемый вправе:
■ – знать, в чем он подозревается;
■ – давать объяснения по поводу имеющегося подозрения или отказаться 

от дачи показаний;
■ – пользоваться помощью защитника и иметь свидания с ним наедине и 

конфиденциально с момента, предшествующего первому допросу;
■ – представлять доказательства;
■ – заявлять ходатайства и отводы;
■ – давать показания на том языке, которым владеет, и пользоваться 

бесплатной помощью переводчика;
■ – знакомиться с протоколами следственных действий, проведенных с его 

участием;
■ – защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК.



Обвиняемый

■ Обвиняемый (ст. 47 УПК) – это лицо, в отношении 
которого вынесено постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого или обвинительный акт.

■ Обвиняемый вправе защищать свои права и 
интересы любыми средствами, не запрещенными 
законом, и иметь достаточно времени для 
подготовки к защите.



Обвиняемый
■ обвиняемый вправе:
■ – знать, в чем обвиняется;
■ – возражать против обвинения, давать показания либо отказаться от дачи 

показаний;
■ – представлять доказательства;
■ – заявлять ходатайства и отводы;
■ – пользоваться услугами защитника, в том числе бесплатно в случаях, 

установленных законом;
■ – иметь свидания с защитником наедине с момента, предшествующего 

первому допросу, без ограничения числа и продолжительности;
■ – знакомиться по окончании расследования со всеми материалами дела и 

выписывать из него любые сведения в любом объеме;
■ – возражать против прекращения уголовного дела по 

нереабилитирующим основаниям;



Защитник
■ Защитник (ст. 49 УПК) – это лицо, осуществляющее защиту 

прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и 
оказывающее им юридическую помощь при производстве 
по делу.

■ В качестве защитников допускаются адвокаты. По 
ходатайству обвиняемого суд может допустить наряду с 
адвокатом, а мировой судья – вместо адвоката – иное лицо.

■ Подозреваемый и обвиняемый могут в любой момент 
производства по делу отказаться от защитника. Отказ 
допускается только по их инициативе в письменной форме 
и фиксируется в протоколе соответствующего 
следственного действия. Отказ от защитника не обязателен 
для дознавателя, следователя и суда.



Защитник
■ Случаи обязательного участия защитника (ст. 51 УПК):
■ 1) если обвиняемый и подозреваемый не отказались от защитника;
■ 2) по делам о преступлениях несовершеннолетних;
■ 3) по делам лиц с физическими и психическими недостатками, в силу которых 

они не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту;
■ 4) если судебное разбирательство уголовного дела проводится при обязательном 

участии подсудимого;
■ 5) по делам лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство;
■ 6) по делам лиц, обвиняемых в совершении преступлений, за которые может 

быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 15 лет, 
пожизненное лишение свободы или смертная казнь;

■ 7) по делам, рассматриваемым судом присяжных;
■ 8) если обвиняемый заявил ходатайство о применении к нему особого порядка 

постановления приговора.



Защитник
■ С момента допуска к участию в деле защитник вправе (ст. 53 УПК):
■ – иметь с подзащитным свидания наедине без ограничения количества и 

продолжительности;
■ – собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания 

юридической помощи в установленном законом порядке, и привлекать 
специалиста;

■ – присутствовать при предъявлении обвинения;
■ – участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого и в иных следственных 

действиях, проводимых с участием подозреваемого, обвиняемого или по его 
ходатайству;

■ – знакомиться с протоколами следственных действий, проведенных с участием 
подзащитного, а по окончании расследования – со всеми материалами дела, 
выписывать из них любые сведения в любом объеме, снимать копии за свой 
счет;

■ – заявлять ходатайства и отводы;
■ – использовать иные, не запрещенные УПК, средства и способы защиты.



Гражданский ответчик

■ В качестве гражданского ответчика решением 
дознавателя, следователя, прокурора или суда 
привлекается физическое или юридическое 
лицо, которое в соответствии с ГК несет 
ответственность за вред, причиненный 
преступлением (ст. 54 УПК). 



