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Вопрос 1. Понятие, сущность, социальное 
и правовое назначение уголовного 
судопроизводства, его структура. 



Уголовный процесс

НАУКА УЧЕБНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

ВИД 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



РЕМОНТ



РЕМОНТ

1. Урегулированность нормами уголовно-
процессуального права

2. Специальные субъекты уголовно-
процессуальной деятельности

3. Целенаправленный характер (ст. 6 УПК РФ)
4. Структура деятельности
5. Осуществляется в форме уголовно-

процессуальных правоотношений
6. Социальная обусловленность



РЕМОНТ



РЕМОНТ

Стадии уголовного процесса – взаимосвязанные, 
но относительно самостоятельные, последовательно 
сменяющие друг друга части процесса, отделенные 
друг от друга итоговым процессуальным решением и 
характеризующиеся непосредственными задачами, 
вытекающими из общего назначения уголовного 
судопроизводства, кругом участников, 
процессуальной формой и характером уголовно-
процессуальных правоотношений



РЕМОНТ

Досудебное производство
-Возбуждение уголовного дела
-Предварительное расследование



РЕМОНТ

Судебное производство
-Под готовка  и назначение  судебного заседания
-Судебное разбирательство в суде первой инстанции
-Производство в суде апелляционной инстанции
-Исполнение приговора  
-Производство  в суде кассационной инстанции 
-Пересмотр судебных решений в порядке надзора 
Президиумом Верховного Суда РФ 
-Возобновление производства по уголовному делу ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств 



РЕМОНТ



РЕМОНТ



РЕМОНТ

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

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

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



РЕМОНТ

Вопрос 2. Система действующего уголовно-
процессуального законодательства. 
Общая характеристика основных нормативно-
правовых актов. 
Правовая природа решений Конституционного Суда 
РФ и их значение в правовом регулировании уголовно-
процессуальной деятельности.



РЕМОНТ

Уголовно-процессуальное право – 
самостоятельная отрасль в системе 
российского права, представляющая собой 
совокупность уголовно-процессуальных 
норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающие при возбуждении, 
расследовании и рассмотрении уголовных 
дел.



Правовые акты

Нормативно-
правовые акты

Акты 
толкования 
норм права

Правоприменительн
ые акты



РЕМОНТ

Уголовно-процессуальный закон – нормативно-
правовой акт, принятый высшим 
законодательным органом Российской 
Федерации, имеющий определенную процедуру 
издания, выражающий волю большинства 
российских граждан и содержащий в себе нормы 
уголовно-процессуального права.



РЕМОНТ

Статья 1. Законы, определяющие порядок уголовного 
судопроизводства
 
1. Порядок уголовного судопроизводства на территории 
Российской Федерации устанавливается настоящим 
Кодексом, основанным на Конституции Российской 
Федерации.



РЕМОНТ

Статья 7. Законность при производстве по уголовному делу

1. Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не вправе 
применять федеральный закон, противоречащий настоящему Кодексу.
2. Суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие 
федерального закона или иного нормативного правового акта 
настоящему Кодексу, принимает решение в соответствии с настоящим 
Кодексом.
3. Нарушение норм настоящего Кодекса судом, прокурором, 
следователем, органом дознания или дознавателем в ходе уголовного 
судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полученных 
таким путем доказательств.
4. Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, 
дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными.



РЕМОНТ

Система действующего 
уголовно-процессуального 
законодательства (источники 
уголовно-процессуального 
права)



РЕМОНТ

- Конституция РФ (глава 2, 7)
- Общепризнанные принципы и нормы 
международного права (международные 
договоры)
- Федеральные конституционные законы
- УПК РФ
- Федеральные законы
- Подзаконные нормативно-правовые 
акты



РЕМОНТ

Правовая природа решений 
Конституционного Суда РФ и их значение в 

правовом регулировании уголовно-
процессуальной деятельности.



РЕМОНТ

Вопрос 3. Сущность значение и 
классификация принципов уголовного 

судопроизводства. 



РЕМОНТ

Принципы уголовного судопроизводства – 
основные правовые положения, выражающие 
сущность уголовного процесса, определяющие 
содержание всех его стадий и направляющие 
уголовное судопроизводство на достижение им 
своего назначения в целом



РЕМОНТ

Признаки принципов уголовного 
судопроизводства:
1) объективные правовые категории;
2) первичные нормы;
3) нормативный характер;
4) образуют систему принципов.



Принципы

Конституционные
 (закреплены в главах 2, 7 
Конституции Российской 
Федерации 1993 года)

Закрепленные в 
отраслевом 
законодательстве 
(закреплены в главе 2 УПК РФ 2001 
года)



Принципы

Общеправовые Межотраслевые Отраслевые



РЕМОНТ

Вопрос 4. Презумпция невиновности, ее 
сущность и значение для уголовно-

процессуальной деятельности. 



Презумпция невиновности 
( ст. 14 УПК)
1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в 
совершении преступления не будет доказана в 
предусмотренном настоящим Кодексом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда.
2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать 
свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и 
опровержения доводов, приводимых в защиту 
подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне 
обвинения.
3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не 
могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, 
толкуются в пользу обвиняемого.
4. Обвинительный приговор не может быть основан на 
предположениях.



РЕМОНТ

Вопрос 5. Принцип обеспечения 
подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. 



Охрана прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве 

(ст. 11 УПК)

Обеспечение подозреваемому, 
обвиняемому права на защиту



Вопрос 6. Состязательность и равноправие 
сторон (ст. 15 УПК)
1. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного 
дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на 
один и тот же орган или одно и то же должностное лицо.
2. Суд не является органом уголовного преследования, не 
выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд 
создает необходимые условия для исполнения сторонами их 
процессуальных обязанностей и осуществления 
предоставленных им прав.
3. Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом.



РЕМОНТ

Вопрос 7. Понятие  и  классификация  
участников  уголовного  судопроизводства. 



РЕМОНТ

Участники уголовного судопроизводства – лица, 
принимающие участие в уголовном процессе (п. 58 ст. 
5 УПК РФ)



РЕМОНТ

Участниками (субъектами) уголовного 
процесса  являются все лица и органы, 
вовлеченные в уголовное судопроизводство и 
выступающие носителями процессуальных прав 
и обязанностей.



