
ТЕМЫ 6-10 
Доказательства и доказывание в 

уголовном процессе. Меры 
процессуального принуждения. 

Ходатайства и жалобы в уголовном 
процессе. Гражданский иск в 

уголовном процессе.  
Процессуальные документы, 

сроки и издержки



Вопросы
1. Понятие доказательств и их классификация.
2. Понятие и виды источников доказательств.
3. Предмет и пределы доказывания.
4. Процесс доказывания и его элементы. 
5. Понятие, значение и классификация мер 
уголовно-процессуального принуждения.
6. Понятие и виды задержания. 
7. Меры пресечения, их виды и значение. 
Основания и порядок применения, изменения 
и отмены мер пресечения.



Вопросы

8. Понятие, сущность и виды иных мер уголовно-
процессуального принуждения.
9. Понятие гражданского иска в уголовном 
процессе, его особенности и значение.
10. Основание и порядок предъявления 
гражданского иска в уголовном процессе.
11. Меры по обеспечению гражданского иска.
12. Решения, принимаемые судом по 
гражданскому иску.
13. Понятие процессуальных документов, их 
виды, структура и значение в уголовном 
процессе.
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4. Ряд подзаконных и ведомственных 
нормативных правовых актов.



1. Понятие доказательств и их 
классификация

Доказательства – это любые 
фактические данные, полученные в 
предусмотренном законом порядке, на 
основе которых орган, ведущий 
уголовный процесс, устанавливает 
наличие или отсутствие общественно 
опасного деяния, предусмотренного 
уголовным законом, виновность лица, 
совершившего это деяние, либо его 
невиновность и иные обстоятельства, 
имеющие значение для правильного 
разрешения уголовного дела.



Характерные черты 
доказательств

1) Это «фактические данные», т.е. это сведения 
о тех или иных фактах, имеющих значение по 
делу.

2) Доказательствами являются лишь те 
фактические данные, которые установлены из 
предусмотренных законом источников. 

3) В качестве доказательств признаются только 
такие  фактические данные, которые 
допустимы в уголовном деле.

4) Доказательствами могут быть только такие 
фактические данные, которые относятся к делу, 
т.е. имеют значение по делу.



Виды доказательств

1) прямые и косвенные;

2) обвинительные и оправдательные;

3) первоначальные и производные.



2. Понятие и виды источников 
доказательств

Источники   доказательств   -   
это   полученные   в   порядке, 
предусмотренном УПК, 
носители доказательственной 
информации.



Источники доказательств (ч. 2 ст. 88 УПК)

1) показания подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля;
2) заключение эксперта; 
3) вещественные доказательства;
4) протоколы следственных действий, 
судебного заседания и оперативно-
розыскных мероприятий;
5) иные документы;
6) другие носители информации.



3. Предмет и пределы 
доказывания

Предмет доказывания - это все те 
обстоятельства, которые подлежат 
установлению при расследовании 
уголовных дел и их судебном 
разбирательстве для того, чтобы по 
делу можно было принять 
правильное решение.



Обстоятельства, подлежащие 
доказыванию (ст. 89 УПК) 

1) Наличие общественно опасного деяния, 
предусмотренного уголовным законом (время, 
место, способ и другие обстоятельства его 
совершения);
2) Виновность обвиняемого в совершении 
преступления;
3) Характер и размер вреда, причиненного 
преступлением;
4) Обстоятельства, влияющие на степень и 
характер ответственности обвиняемого 
(обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность, характеризующие личность 
обвиняемого).



Дополнительно по 
несовершеннолетним доказывается

1) возраст несовершеннолетнего 
(число, месяц, год рождения);
2) условия жизни и воспитания;
3) степень интеллектуального, 
волевого и психического развития;
4) наличие взрослых подстрекателей 
и иных соучастников. 



4. Процесс доказывания и его 
элементы

Доказывание в уголовном процессе - это 
деятельность органов уголовного 
преследования, а в судебном 
разбирательстве — государственного 
или частного обвинителя, которая 
осуществляется при участии других 
субъектов уголовного процесса 
(обвиняемого, потерпевшего и т.д.) и 
заключающаяся в установлении 
обстоятельств, имеющих значение по 
уголовному делу.