Гражданский ответчик
■ Гражданский ответчик вправе:
■ – возражать против предъявленного гражданского иска;
■ – давать показания по существу предъявленного иска на том 

языке, которым он владеет, и пользоваться бесплатной 
помощью переводчика;

  – заявлять ходатайства и отводы;
■ – по окончании расследования знакомиться с материалами 

уголовного дела, относящимися к заявленному гражданскому 
иску– участвовать в судебном разбирательстве в судах 
первой и апелляционной инстанций и выступать в судебных 
прениях;



Гражданский ответчик

■ Гражданский ответчик не вправе:
■ – уклоняться от явки по вызовам дознавателя, 

следователя, прокурора и суда. В противном случае 
он может быть подвергнут приводу;

■ – разглашать данные предварительного следствия, 
если он был об этом заранее предупрежден. В 
противном случае он может быть привлечен к 
ответственности по ст. 310 УК.



Свидетель

■ Свидетелем является лицо, которому могут 
быть известны какие-либо обстоятельства, 
имеющие значение для расследования и 
разрешения уголовного дела, и которое 
вызвано для дачи показаний. 



Свидетель
■ Свидетель вправе:
■ отказаться свидетельствовать против самого себя, своего 

супруга (своей супруги) и других близких родственников. 
давать показания на родном языке или языке, которым он 
владеет;

■ пользоваться помощью переводчика бесплатно; 5) заявлять 
ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) 
и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

■ являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью 
пятой статьи 189 настоящего Кодекса;

■ ходатайствовать о применении мер безопасности



Свидетель
■ Не вправе
■ уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;
■ давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;
■ разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему 

известными в связи с участием в производстве по уголовному делу.
■ В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может 

быть подвергнут приводу.
■ За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний 

свидетель несет ответственность.
■ За разглашение данных предварительного расследования свидетель 

несет ответственность.



Понятой
■ Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела 

лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для 
удостоверения факта производства следственного действия, 
а также содержания, хода и результатов следственного 
действия. Понятыми не могут быть:

■ 1) несовершеннолетние;
■ 2) участники уголовного судопроизводства, их близкие 

родственники и родственники;
■ 3) работники органов исполнительной власти, наделенные 

полномочиями по осуществлению ОРД и (или) 
предварительного расследования.



Понятой
■ Понятой вправе:
■ 1) участвовать в следственном действии и делать по поводу 

следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению 
в протокол;

■ 2) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве 
которого он участвовал;

■ 3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 
следователя и прокурора, ограничивающие его права.

■ 4. Понятой не вправе 
■ уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а 

также разглашать данные предварительного расследования. 
■ За разглашение данных предварительного расследования понятой несет 

ответственность.



Эксперт

■ Эксперт - лицо, обладающее специальными 
знаниями и назначенное в порядке, 
установленном настоящим законом, для 
производства судебной экспертизы и дачи 
заключения. 



Эксперт
■ Эксперт вправе:
■ знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной 

экспертизы;
■ ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, 

необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной 
экспертизы других экспертов;

■ давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя 
и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но 
имеющим отношение к предмету экспертного исследования;

■ приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 
следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;

■ отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы 
специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы 
недостаточны для дачи заключения. 



Эксперт
■ Эксперт не вправе:
■ 1) без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками 

уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством 
судебной экспертизы;

■ 2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;
■ 3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда 

исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение 
объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств;

■ 4) давать заведомо ложное заключение;
■ 5) разглашать данные предварительного расследования, ставшие 

известными ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта



Специалист
■ Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, 

привлекаемое к участию в процессуальных действиях, для 
содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 
документов, применении технических средств в исследовании 
материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а 
также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию.

■ Специалист вправе:
■ отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он 

не обладает соответствующими специальными знаниями;
■ задавать вопросы участникам следственного действия 
■  Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам, разглашать 

данные предварительного расследования



Переводчик
■ Переводчик - лицо, привлекаемое к участию в уголовном 

судопроизводстве в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода. 

■ Переводчик вправе:
■ 1) задавать вопросы участникам уголовного судопроизводства в целях 

уточнения перевода;
■ 2) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он 

участвовал, а также с протоколом судебного заседания и делать 
замечания по поводу правильности записи перевода, подлежащие 
занесению в протокол;

■ 3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 
следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.