Участники уголовного 
судопроизводства

Суд Участники 
со стороны 
обвинения

Участники 
со стороны 
защиты

Иные 
участники



Участники уголовного судопроизводства

Гос. органы 
и 
должностны
е лица, 
осуществля
ющие 
производст
во по делу

Участники 
процесса, 
имеющие 
личный 
интерес по 
делу

Лица, 
представля
ющие или 
защищающи
е интерес

Участники, 
оказывающ
ие 
содействие 
органам 
предварите
льного 
расследова
ния и суду

Участники 
носители 
информации



РЕМОНТ

Вопрос 8. Суд как орган судебной власти. 
Формы его деятельности и полномочия в 
уголовном судопроизводстве. 



РЕМОНТ

Под судом в уголовном процессе понимается 
любой суд общей юрисдикции, рассматривающий 
уголовное дело по существу и выносящий 
решения, предусмотренные законом (п. 48 ст. 5 
УПК).



РЕМОНТ

Полномочия суда реализуются в особой процессуальной форме осуществления 
своей деятельности - в ходе судебных заседаний. Непосредственно же 
исполнение судебных полномочий возлагается на судей — должностных лиц, 
наделенных в конституционном порядке полномочиями осуществления 
правосудия и исполняющих свои обязанности на профессиональной основе.

 Особую организующую роль выполняют председательствующий — судья, 
который руководит судебным заседанием при коллегиальном рассмотрении 
уголовного дела, а также судья, рассматривающий уголовное дело единолично. 
Более того судья как носитель судебной власти обладает исключительными 
полномочиями, это означает, что никто другой не может их осуществлять.



РЕМОНТ

Полномочия суда по осуществлению правосудия:
1) признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему 
наказание;
2) применить к лицу принудительные меры медицинского характера в 
соответствии с требованиями главы 51 настоящего Кодекса;
3) применить к лицу принудительные меры воспитательного воздействия в 
соответствии с требованиями главы 50 настоящего Кодекса;
3.1) прекратить по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 УПК, в 
отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 
небольшой или средней тяжести, уголовное дело или уголовное преследование 
с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 
соответствии с требованиями главы 51.1 УПК;
4) отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом.



РЕМОНТ

Полномочия суда по осуществлению контроля за досудебным 
производством:

1) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста, залога, запрета определенных действий;

2) о продлении срока содержания под стражей, срока домашнего ареста, срока 
запрета определенных действий;
3) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в 

медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных 
условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-
медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;

3.1) о возмещении имущественного вреда;
4) о производстве следственных действий, ограничивающих, ограничивающих 

конституционные права и свободы личности;
5) о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и 

выемку в учреждениях связи;
6) о наложении ареста на имущество и др.



РЕМОНТ

Состав суда



РЕМОНТ

Состав суда при рассмотрении уголовных дел определяется исходя из тяжести 
совершенного преступления, вида и размера возможного наказания, подсудности и 
специфики процессуальных задач судов различных инстанций.
Единолично уголовные дела могут быть рассмотрены:

1.мировым судьей;
2.судьей районного суда в апелляционном порядке;
3.судьей федерального суда общей юрисдикции в случаях, предусмотренных в 

федеральном законе.
Во всех остальных случаях рассмотрение уголовного дела осуществляется 
коллегиально:

1.коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции.
2.судьей  районного суда общей юрисдикции и коллегией из 6 присяжных заседателей;
3.судьей суда уровня субъекта федарации(окружного (флотского) военного суда)  и 

коллегией из 8 присяжных заседателей;
рассмотрение дела в судах кассационной и надзорной инстанции возможно только 
коллегиально и профессиональными судьями — тремя профессиональными судьями в 
суде кассационной инстанции и большинством членов Президиума Верховного Суда 
Российской Федерациине в суде надзорной инстанции



РЕМОНТ

Вопрос 9. Прокурор, его функции и 
полномочия в различных стадиях уголовного 

процесса. 



РЕМОНТ

Прокурор - должностное лицо, уполномоченное в пределах установленной 
законом компетенции осуществлять от имени государства уголовное 
преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за 
процессуальной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия.
К таковым относятся прокуроры районов, городов, их заместители, 
приравненные к ним прокуроры и вышестоящие прокуроры (ч. 5 ст. 37 
УПК).
Прокурор - Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры , их 
заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие 
в уголовном судопроизводстве и наделённые соответствующими 
полномочиями ФЗ «О прокуратуре РФ».



РЕМОНТ

Полномочия прокурора по осуществлению уголовного преследования в досудебном 
производстве:
- в необходимых случаях давать дознавателю письменные указания о направлении 
расследования, производстве следственных и иных процессуальных действий;
- изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю, а также 
изымать любое уголовное дело или любые материалы проверки сообщения о преступлении 
у органа предварительного расследования федерального органа исполнительной власти и 
передавать его следователю Следственного комитета РФ;
- в соответствии с правилами о подследственности (ст. 151 УПК) передавать уголовное 
дело или материалы проверки сообщения о преступлении от органа предварительного 
расследования одной ведомственной системы органу предварительного расследования 
другого ведомства;

-утверждать обвинительное заключение (акт, постановление), возвращать уголовное дело 
дознавателю, следователю со своими письменными указаниями о производстве 
дополнительного расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемых или для пересоставления обвинительных заключения, акта или 
постановления и устранения выявленных недостатков;

- участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении вопросов об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу, о про длении срока содержания и др. 



РЕМОНТ

Полномочия прокурора по 
осуществлению надзора за 
деятельностью органов дознания и 
предварительного следствия



РЕМОНТ
- проверять исполнение органами предварительного расследования требований 
федеральных законов и ведомственных нормативных актов о едином порядке организации 
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, регистрации уголовных дел 
и учета преступлений, а также заполнения и представления учетных документов;

-при выявлении фактов нарушений уголовного законодательства направлять 
соответствующие материалы в органы предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании;

-Знакомиться с материалами уголовного дела, находящегося в производстве органа 
предварительного расследования;
- истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или 
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или 
прекращении уголовного дела и принимать по ним решение в соответствии с нормами 
УПК;
- отменять постановления о возбуждении уголовного дела, вынесенные следователем или 
дознавателем, в порядке ч. 4 ст. 146 УПК;
- требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений 
федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного 
следствия;
- отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а 
также незаконные или необоснованные постановления органа дознания, начальника органа 
дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в порядке, установленном 
настоящим Кодексом;
- отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им допущено 
нарушение требований УПК;



РЕМОНТ

Вопрос 10. Следователь и руководитель следственного 
органа как субъекты уголовно-процессуальной 
деятельности, их полномочия и взаимоотношения с 
прокурором. 



РЕМОНТ

Следователь (ст. 38 УПК) — 
должностное лицо, уполномоченное в 
пределах компетенции, предусмотренной 
уголовно-процессуальным законом, 
осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу.