Элементы доказывания

1) собирание доказательств;
2) проверка доказательств;
3) оценка доказательств;
4) использование доказательств.



Способы собирания доказательств 
(ст. 103  УПК)

1) производство следственных действий;
2) истребование   из   организаций, должностных 
лиц и граждан, а также из органов, 
осуществляющих ОРД, предметов и документов, 
имеющих значение для УД;
3) требование производства ревизий и проверок 
от соответствующих органов и должностных лиц. 
Доказательства также могут быть представлены: 
подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, 
гражданским истцом, гражданским ответчиком и 
их представителями, защитником и обвинителем, 
любыми гражданами, должностными лицами, 
организациями.



Проверка доказательств

Заключается в выяснении правильности 
полученных фактических данных, 
соответствия их действительности.

Осуществляется путём: 
- анализа их содержания;
- синтеза (сопоставление проверяемого 

доказательства с другими доказательствами, 
которые имеются в материалах и УД);

- принятия мер к обнаружению новых 
доказательств с целью подтверждения или, 
наоборот, опровержения проверяемого 
доказательства.



Оценка доказательств

Заключается в определении его качества и 
значения по делу для принятия процессуальных 
решений.

Включает в себя определение:
1) допустимости доказательств;
2) относимости доказательств;
3) достоверности доказательств;
4) достаточности  доказательств  для  признания  

установленными обстоятельств, составляющих 
предмет доказывания и для принятия 
процессуальных решений.



5. Понятие, значение и 
классификация мер уголовно-

процессуального принуждения (УПП)
Под мерами процессуального принуждения 

понимают предусмотренные уголовно-
процессуальным законодательством процессуальные 
средства принудительного характера, применяемые в 
строго установленном законом порядке органом 
дознания, следователем, прокурором и судом в 
отношении обвиняемого, подозреваемого, 
потерпевшего, свидетеля и некоторых других лиц 
для устранения действительных и возможных 
препятствий, возникающих в процессе расследования 
и разрешения УД, в целях обеспечения успешного 
осуществления задач уголовного судопроизводства.



Виды мер УПП 

- задержание;
- меры пресечения;
- иные меры процессуального 
принуждения.



Классификация по целевому признаку 

1) направленные на предупреждение и пресечение 
преступлений (задержание, все меры пресечения, 
временное отстранение от должности);
2) направленные на обеспечение порядка 
предварительного расследования и судебного 
разбирательства (привод, удаление из зала 
судебного заседания);
3) направленные на обеспечение надлежащего 
исполнения приговора (наложение ареста на 
имущество).



По субъекту к которому применяются 

1) применяемые только к подозреваемому или 
обвиняемому (задержание, меры пресечения, 
временное отстранение от должности, 
временный запрет права выезда за пределы 
Республики Беларусь);
2) применяемые как к подозреваемому и 
обвиняемому, так и к иным участникам 
уголовного процесса (привод, наложение 
ареста на имущество, удаление из зала 
судебного заседания).



По последствиям применения

1) меры, ограничивающие право на свободу и 
неприкосновенность личности (меры пресечения, 
задержание, привод); 
2) меры, ограничивающие право 
неприкосновенности жилища и право личной 
собственности (наложение ареста на имущество); 
3) меры, связанные с притеснением и ущемлением 
иных прав и интересов личности (временное 
отстранение от должности, обязательство о явке, 
временный запрет права выезда за пределы 
Беларуси). 



6. Понятие и виды задержания

Задержание — это мера процессуального 
принуждения, применяемая при наличии 
указанных в уголовно-процессуальном законе 
условий и оснований и заключающаяся в 
фактическом задержании лица, доставлении 
его в орган уголовного преследования и 
кратковременном содержании под стражей в 
местах и условиях, определённых законом.



Виды задержания 

1. Задержание по непосредственно 
возникшему подозрению в совершении 
преступления.

2. Задержание обвиняемого для 
предъявления обвинения.