Переводчик
■ Переводчик не вправе:
■ 1) осуществлять заведомо неправильный перевод;
■ 2) разглашать данные предварительного 

расследования
■ 3) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, 

следователя или в суд.
■ За заведомо неправильный перевод и разглашение 

данных предварительного расследования 
переводчик несет ответственность.



Меры пресечения в системе мер процессуального 
принуждения

■ меры процессуального принуждения – это 
предусмотренные УПК, применяемые в строго 
установленном законом порядке дознавателем, 
следователем, прокурором и судом в отношении 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля и иных участников процесса для 
предотвращения и устранения возможных 
препятствий в процессе расследования и 
рассмотрения уголовных дел в целях обеспечения 
успешного выполнения задач уголовного 
судопроизводства. 



Меры принуждения

■ Виды мер процессуального принуждения: 
■ задержание подозреваемого, 
■ меры пресечения, 
■ Иные меры принуждения применяемые и к 

другим участникам процесса). 



Задержание подозреваемого

■ 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.

■ 2. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в 
совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо 
пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо 
не установлена его личность, 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.



Задержание подозреваемого

■ После доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю 
в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания 

■ Подозреваемый 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.

■ Непозднее 12 часов с момента задержания подозреваемого уведомляет 
кого-либо из близких родственников 

■ Подозреваемый может быть подвергнут личному обыску Подозреваемый 
должен быть допрошен. До начала допроса подозреваемому по его 
просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и 
конфиденциально. Продолжительность свидания не может быть менее 2 
часов. 

■ Срок задержания - 48 часов.



Меры пресечения

■ Меры пресечения – это меры процессуального 
принуждения, применяемые к обвиняемому, а в 
исключительных случаях – к подозреваемому, при 
наличии определенных оснований для обеспечения 
его явки в органы предварительного расследования 
и в суд и надлежащего поведения при производстве 
по делу, а также в целях обеспечения исполнения 
приговора. 



Меры пресечения
■ Основаниями для избрания меры пресечения являются данные, 

свидетельствующие о том, что обвиняемый 
(подозреваемый): 

■ 1) скроется от дознания, следствия или суда; 
■ 2) может продолжить заниматься преступной 

деятельностью; 
■ 3) может угрожать участникам процесса, уничтожить 

доказательства или иным путем воспрепятствовать 
производству по делу. 

■ Кроме того, основанием для избрания меры пресечения 
может явиться необходимость обеспечить исполнение 
приговора суда (ст. 97 УПК). 



Меры пресечения

■ Уголовно-процессуальное законодательство 
предусматривает следующие виды мер пресечения (ст. 
98): 

■ 1) подписка о невыезде и надлежащем поведении; 
■ 2) личное поручительство; 
■ 3) наблюдение командования воинской части; 4) 

присмотр за несовершеннолетним; 
■ 5) залог; 
■ 6) домашний арест; 
■ 7) заключение под стражу. 



Иные меры принуждения

■ обязательство о явке, 
■ временное отстранение от должности,
■ наложение ареста на имущество 
■ привод, 
■ денежное взыскание 



Уголовно-процессуальное 
доказывание

■ Урегулированная нормами УПК 
деятельность по собиранию, проверке и 
оценке доказательств.

■ УПД детально регламентирована законом
■ Осуществляется специальными субъектами



Предмет и пределы доказывания. 
■ 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

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

мотивы;
■ 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
■ 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
■ 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
■ 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
■ 7) обстоятельства, могущие повлечь освобождение от уголовной 

ответственности и наказания.
■ 8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации, получено в результате совершения преступления



Пределы доказывания

■ Предмет доказывания представляет собой 
комплекс обстоятельств, установление 
которых дает возможность правильно 
разрешить уголовное дело, то пределы 
доказывания – это круг, объем конкретных 
доказательств, необходимых для 
установления искомых обстоятельств. 



Пределы доказывания

■ Они, во-первых, означают определенную степень 
конкретизации и детализации каждого из входящих 
в предмет доказывания обстоятельств, 
обеспечивающую необходимую глубину его 
исследования по делу. 