РЕМОНТ

                              Полномочия следователя:
1.самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве 

следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда для этого 
требуется полу чение судебного решения или согласия руководителя следствен ного 
органа;

2.давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК, обязательные для 
исполнения письменные поручения о проведении ОРМ, производстве отдельных 
следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, 
о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их 
осуществлении;

3.обжаловать с согласия руководителя следственного органа вышестоящему прокурору 
решение прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о 
возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, 
изменения объема обвинения либо квалификации действий обви няемых или 
пересоставления обвинительного заключения и устра нения выявленных недостатков;

4.осуществлять иные полномочия.
5.возбуждать уголовное дело, принимать его к своему произ водству или передавать его 

руководителю следственного органа для направления по подследственности.



РЕМОНТ

Руководитель следственного органа — это должностное лицо, 
осуществляющее руководство процессуальной деятельностью следователя.
В качестве руководителя следственного органа в уголовном судопроизводстве 
выступают Председатель Следственного комитета РФ, руководители 
следственных органов Следственного комитета РФ по субъектам РФ, по 
районам, городам, их заместители, а также руководители следственных органов 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти (при 
соответствующих федеральных органах исполнительной власти), их 
территориальных органов по субъектам РФ, по районам, городам, их 
заместители, иные руководители следственных органов и их заместители, объем 
процессуальных полномочий которых устанавливается Председателем 
Следственного комитета РФ, руководителями следственных органов 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти (при 
соответствующих федеральных органах исполнительной власти) (ч. 5 ст. 39 
УПК).



РЕМОНТ

Руководитель следственного органа осуществляет в 
уголовном судопроизводстве функцию ведомственного 
процессуального контроля за деятельностью 
следователя. Для этого он наделен рядом полномочий:



РЕМОНТ1.поручать производство предварительного следствия следователю либо нескольким 
следователям, а также изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому 
следователю, создавать следственную группу, изменять ее состав либо принимать 
уголовное дело к своему производству;

2.проверять материалы проверки сообщения о преступлении или материалы уголовного 
дела, отменять незаконные или необоснованные постановления следователя;

3.отменять по находящимся в производстве подчиненного следственного органа уголовным 
делам незаконные или необоснованные постановления руководителя, следователя другого 
органа предварительного расследования;

4.давать следователю указания о направлении расследования, производстве отдельных 
следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в 
отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления 
и об объеме обвинения, лично рассматривать сообщения о преступлении, участвовать в 
проверке сообщения о преступлении;

5.давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, о 
продлении, об отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного 
процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения;

6. без принятия уголовного дела к своему производству лично допрашивать подозреваемого, 
обвиняемого при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на возбуждение перед 
судом указанного ходатайства;

7.разрешать отводы, заявленные следователю, а также его самоотводы;
8.отстранять следователя от дальнейшего производства расследования, если им допущено 

нарушение требований УПК, и др.



РЕМОНТ

Вопрос 11. Орган дознания, начальник органа дознания, 
начальник подразделения дознания и дознаватель в 
уголовном судопроизводстве, их полномочия. 



РЕМОНТ

Органы дознания — государственные органы и должностные лица, уполномоченные 
осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия.
В соответствии с ст. 40 УПК к органам дознания относят:

1.органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, 
в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции;

2.органы федеральной службы безопасности, в том числе пограничные органы 
федеральной службы безопасности;

3.федеральные органы государственной охраны;
4.таможенные органы РФ;
5.федеральную службу внешней разведки РФ;
6.федеральную службу исполнения наказаний;
7.оперативные подразделения органа внешней разведки Минобороны России при 

проведении ОРМ в целях обеспечения безопасности указанных органов и в случаях, если 
проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий иных органов;

8.органы принудительного исполнения Российской Федерации;
9.начальники органов военной полиции ВС РФ командиров воинских частей, соединений, 

начальников военных учреждений или гарнизонов;
10.органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.



РЕМОНТ

 На органы дознания возлагается:
- выполнение неотложных следственных действий по 
уголовным делам, по которым производство 
предварительного следствия обязательно;

- дознание по уголовным делам, по которым производство 
предварительного следствия необязательно;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных 
УПК.



РЕМОНТ

 Право возбуждения уголовного дела и пр-ва неотложных следственных 
действий возлагается также на:

1.на капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, — по 
уголовным делам о преступлениях, совершен ных на данных судах;

2.руководителей геологоразведочных партий и зимовок, началь ников российских 
антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест 
расположения органов дознания, указанных в ч. 1 ст. 40 УПК РФ, — по 
уголовным делам о преступле ниях, совершенных по местонахождению этих 
партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз;

3.глав дипломатических представительств и консульских учреж дений Российской 
Федерации — по уголовным делам о преступ лениях, совершенных в пределах 
территории представительства или учреждения.



РЕМОНТ

 
Начальник органа дознания - должностное лицо органа дознания, уполномоченное 
давать поручения о производстве дознания и неотложных следственных действий, 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК.
На основании п. 17 ст. 5 УПК обладать статусом начальника органа дознания могут 
должностные лица органа дознания, правоохранительных органов исполнительной 
власти, которые имеют право осуществлять производство дознания. Однако следует 
отметить, что носителями процессуального статуса «начальник органа дознания» они 
становятся в силу того, что являются соответствующими руководителями 
(должностными лицами) органов исполнительной власти, а также в силу того, что 
данные органы исполнительной власти либо должностные лица на основа нии уголовно-
процессуального законодательства обладают правом осуществлять ряд уголовно-
процессуальных полномочий по возбуждению уголовного дела, производству дознания и 
неотложных следственных действий.
Начальник органа дознания или его заместители в этом случае обладают правом 
уполномочивать, т.е. делегировать уголовно  процессуальные полномочия 
соответствующим должностным лицам органов дознания.



В системе МВД России начальниками органа 
дознания являются:

• на уровне центрального аппарата МВД России — Министр 
внутренних дел и его заместители, начальники службы 
криминальной полиции, службы общественной 
безопасности;

• на уровне МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ — министры, 
начальники ГУВД, УВД и их заместители — начальники 
криминальной полиции и полиции общественной 
безопасности и подразделений по экономическим и 
налоговым преступлениям;

• на уровне ОВД и РОУВД — начальники ОВД и их 
заместители — начальники криминальной полиции и 
полиции общественной безопасности.