3. Задержание обвиняемого до заключения 
его под стражу.

4. Задержание осужденного до разрешения 
вопроса об отмене условного неприменения 
наказания, отсрочки исполнения наказания 
или условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания



Черты задержания 

- производится по постановлению (определению) 
лица или органа, ведущего уголовный процесс;

- носит неотложный характер, в связи с чем 
применение его органом расследования 
осуществляется без санкции прокурора;

- применяется при условии совершения 
преступления, за которое предусмотрено уголовное 
наказание в виде лишения свободы, направления в 
дисциплинарную воинскую часть или арест; 

- оформляется протоколом, который составляется 
должностным лицом, осуществившим фактическое 
задержание.



Срок задержания

- не может превышать, по общему 
правилу, 72 часов;

- начинает исчисляться по окончании 
часа, когда был произведён фактический 
захват;

- в случае совершения ряда особо 
тяжких преступлений составляет до 10 
суток;

- подлежит продлению.

- 



7. Меры пресечения, их виды и 
значение. Основания и порядок 

применения, изменения и отмены 
мер пресечения

В соответствии с ч. 1 ст. 116 УПК меры 
пресечения – это принудительные меры, 
принимаемые к подозреваемому или 
обвиняемому для предотвращения 
совершения ими общественно опасных 
деяний, предусмотренных уголовным 
законом, или действий, препятствующих 
производству по уголовному делу, а также 
для обеспечения исполнения приговора. 



Виды мер пресечения 
(ч. 2 ст. 116 УПК)

1) подписка о невыезде и надлежащем 
поведении;
2) личное поручительство;
3) передача лица, на которое 
распространяется статус 
военнослужащего, под наблюдение 
командования воинской части;
4) отдача несовершеннолетнего под 
присмотр;
5) залог;
6) домашний арест;
7) заключение под стражу.
.



Основания применения МП
Собранные по уголовному делу доказательства 

свидетельствуют о том, что подозреваемый или 
обвиняемый может: 

1) скрыться от органа уголовного 
преследования или суда; 

2) воспрепятствовать предварительному 
расследованию уголовного дела или 
рассмотрению его судом; 

3) совершить новые общественно опасные 
деяния, предусмотренные уголовным законом; 

4) противодействовать исполнению приговора.
 Вместе с тем применение таких мер пресечения 

как домашний арест и заключение под стражу 
может иметь место по мотивам лишь одной тяжести 
совершённого преступления (ч. 1 ст. 126 УПК).



8. Понятие, сущность и виды иных мер 
уголовно-процессуального 

принуждения
Иные меры процессуального принуждения – 

это закреплённые в уголовно-процессуальном 
законодательстве средства принудительного 
характера, применяемые должностными лицами 
и органами, ведущими уголовный процесс, к 
участникам уголовного процесса, а также иным 
лицам в целях предупреждения и пресечения 
преступлений, обеспечения порядка 
предварительного расследования и судебного 
разбирательства, надлежащего исполнения 
приговора, применяющиеся как самостоятельно, 
так и в совокупности друг с другом, а также 
мерами пресечения и задержанием.



Перечень ИМПП (гл. 14 УПК)

1) обязательство о явке (ст. 129); 
2) привод (ст. 130); 
3) временное отстранение от должности (ст. 
131); 
4) наложение ареста на имущество (ст. 132); 
5) временное ограничение права выезда за 
пределы Республики Беларусь (ст.132-1).



9. Понятие гражданского иска в 
уголовном процессе, его особенности 

и значение

Гражданский иск – это 
требование физического или 
юридического лица о возмещении 
физического, имущественного, 
морального вреда, причинённого 
преступлением либо общественно 
опасным деянием невменяемого.



Основания для предъявления 
гражданского иска

а) совершение уголовно-наказуемого деяния;

б) наличие вреда, наступившего в результате 
уголовно-наказуемого деяния;

в) наличие причинной связи между деянием и 
нанесённым вредом.