■ во-вторых, отвечает на вопрос о том, в каком 
объеме должны быть собраны, исследованы и 
оценены доказательства и их источники.

■ в-третьих, помогает выразить степень 
достаточности исследованных версий и полноты 
обоснования выводов по делу. 



Источники доказательств

■ Под источником доказательств 
понимаются процессуальная форма, 
посредством которой фактические данные, 
признаваемые доказательствами, вовлекаются 
в сферу процессуального доказывания, 

■ и носитель этой фактической информации.



Источники доказательств
■ Такие фактические данные могут быть получены 

только из определенных, указанных в ч. 2 ст. 74 
УПК источников:

■ – показаний обвиняемого и подозреваемого;
■ – показаний потерпевшего и свидетеля;
■ – заключения и показаний эксперта;
■ – заключения и показаний специалиста;
■ – вещественных доказательств;
■ – протоколов следственных и судебных действий;
■ – иных документов.



Классификация доказательств

Доказательства классифицируются на 
■ личные и предметные (вещественные),
■  обвинительные и оправдательные, 
■ первоначальные и производные, 
■ прямые и косвенные, 
■ доброкачественные и недоброкачественные, 
■ полученные в ходе следствия или в суде



Возбуждение уголовного дела 

■ Именно возбуждение уголовного дела 
является начальной стадией уголовного 
процесса, сущность которой заключается в 
установлении компетентными органами  
государства  условий,  необходимых  для 
производства по делу, и принятии решения о 
возбуждении уголовного дела или об отказе в 
таковом. 



Возбуждение уголовного дела

■ Возбуждение уголовного дела дает право на 
производство предусмотренных законом 
процессуальных, в том числе и следственных 
действий, применение мер процессуального 
принуждения, позволяет использовать все средства   
уголовно-процессуального   характера   по 
установлению обстоятельств преступления, 
изобличению лиц, виновных в их совершении, и 
подготовке необходимых условий для 
осуществления в отношении их правосудия.



Возбуждение уголовного дела

■ Под поводами к возбуждению уголовного дела 
понимаются юридические факты, 
обусловливающие право и обязанность 
органов прокуратуры, следствия и дознания 
рассмотреть известные им сведения о 
преступлении и принять по ним в пределах 
своей компетенции решение о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в таковом. 



Возбуждение уголовного дела

■ Поводами для возбуждения уголовного дела 
служат:

■ 1) заявление о преступлении;
■ 2) явка с повинной;
■ 3) сообщение о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученное из иных источников;
■ 4)постановление прокурора о направлении 

соответствующих материалов в орган предварительного 
расследования для решения вопроса об уголовном 
преследовании.



Возбуждение уголовного дела

■ Для возбуждения уголовного дела, помимо повода, требуется 
еще и основание, под которым понимается совокупность 
конкретных фактических данных о наличии преступного 
деяния и об отсутствии предусмотренных законом 
обстоятельств, препятствующих производству по 
уголовному делу. 

■ Общественная опасность, виновность, противоправность и 
наказуемость деяния. Отсутствие хотя бы одного из 
названных признаков есть свидетельство отсутствия 
основания для возбуждения уголовного дела.



Возбуждение уголовного дела

■ По результатам рассмотрения сообщения о преступлении 
орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель 
следственного органа принимает одно из следующих 
решений:

■ 1) о возбуждении уголовного дела;
■ 2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
■ 3) о передаче сообщения по подследственности, а по 

уголовным делам частного обвинения - в суд.
■ О принятом решении сообщается заявителю. При этом 

заявителю разъясняются его право обжаловать данное 
решение и порядок обжалования.
3-10-30 суток.



Предварительное  расследование 
уголовных дел 

■ Задачи: 
■ раскрыть преступление, 
■ установить виновное лицо и осуществить его 

уголовное преследование; 
■ всесторонне, полно и объективно исследовать все 

обстоятельства уголовного дела; 
■ обнаружить и процессуально закрепить 

доказательства для последующего их использования 
в процессе судебного разбирательства;



Предварительное  расследование 
уголовных дел

■  обеспечить законное и обоснованное привлечение в 
качестве обвиняемых лиц, совершивших преступление, и не 
допустить привлечения невиновных к уголовной 
ответственности; 

■ обеспечить участие обвиняемого в производстве по 
уголовному делу и не допустить дальнейшей преступной 
деятельности с его стороны; выявить причины и условия, 
способствовавшие совершению преступления, и принять 
меры по их устранению; 

■ установить характер и размер ущерба, причиненного 
преступлением, и принять меры по обеспечению его 
возмещения. 