В таможенных органах процессуальным 
статусом начальника органа дознания 

обладают: 
• начальник федеральной службы, 
• уполномоченной в области таможенного 

дела, 
• начальники региональных таможенных 

управлений, 
• начальники таможен и их заместители 
• руководители оперативных подразделений 



Начальник органа дознания уполномочен:
1. поручать проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, 

установленном УПК, а также производство дознания и неотложных следственных 
действий по уголовному делу, лично рассматривать сообщения о преступлении и 
участвовать в их проверке;

2. продлевать срок проверки сообщения о преступлении;
3. проверять материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовного 

дела, находящиеся в производстве органа дознания, дознавателя;
4. давать дознавателю письменные указания о направлении расследования и производстве 

процессуальных действий;
5. рассматривать материалы уголовного дела и письменные возражения дознавателя на 

указания начальника подразделения дознания и принимать по ним решение;
6. поручать должностным лицам органа дознания исполнение письменных поручений 

следователя, дознавателя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о 
производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о 
задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных 
действий, а также об оказании содействия при их осуществлении;

7. принимать решение о производстве дознания группой дознавателей и об изменении ее 
состава;

8. возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями о 
производстве дополнительного дознания, производстве дознания в общем порядке, 
пересоставлении обвинительного акта или обвинительного постановления;

9. утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу;
10. осуществлять иные полномочия, предоставленные начальнику органа дознания 

настоящим Кодексом.



Начальник подразделения дознания 

должностное лицо органа дознания, 
возглавляющее соответствующее 
специализированное подразделение, которое 
осуществляет предварительное расследование 
в форме дознания, а также его заместитель.



Начальник подразделения дознания по отношению к 
находящимся в его подчинении дознавателям уполномочен:

1. поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, 
принятие по нему решения, выполнение неотложных 
следственных действий либо производство дознания по 
уголовному делу;

2. изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его 
другому дознавателю с обязательным указанием оснований 
такой передачи;

3. отменять необоснованные постановления дознавателя о 
приостановлении производства дознания по уголовному делу;

4. вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или 
необоснованных постановлений дознавателя об отказе в 
возбуждении уголовного дела.



При осуществлении предоставленных ему полномочий, 
начальник подразделения дознания вправе:

• проверять материалы уголовного дела;
• давать дознавателю указания о направлении расследования, 

производстве отдельных следственных действий, об избрании 
в отношении подозреваемого меры пресечения, о квалифи 
кации преступления и об объеме обвинения.

    Указания начальника подразделения дознания по уголовному 
делу даются в письменном виде и обязательны для 
исполнения дознавателем, но могут быть обжалованы им 
начальнику органа дознания или прокурору. Обжалование 
указаний не приостанав ливает их исполнения. При этом 
дознаватель вправе представить начальнику органа дознания 
или прокурору материалы уголов ного дела и письменные 
возражения на указания начальника подразделения дознания.



Дознаватель 
• должностное лицо органа дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа дознания 
осуществлять предварительное расследование в форме 
дознания, а также иные полномочия, предусмотренные 
УПК.

• Производство дознания по конкретному уголовному делу 
по поручению начальника органа дознания или его 
заместителя осуществляется дознавателем (ст. 41 УПК 
РФ). При этом возложение полномочий по проведению 
дознания на то лицо, которое проводило или проводит по 
данному уголовному делу оперативно-розыскные 
мероприятия, не допускается.



Дознаватель уполномочен:

• самостоятельно производить следственные и 
иные процессуальные действия и принимать 
процессуальные решения, за исключением 
случаев, когда на это требуются согласие 
начальника органа дознания, прокурора и 
(или) судебное решение;

• осуществлять иные полномочия, 
предусмотренные законом.



Вопрос 12. Потерпевший, его 
права, обязанности и 

ответственность.
Потерпевшим является физическое лицо, которому 
преступлением причинен физический, имущественный, 
моральный вред, а также юридическое лицо в случае 
причинения преступлением вреда его иму ществу и 
деловой репутации (ст. 42 УПК). 

Решение о признании потерпевшим принимается 
незамедлительно с момента возбуждения уголовного 
дела и оформляется постановлением дознавателя, 
следователя, судьи или определением суда. 

Если на момент возбуждения уголовного дела 
отсутствуют сведения о лице, которому преступлением 
причинен вред, решение о признании потерпевшим 
принимается незамедлительно после получения данных 
об этом лице.



РЕМОНТ

По уголовным делам о преступлениях, последствием 
которых явилась смерть лица, права потерпевшего 
переходят к одному из его близких родственников и (или) 
близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их 
участия в уголовном судопроизводстве — к одному из 
родственников.
В случае признания потерпевшим юридического лица его 
права осуществляет представитель. Участие в уголовном 
деле законного пред ставителя и представителя 
потерпевшего не лишает самого потерпевшего прав, 
предусмотренных стьей 42 УПК РФ.



РЕМОНТ

Права потерпевшего ст. 42. Обязанности потерпевшего:

1) не уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;

2) не давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;

3) не разглашать данные предварительного расследования, если он был об 
этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161настоящего 
Кодекса;

4) не уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в 
отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, 
или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного 
исследования.
5) соблюдать порядок в судебном заседании



РЕМОНТ

Меры ответственности:
- за дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет 
ответственность в соответствии со ст. 307 УК РФ. 
- за отказ от дачи показаний, а также за уклонение от 
прохождения освидетельствования, от производства в 
отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не 
требуется его согласие, или от предоставления образцов 
почерка и иных образцов для сравнительного исследования 
потерпевший несет ответственность в соот ветствии со ст. 
308 УК РФ. 
- уголовная ответственность за разглашение данных 
предварительного расследования — в соответствии со ст. 
310 УК РФ.



РЕМОНТ

Частный обвинитель – лицо, подавшее 
заявление в суд по уголовному делу 
частного обвинения в порядке, 
установленном ст. 318 УПК РФ и 
поддерживающее обвинение в суде.



РЕМОНТ

Частный обвинитель появляется в уголовном процессе 
только по делам частного обвинения.
Функции частного обвинителя, выдвигающего и 
поддерживающего обвинение в суде по делам частного 
обвинения, аналогичны функциям государственного обвинителя, 
поддерживающего публичое обвинение. 

В качестве частного обвинителя в соответствии с п. 58 
ст. 5 УПК могут выступать потерпевшие, их представители и 
законные представители по уголовным делам частного 
обвинения.
В соответствии с ч. 5 ст. 321 УПК частный обвинитель вправе 
иметь представителя. В деле могут участвовать несколько 
частных обвинителей.

В процессе судебного разбирательства дела частный 
обвинитель может быть заменен. Эта замена производится по 
правилам, предусмотренным ч. 4 ст. 246 УПК.



РЕМОНТ

Основные права частного обвинителя:
- право представлять доказательства и участвовать в их 
исследовании; 
- излагать суду свое мнение по существу обвинения, о 
применении уголовного закона и назначении подсудимому 
наказания, а также по другим вопросам, возникающим в 
ходе судебного разбиратель ства; 
- поддерживать предъявленный по уголовному делу 
гражданский иск; 
- изменить обвинение, если этим не ухудшается положе ние 
подсудимого и не нарушается его право на защиту;
- отказаться от обвинения (ст. 246 и 321 УПК).



РЕМОНТ

Вопрос 13. Подозреваемый – лицо:
1) в отношении которого возбуждено уголовное дело;
2) задержанное по подозрению в совершении 
преступления;
3) к которому применена мера пресечения до 
предъявления обвинения;
4) уведомленное о подозрении в совершении 
преступления в порядке ст. 223.1 УПК РФ



РЕМОНТ

Обвиняемым признается лицо, в отношении которого:
1.вынесено постановление о привлечении его в качестве 

обвиняемого (при производстве предварительного следствия); 
либо

2.вынесен обвинительный акт (при производстве дознания); 
либо

3.составлено обвинительное постановление (при производстве 
дознания в сокращенной форме).
Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено 
судебное разбирательство, именуется подсудимым. 
Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный 
приговор, именуется осужденным, а обвиняемый, в 
отношении которого вынесен оправдательный при говор, 
является оправданным.



РЕМОНТ

       На обвиняемом не лежит обязанность давать показания, в том числе 
правдивые, он не несет ответственности ни за отказ от дачи показаний, ни 
за дачу заведомо ложных показаний. Он не обязан доказывать свою 
невиновность, однако обязан:
- являться по вызову следователя и суда, не совершать действий, 
препятствующих установлению фактических обстоятельств преступления, 
подвергаться освидетельство ванию, экспертизе. Из анализа УПК РФ 
следует, что обвиняемый обязан:
-являться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда;
-соблюдать установленный законом порядок производства следственных и 
других уголовно-процессуальных действий, а также порядок рассмотрения 
дела в суде;
-выполнять законные требования и распоряжения должностных лиц, 
осуществляющих производство по уголовному делу, касающиеся 
соблюдения установленного законом порядка производства уголовно-
процессуальных действий и судебного заседания. 



РЕМОНТ

Вопрос 14. Защитник — это лицо, осуществляющее в установленном 
порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых, и 
оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному 
делу.
В качестве защитников допускаются только адвокаты, т.е. лица, 
включенные в реестр адвокатов соответствующего субъекта Федерации. 
Адвокат участвует в уголовном деле в качестве защитника по 
предъявлении удостоверения адвоката и ордера.
Иные лица могут быть допущены в качестве защитника лишь в судебных 
стадиях процесса по определению или постановлению суда и лишь 
наряду с адвокатом (один из близких родственников обвиняемого или 
иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый).
 Вместо адвоката указанные лица допускаются в качестве защитников 
только при производстве у мирового судьи. 



РЕМОНТ

 Приглашение и назначение защитника:
Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, его 
законным представителем, а также другими лицами по 
поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого. 
Подозреваемый, обвиняемый вправе пригласить несколько 
защитников.
По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие 
защитника обеспечивается дознавателем, следователем, 
прокурором или судом.



РЕМОНТ

                          Обязательное участие защитника в случаях:
-не отказался от защитника;
-является несовершеннолетним;
-в силу физических или психических недостатков не может само 
стоятельно осуществлять свое право на защиту;
-не владеет языком, на котором ведется производство по уголов ному делу;
-обвиняется в совершении преступления, за которое может быть 
назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати 
лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь;
-уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием при сяжных 
заседателей;
-обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в 
особом порядке, установленном главой 40 УПК РФ;
-подозреваемый заявил ходатайство о производстве по уголовному делу 
дознания в сокращенной форме (глава 321 УПК РФ).



РЕМОНТ

Отказ от защитника
В соответствии со ст. 52 УПК РФ подозреваемый, 
обвиняемый вправе в любой момент производства по 
уголовному делу отказаться от помощи защитника:
- отказ должен быть добровольным;
-он допускается только по инициативе подозреваемого или 
обвиняемого;
- заявляется в письменном виде.



РЕМОНТ

 

- иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания наедине и без ограничения числа 
и продолжительности свиданий;
- собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания 
юридической помощи;
- привлекать специалиста;
- присутствовать при предъявлении обвинения;
- участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных 
следственных действиях, производимых с участием по дозреваемого, обвиняемого 
либо по их ходатайству или ходатайству самого защитника;
- знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры 
пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с участием 
подозреваемого, обвиняемо го, иными документами, которые предъявлялись либо 
должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому;
- знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 
материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в 
любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том 
числе с помощью технических средств;
-заявлять ходатайства и отводы;
- участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, 
кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, 
связанных с исполнением приговора; и др.



РЕМОНТ

Вопрос 15. Понятие и основания 
уголовного преследования. Виды и 
субъекты уголовного преследования. 
Роль прокурора в осуществлении 
уголовного преследования.



РЕМОНТ

. 

Уголовное преследование  - это 
процессуальная деятельность, осуществляемая 
стороной обвинения в целях изобличения 
подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления (п. 55 ст. 5 УПК).



РЕМОНТ

Содержание уголовного преследования 
образуют действия компетентных органов и 
граждан со стороны обвинения, связанные 
с собиранием уличающих доказательств, 
формулированием и предъявлением 
обвинения, поддержанием его в суде. 



РЕМОНТ

Соотношение уголовного 
преследования, подозрения и 

обвинения



РЕМОНТ

    Согласно п. 22 ст. 5 УПК обвинение — это 
утверждение о совершении определенным 
лицом деяния, запрещенного уголовным 
законом, выдвинутое в порядке, установленном 
УПК. 
    Другими словами, обвинение — это тезис, 
утверждение о совершении преступления 
определенным лицом, правильность которого 
стремится доказать в ходе уголовного 
судопроизводства обвинитель. 



РЕМОНТ

Подозрение – предположение о причастности 
лица к совершению преступления. 

Такое предположение формулируется в: 
- постановлении о  возбуждении уголовного 

дела в отношении лица;
- протоколе задержания;
- постановлении об  избрании меры пресечения 

еще до предъявления обвинения;
- Уведомлении о подозрении в совершении 

преступления.