Предварительное  расследование 
уголовных дел

■ Значение предварительного расследования состоит в том, 
что органом расследования устанавливаются данные о 
преступлении, лице, его совершившем, и обеспечивается 
реализация уголовной ответственности, установленной 
законом. Проведение предварительного расследования 
пресекает преступную деятельность лица, привлекаемого в 
качестве обвиняемого, и способствует предупреждению 
преступлений со стороны других лиц. Гарантией 
законности проведенного расследования служит 
прокурорский надзор и судебный контроль за действиями и 
решениями следователя и дознавателя. 



Предварительное  расследование 
уголовных дел

■ Предварительное расследование 
производится в форме предварительного 
следствия либо в форме дознания (ст. 150 
УПК).

■ Предварительное следствие является основной 
формой 

■ Дознание принято рассматривать как 
вспомогательную и упрощенную форму 
предварительного расследования. 



Общие условия предварительного расследования

■ В соответствии с гл. 21 УПК можно выделить следующие общие условия 
предварительного расследования:

■ правила о подследственности; 
■ правила о соединении и выделении уголовных дел; 
■ производство неотложных следственных действий органом дознания по 

делам, по которым обязательно предварительное следствие; 
■ формы окончания предварительного расследования; 
■ обязательность рассмотрения ходатайств участников предварительного 

расследования; 
■ меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или 

обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества; 
■ недопустимость разглашения данных предварительного расследования; 
■ сроки предварительного расследования;
■ расследование дела группой следователей. 



Привлечение в качестве обвиняемого

■ Привлечение в качестве обвиняемого – это сложное 
процессуальное действие, осуществляемое 
следователем при наличии достаточных 
доказательств, подтверждающих причастность лица 
к совершенному преступлению. 

■ Вынесение постановления
■ Извещения обвиняемого о времени и месте 

предъявления обвинения
■ Предъявление обвинения
■ Допрос обвиняемого



Понятие и виды следственных действий 

■ Предварительное расследование осуществляется путем 
производства многочисленных и разнообразных действий.   
Подразделяются  они  на  две  группы:

■ следственные и иные процессуальные действия. При этом под   
следственными   действиями   понимаются   те 
процессуальные   действия,   при   помощи   которых 
обнаруживаются, закрепляются, изымаются и проверяются 
имеющие значение для дела доказательства.

■ Отсюда все следственные действия являются 
процессуальными, но не все процессуальные действия 
следственными.



Следственные действия

■ Осмотр
■ Осмотр трупа. Эксгумация
■ Освидетельствование
■ Следственный эксперимент
■ Обыск
■ Выемка
■ Наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления. Их осмотр и выемка



Следственные действия

■ Контроль и запись телефонных переговоров
■ Получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами

■ Допрос
■ Очная ставка
■ Проверка показаний
■ Экспертиза 



Приостановление предварительного 
расследования уголовных дел

■ Предварительное расследование приостанавливается только 
в случаях: 

■ 1) когда не установлено лицо, подлежащее привлечению в 
качестве обвиняемого; 

■ 2) если обвиняемый скрылся от следствия либо место его 
нахождения не установлено по иным причинам; 

■ 3) когда место нахождения обвиняемого известно, однако 
отсутствует реальная возможность его участия в уголовном 
деле; 

■ 4) временного тяжелого заболевания подозреваемого, 
удостоверенного медицинским заключением, что 
препятствует его участию в следственных или иных 
процессуальных действиях. 