РЕМОНТ

Возбуждение уголовного преследования
Решение о возбуждении уголовного дела публичного 
и частно-публичного обвинения вправе принимать 
только орган дознания, дознаватель, руководитель 
следственного органа, а также следователь. 
Уголовное дело частного обвинения возбуждается 
потерпевшим путем подачи заявления мировому 
судье. Суд как орган правосудия в состязательном 
уголовном процессе лишен права возбуждать 
уголовное преследование.



РЕМОНТ

     Формы уголовного преследования:

1. Подозрение
2. Обвинение



РЕМОНТ

     Виды уголовного преследования:

1. Публичное
2. Частно - публичное
3. Частное



РЕМОНТ

Понятие реабилитации. Содержание и 
основания возникновения права на 
реабилитацию.



РЕМОНТ

Слово реабилитация (лат. rehabilitatio) означает: 
1) восстановление (по суду или в административном порядке) 
в правах;
2) восстановление доброго имени, прежней репутации.
В уголовно-процессуальном законе термин «реабилитация» 
упот ребляется в двух значениях:

1)порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 
необоснованно подвергнутого уго ловному преследованию, и 
возмещения причиненного ему вреда (п. 34 ст. 5 УПК). 

2) результат применения указанного порядка, т. е. 
возмещение имущественного вреда, устранение 
последствий морального вреда и восстановление трудовых, 
пенсионных, жилищных и иных прав.



РЕМОНТ

Право на реабилитацию
возникает с принятием в ходе уголовного судопроизводства 
процессуального решения, которым уголовное дело или 
уголовное преследование прекращаются по так называемым 
реабилитирующим основаниям. 
Лицо, имеющее в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством право на возмещение вреда, 
причиненного ему в связи с незаконным или не обоснованным 
уголовным преследованием, именуется 
реабилитированным (п. 35 ст. 5 УПК).



РЕМОНТ

Основания возникновения права на реабилитацию
 Вред, причиненный гражданину в результате 
незаконного или необоснованного уголовного 
преследования, возмещается государством в 
полном объеме независимо от вины органа 
дознания, дознавателя, следователя, прокурора и 
суда (ч. 1 ст. 133 УПК).



РЕМОНТ
-

1. подсудимым, в отношении которого вынесен оправдательный приговор;
2. подсудимым, уголовное преследование в отношении которого прекращено в 

связи с отказом государственного обвинителя от обви нения (ч. 1 ст. 239, ч. 7 
ст. 246 УПК);

3. подозреваемым, обвиняемым, уголовное преследование в отно шении которых 
прекращено: 

а) за отсутствием события преступления; 
б) в связи с отсутствием в деянии состава преступления; 
в) за непричастностью к совершению преступления; 
г) вследствие отсутствия заяв ления потерпевшего по уголовным делам частного и 

частно-публич ного обвинения; 
д) в связи с отсутствием заключения суда о наличии признаков преступления в 

действиях одного из лиц, указанных в п. 2 и 21 ч. 1 ст. 448 УПК, либо в связи с 
отсутствием согласия соответствен но Совета Федерации, Государственной 
Думы, Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на 
возбуждение уголов ного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного 
из лиц, указанных в п. 1 и 3—5 ч. 1 ст. 448 УПК; 



РЕМОНТ

4. осужденным — в случаях полной или частичной отмены всту пившего в 
законную силу обвинительного приговора суда и прекра щения 
уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. ст. 27 
УПК;

5. лицом, к которому были применены принудительные меры ме 
дицинского характера, — в случае отмены незаконного или необосно 
ванного постановления суда о применении данной меры;

6. несмотря на то что в ч. 2 ст. 133 УПК не упоминаются осужденные, 
приговоры в отношении которых не вступили в законную силу и от 
менены судом второй инстанции с прекращением уголовного дела по 
реабилитирующим основаниям, такие граждане, безусловно, имеют 
право на реабилитацию.



РЕМОНТ

                Признание права на реабилитацию
1. Реализация права на возмещение вреда, связанного с 

уголовным преследованием, возможна лишь после 
разрешения по существу уголовного дела, в рамках 
которого это уголовное преследование осуществлялось. 

2. Право на реабилитацию признается за лицом судом, 
следователем или дознавателем, признавшими 
незаконным или необоснованным его уголовное 
преследование (принявшими решение о его оправдании 
либо прекращении в отношении него уголовного дела 
полностью или частично) по основаниям, перечисленным в 
ч. 2 ст. 133 УПК. Реше ние о признании права на 
реабилитацию отражается в резолютивной части 
соответствующего процессуального документа.



РЕМОНТ

                       Формы реабилитации:

1)возмещение имущественного ; 
2) устранение последствий морального 
вреда;
3) восстановление иных прав 
реабилитированного



РЕМОНТ

Возмещение реабилитированному имущественного 
вреда предполагает выплату или возвращение ему:

1.заработной платы, пенсии, пособия, других средств, 
которых он лишился в результате уголовного 
преследования;

2.конфискованного или обращенного в доход государства на 
ос новании приговора или решения суда его имущества;

3.штрафов и процессуальных издержек, взысканных с него 
во ис полнение приговора суда;

4.сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи;
5.иных расходов.



РЕМОНТ

 
1. Гражданину, уволенному с работы в связи с незаконным осуждением либо 

отстраненному от должности в связи с незаконным уголовным 
преследованием, должна быть предоставлена прежняя работа 
(должность), а при невозможности этого — другая равноценная рабо та 
(должность).

2. Запись об увольнении, занесенная в трудовую книжку, признается 
недействительной. По просьбе гражданина администрация предприятия, 
учреждения, организации обязана выдать ему дубликат трудовой книжки 
без внесения в нее записи, признанной недействительной.

3. Гражданин, исключенный из учебного заведения в связи с незаконным 
привлечением к уголовной ответственности, подлежит восстановлению.

4. Время содержания под стражей, время отбывания наказания, на хождения 
на стационарной судебно-медицинской или судебно-психиатрической 
экспертизе, а также время, в течение которого гражданин не работал в 
связи с отстранением от должности, засчитываются как в общий трудовой 
стаж, так и в стаж работы по специальности.



РЕМОНТ

 

1. Согласно ст. 11 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях» период содержания под стражей лиц, необоснованно 
привлеченных к уголовной ответственности и впоследствии 
реабилитированных, а также период отбывания наказания этими лицами в 
местах лишения свободы засчитываются в страховой стаж. Это 
допускается при условии, что ему предшествовали и (или) за ними следовали 
периоды работы и (или) иной деятельности (независимо от их 
продолжительности), включаемые в страховой стаж. При назначении пенсии 
на льготных условиях периоды, когда гражданин не работал в связи с 
незаконным осуждением, заключением под стражу или временным 
отстранением от должности, приравниваются по выбору обратившегося за 
пенсией либо к работе, предшествовавшей незаконному осуждению или 
незаконному привлечению к уголовной ответственности, либо к работе, 
которая следовала за освобождением от уголовной ответственности или 
отбытием наказания.

2. Восстановление реабилитируемого в жилищных правах означает 
возвращение ему ранее занимаемого им жилого помещения, а при 
невозможности возврата — предоставление вне очереди в том же насе ленном 
пункте равноценного благоустроенного жилого помещения с учетом 
действующих норм жилой площади и состава семьи.



РЕМОНТ

 
1. Реабилитированным, которые были лишены на основании 

судебного решения специальных, воинских и почетных званий, 
классных чинов, а также государственных наград, 
восстанавливаются соответ ствующие звания, классные чины и 
возвращаются государственные награды. При этом суд 
направляет копию постановления в соответствующий 
государственный орган.

2. Требование реабилитированного о восстановлении трудовых, 
пенсионных, жилищных и иных прав подлежит рассмотрению 
судьей в порядке, установленном для разрешения вопросов, 
связанных с ис полнением приговора (гл. 47 УПК). Если 
требование о возмещении вреда судом не удовлетворено или 
реабилитированный не согласен с принятым судебным 
решением, то он вправе обратиться в суд в порядке 
гражданского судопроизводства.



РЕМОНТ

      

Вопрос 17. Процесс доказывания и его 
структура. Предмет и пределы 
доказывания по уголовным делам. 



Доказывание

Обоснование истинности 
какого-либо суждения 
(тезиса)

Разновидность познания, 
осуществляемого по 
уголовным делам



РЕМОНТ

Познание – процесс получения 
знаний субъектом познания об 
объекте познания.
В зависимости от субъекта и объекта 
познания выделяют его виды:
- обыденное;

- научное;
- доказывание по уголовным делам



РЕМОНТ

Доказывание – это осуществляемая в 
соответствии с требованиями закона 
деятельность компетентных органов при 
участии других лиц по собиранию, 
проверке и оценке сведений о фактах, 
значимых для уголовного дела.



РЕМОНТ

Предмет доказывания – совокупность 
обстоятельств, подлежащих установлению 
по каждому уголовному делу с целью 
наиболее правильного его разрешения (ст. 
73 УПК)



РЕМОНТ

-событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства его 
совершения);
-виновность лица в его совершении, форма его вины и мотивы;
-обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
-характер и размер вреда, причиненного преступлением;
-обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
-обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
-обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 
ответственности и наказания;
-обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в 
соответствии со ст. 1041 УК РФ, получено в результате совершения преступления 
или является доходами от этого имущества либо использовалось или 
предназначалось для Использования в качестве орудия преступления либо для 
финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной организации).
-В ч. 2 ст. 73 УПК Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие 
совершению преступления.



РЕМОНТ

-

Пределы доказывания — это границы 
исследования обстоятельств преступления. 
Пределы доказывания — это границы 
познавательной деятельности следователя 
и суда, определяемые моментом, когда 
цель доказывания оказывается достигнутой.



Доказывание

Собирание – 
практическая 

деятельность по 
получению 

доказательственной 
информации

Проверка ? Оценка – мыслительная 
деятельность по  анализу и 
синтезу доказательственной 
информации с целью определения 
ее относимости, допустимости, 
достоверности и достаточности 
для установления обстоятельств 
по уголовному делу



РЕМОНТ

        Собирание доказательств — это 
деятельность компетентных органов, 
направленная на получение сведений об 
обстоятельствах, имеющих значение для дела.

 



РЕМОНТ

                 Способы собирания доказательств:
1.Следственные действия;
2.Иные уголовно-процессуальные действия: истребование предметов

(документов), требование о производстве документальных проверок и 
ревизий, исследование предметов, документов и трупов предусмотрены 
только как действия по проверке сообщения о преступлении в стадии 
возбуж дения уголовного дела;

3.Представление доказательств подозреваемым, обвиняемым, 
потерпевшим, гражданским истцом и гражданским ответчиком, их 
представителями, а также защитником подозреваемого, обвиняемого;

4.Направление запроса о правовой помощи в целях производства на 
территории иностранного государства следственных действий, 
предусмотренных УПК РФ, в компетентный орган или должностному лицу 
иностранного государства на основе соответствующего международного 
договора и принципа взаимности. 



РЕМОНТ

        Оценка доказательств — это мыслительная деятельность, состоя 
щая в анализе и синтезе содержания и формы доказательства и завер 
шающаяся выводом об относимости, допустимости и достоверности 
каждого доказательства и достаточности в целом их совокупности для 
принятия процессуального решения (ч. 1 ст. 88 УПК РФ). 
Правила оценки доказательств:

1.судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, 
дознаватель оценивают доказательства по сво ему внутреннему 
убеждению, 

2.основанному на совокупности имеющих ся в уголовном деле 
доказательств,

3.руководствуясь при этом законом и совестью,
4.никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.



РЕМОНТ

                 Проверка доказательств это исследование уже полученных 
доказательств, путем получения дополнительных сведений, касающихся 
относимости, допустимости и достоверности проверяемых доказательств.
Способы проверки доказательств:

1.сопоставление разных доказательств между собой (логическая операция);
2.расширение круга доказательств, т. е. производство дополнительных 

следственных действий;
3.производство следственных действий в целях изучения процесса 

формирования доказательства и факторов, влияющих на его 
достоверность (дополнительный допрос свидетеля о расстоянии, с 
которого наблюдалось событие, о его взаимоотношениях с другими 
участника ми, назначение экспертизы для проверки остроты зрения 
свидетеля и т. п.);

4.производство проверочных следственных действий, т. е. таких, которые 
специально приспособлены к проверке уже имеющихся доказательств. 
Это очная ставка, предъявление для опознания, следственный 
эксперимент, проверка показаний на месте.



РЕМОНТ

 Вопрос 18. Доказательства по 
уголовному делу – это любые сведения, 
на основе которых суд, прокурор, 
следователь, дознаватель в определенном 
УПК порядке устанавливают наличие или 
отсутствие обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела /ст. 74 УПК/. 



РЕМОНТ

ИСТОЧНИКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ:
1. Показания свидетеля.
2. Показания потерпевшего.
3. Показания обвиняемого.
4. Показания подозреваемого.
5. Заключение и показания эксперта.
6. Заключение и показания специалиста.
7. Вещественные доказательства.
8. Протоколы следственных и судебных действий.
9. Иные документы.