Приостановление следствия

■ Условиями приостановления предварительного следствия 
являются:

■ – выполнение всех необходимых и возможных в отсутствии 
обвиняемого следственных действий, доказанность события 
преступления и участия в нем определенного лица;

■ – истечение срока предварительного следствия, если лицо, 
подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не 
установлено либо если обвиняемый скрылся от следствия 
или же место его нахождения не установлено по иным 
причинам;

■ – принятие всех процессуальных и оперативно-розыскных 
мер для обнаружения обвиняемого или установления лица, 
совершившего преступление.



Окончание предварительного расследования 

■ Производство предварительного следствия может 
быть закончено в одной из следующих форм: 

■ 1) составлением обвинительного заключения; 2) 
составлением постановления о прекращении 
уголовного дела; 

■ 3) составлением постановления о направлении дела 
в суд для применения принудительной меры 
медицинского характера. 



Подготовка дела к судебному заседанию

■ Сущность данной стадии процесса 
заключается в том, что судья единолично или 
в порядке предварительного слушания дела с 
участием сторон выясняет наличие 
юридических и фактических оснований для 
рассмотрения дела по существу. При этом не 
предрешаются вопросы о виновности 
подсудимого. 



Подготовка дела к судебному заседанию

■ Стадия подготовки дела к слушанию преследует две 
цели: 

■ 1) установить, нет ли каких-либо препятствий для 
продолжения уголовного судопроизводства по делу; 

■ 2) создать необходимые условия для предстоящего 
судебного заседания. 

■ То есть данная стадия выступает, с одной стороны, 
как проверочная по отношению к досудебным 
стадиям, а с другой – как подготовительная по 
отношению к стадии судебного разбирательства. 



Судебное разбирательство

■ Общие условия судебного разбирательства – 
это закрепленные законом правила, которые 
отражают наиболее характерные черты 
данной стадии процесса и обеспечивают 
реализацию в ней принципов уголовного 
судопроизводства. В общих условиях 
заложены основы порядка судебного 
разбирательства в целом и в отдельных его 
частях. 



Судебное разбирательство
■ непосредственность и устность; 
■ неизменность состава суда; 
■ роль и полномочия председательствующего; 
■ полномочия участников судебного разбирательства; 
■ пределы судебного разбирательства; 
■ порядок вынесения определения и постановления; 
■ регламент судебного заседания; меры воздействия за 

нарушение порядка в судебном заседании; 
■ протокол судебного заседания 



Судебное разбирательство

■ Судебное разбирательство состоит: 
■ подготовительной части, 
■ судебного следствия, 
■ прений сторон, 
■ последнего слова подсудимого 
■ удаления суда в совещательную комнату
■ вынесения приговора. 



Судебное разбирательство
■ Приговором суда называется решение о невиновности или 

виновности подсудимого и назначении ему наказания либо 
об освобождении его от наказания, вынесенное судом 
первой или апелляционной инстанции (п. 28 ст. 5 УПК). 
Приговор завершает деятельность суда первой инстанции. 
Это единственный процессуальный документ, который 
выносится именем Российской Федерации. 

■ К приговору предъявляются требования законности, 
обоснованности и справедливости. 



Судебное разбирательство
■ Приговор суда может быть оправдательным или 

обвинительным.
■ Оправдательный приговор постановляется:
■ 1) если не установлено событие преступления;
■ 2) подсудимый непричастен к совершению преступления;
■ 3) в деянии подсудимого отсутствует состав преступления;
■ 4) в отношении подсудимого коллегией присяжных 

заседателей вынесен оправдательный вердикт



Судебное разбирательство
■ Обвинительный приговор может быть:
■ 1) с назначением уголовного наказания, подлежащего 

отбыванию осужденным;
■ 2) с назначением уголовного наказания и освобождением от 

его отбывания, если истекли сроки давности уголовного 
преследования, либо издан акт амнистии, освобождающий 
от применения наказания, назначенного осужденному 
данным приговором, или же время нахождения подсудимого 
под стражей с учетом правил зачета предварительного 
заключения поглощает наказание, назначенное ему судом;

■ 3) без назначения уголовного наказания.



Судебное разбирательство

■ Обвинительный приговор не может быть 
основан на предположениях и 
постановляется лишь при условии, что в ходе 
судебного разбирательства виновность 
подсудимого в совершении преступления 
подтверждена достаточной совокупностью 
исследованных судом достоверных 
доказательств. 