Требования, предъявляемые к доказательствам 
(свойства доказательств)

Относимость Допустимость Достоверность



РЕМОНТ

          Относимость - способность доказательства по-
своему со держанию устанавливать обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела. 
       Относящимися к делу являются сведения: 
1) об обстоятельствах, подлежащих доказыванию при 
производстве по уголовному делу; 
2) о промежуточных фактах, при помощи которых 
устанавливаются об стоятельства, входящие в предмет 
доказывания; 
3) необходимые для проверки: подтверждения или 
отрицания уже установленных обстоятельств совершения 
преступления.



РЕМОНТ

         К недопустимым доказательствам в силу прямого 
установления закона (ч. 2 ст. 75 УПК РФ) относятся:
1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе 
досудебного производства по уголовному делу в отсутствие 
защитника, включая случаи отказа от защитника, и не 
подтверждённые им в суде;
2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на 
догадке, предположении, слухе, а также показания 
свидетеля, который не может указать источник своей 
осведомленности;
3) иные доказательства, полученные с нарушением 
требования уголовно-процессуального закона. 
Ст. 75 в ред. от 27.12.2019 N 498-ФЗ дополнены случаи.



РЕМОНТ

             Критериями допустимости доказательств 
являются:

1.Должен быть установлен надлежащий источник 
доказательств;

2.Доказательство должен получить надлежащий субъект. 
3.Доказательство должно быть получено надлежащим 

способом собирания доказательств. 
4.Доказательство должно быть получено в надлежащей 

процедуре собирания доказательств. 
5. Должно быть соблюдена процессуальная форма 

закрепления доказательств. 



РЕМОНТ

Достоверность - свойство доказательств, 
отображающее логичность, непротиворечивость 
заключённых в нём сведений и неопровергнутость 
этих сведений другими доказательствами в процессе 
доказывания.



РЕМОНТ

Достаточность доказательств означает 
необходимость определения, по внутреннему 
убеждению, совокупности относимых, допустимых, 
достоверных сведений, без которых невозможно 
установить обстоятельства совершения 
преступления, и вынести обосно ванное решение по 
уголовному делу в ходе его расследования и 
рассмотрения в суде.



РЕМОНТ

      Все доказательства по механизму образования делятся на:
личные и вещественные
     От содержания полученных сведений на: 
обвинительные и оправдательные.
     В зависимости от наличия или отсутствия 
промежуточных носителей информации между 
доказательством и доказываемым обстоятельством на:
первоначальные и производные
    По связи доказательства с фактом, подлежащим 
доказыванию:
прямые и косвенные доказательства. 



РЕМОНТ

Вопрос 19. Понятие, значение и 
классификация мер процессуального 
принуждения. Надзор прокурора за 
законностью применения мер процессуального 
принуждения



РЕМОНТ

Уголовно-процессуальное принуждение – 
совокупность предусмотренных уголовно-
процессуальным законом мер 
принудительного воздействия, призванных 
обеспечить исполнение участниками 
процесса своих обязанностей при 
производстве по уголовному делу.



РЕМОНТ

           Признаки мер процессуального 
принуждения:
- применяются в сфере уголовного 
судопроизводства;
- их применение строго регламентировано 
нормами уголовно-процессуального права;
- осуществляются уполномоченными 
органами государства и должностными 
лицами;
- применяются помимо воли и желания 
принуждаемых лиц;
- связаны со стеснением прав и свобод 
личности.



РЕМОНТ

      Меры процессуального принуждения – 
предусмотренные уголовно-процессуальным законом 
процессуальные средства принудительного характера, 
применяемые в строго установленном законом порядке 
дознавателем, следователем, 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 
процессуального 

принуждения

Задержание
(Глава 12 УПК РФ)

Меры пресечения
(Глава 13 УПК РФ)

Иные меры 
процессуального

принуждения
(Глава 14 УПК РФ)



РЕМОНТ

             Меры пресечения – меры процессуального 
принуждения, применяемые в отношении 
обвиняемого, а в исключительных случаях в 
отношении подозреваемого, при наличии 
установленных законом оснований и с соблюдением 
ряда процессуальных условий, избираемые в целях 
обеспечения надлежащего поведения указанных 
лиц, а также в целях обеспечения исполнения 
приговора.



РЕМОНТ

       Виды мер пресечения:
1) подписка о невыезде и надлежащем поведении;
2) личное поручительство;
3) наблюдение командования воинской части;
4) присмотр за несовершеннолетним 
подозреваемым или обвиняемым;
5) запрет определенных действий;
6) залог;
7) домашний арест;
8) заключение под стражу;
9) запрет определенных действий.



РЕМОНТ

Основания для избрания меры пресечения (ст. 97 УПК) 
Достаточные основания (сведения, доказательства) 
полагать, что обвиняемый, подозреваемый:
1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 
судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 
воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Мера пресечения может избираться также для обеспечения 
исполнения приговора или возможной выдачи лица в порядке, 
предусмотренном статьей 466 УПК



РЕМОНТ

          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 статьей 97 УПК, должны 
учитываться также тяжесть преступления, сведения о 
личности подозреваемого или обвиняемого, его 
возраст, состояние здоровья, семейное положение, 
род занятий и другие обстоятельства.



РЕМОНТ

     Иные меры уголовно-
процессуального принуждения:
- обязательство о явке;
- привод;
- временное отстранение от должности;
- наложение ареста на имущество;
- денежное взыскание.



РЕМОНТ

     

Вопрос 20. Задержание лица в качестве 
подозреваемого: основания, мотивы и 
процессуальный порядок.



РЕМОНТ

       Задержание подозреваемого - 
мера процессуального принуждения, 
применяемая органом дознания, 
дознавателем, следователем на срок 
не более 48 часов с момента 
фактического задержания лица по 
подозрению в совершении 
преступления



РЕМОНТ

     
Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в 

совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения 
свободы, при наличии одного из следующих оснований:

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 (ст. 91 УПК РФ).



РЕМОНТ

     Мотивы задержания подозреваемого пресечение попыток 
подозреваемого:
1) скрыться от органов предварительного расследования или 
суда;
2) воспрепятствовать  производству по уголовному делу путем 
угроз свидетелю и другим участникам уголовного процесса, 
уничтожения следов преступления и т.д.;
3) продолжать в дальнейшем преступную деятельность;
4) воспрепятствовать исполнению обвинительного приговора.



РЕМОНТ

     Процессуальный порядок задержания (ст.92 УПК РФ)
- 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
- 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.
- О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или 
следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 
12 часов с момента задержания подозреваемого.



РЕМОНТ

        Подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 
часов с момента фактического задержания. 
   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.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