Особенности ГИ в уголовном процессе

1) Предметом ГИ в уголовном процессе является 
требование истца о возмещении вреда, который может 
быть представлен только в денежном выражении.
2) Истец освобождается при предъявлении иска от уплаты 
государственной пошлины.
3) Доказывание обстоятельств, имеющих значение для 
гражданского иска, возлагается на орган уголовного 
преследования на досудебном производстве и на 
государственного обвинителя – в суде.
4) Гражданский иск в уголовном процессе может быть 
предъявлен в письменной или устной форме.
5) Невозможность рассмотрения в уголовном процессе 
регрессных исков.
6) Если ГИ не был разрешён в уголовном процессе, истец 
вправе обратиться в суд в порядке гражданского 
судопроизводства.



10. Основание и порядок 
предъявления гражданского иска 

в уголовном процессе
Основанием для предъявления 

гражданского иска в уголовном процессе 
является причинение вреда непосредственно 
преступлением или общественно опасным 
деянием невменяемого.

ГИ вправе предъявить:
- физическое или юридическое лицо, понёсшее 

вред от преступления или предусмотренного 
уголовным законом ООД невменяемого;

- представители указанных лиц;
- законные представители несовершеннолетних, 

а также лиц, признанных в установленном порядке 
недееспособными;

- прокурор.



Порядок
1) разъяснение потерпевшим или их 

представителям права предъявить гражданский 
иск, о чём составляется протокол или делается 
письменное уведомление;

2) при наличии заявления и основания 
выносится постановление (определение) о 
признании лица гражданским истцом, которое 
объявляется ему или его представителю с 
одновременным разъяснением прав гражданского 
истца, о чём делается отметка в постановлении, 
удостоверенная подписью гражданского истца или 
его представителя;

3) при отсутствии оснований – аналогичным 
образом отказывается в признании гражд. истцом.



11. Меры по обеспечению 
гражданского иска

1) выявление имущества, на которое 
может быть наложен арест;

2) наложение на это имущество ареста;
3) обеспечение его сохранности до 

разрешения уголовного дела в судебном 
разбирательстве.



12. Решения, принимаемые судом по
 гражданскому иску

При вынесении обвинительного приговора 
в зависимости от доказательств, оснований и 
размеров гражданского иска, суд 
удовлетворяет иск полностью или частично, 
или  отказывает в его удовлетворении (ст. 
155 УПК).



Решения, принимаемые судом по
 гражданскому иску

При постановлении оправдательного приговора, а равно 
вынесении постановления (определения) о прекращении 
производства по уголовному делу по применению 
принудительных мер безопасности и лечения суд:

1) отказывает в удовлетворении ГИ, если не установлено 
общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным 
законом, либо не доказано участие обвиняемого в 
совершении преступления;

2) оставляет иск без рассмотрения в случае оправдания 
обвиняемого за отсутствием в деянии состава преступления 
либо прекращения производства по УД за отсутствием 
оснований для применения принудительных мер 
безопасности и лечения к лицу, которое по характеру 
совершённого им деяния и своему состоянию не 
представляет опасности для общества.



13. Понятие процессуальных 
документов, их виды, структура и 
значение в уголовном процессе 

Процессуальный документ – это 

приобщённый к материалу или уголовному 

делу бумажный носитель, на котором 

зафиксированы сведения, имеющие 

значение для разрешения заявлений, 

сообщений о преступлениях и уголовного 

дела.



По источникам происхождения

1) документы, составленные органом, ведущим 
уголовный процесс: приговор, постановление, 
определение, протокол, протест, требование, 
повестка и др.;
2) документы, составленные другими 
участниками уголовного процесса: ходатайства, 
жалобы, расписки, заключения и др.;
3) документы, составленные не участниками 
уголовного процесса: жалобы, представления 
органов, ведающих исполнением наказания, 
различного рода справки, характеристики и др.



По содержанию информации

1) являющиеся источниками доказательств: 
заключение эксперта, протоколы следственных 
действий, судебного заседания, документы - 
вещественные доказательства, иные документы 
в соответствии с ч.1 ст. 100 УПК;

2) не являющиеся источниками доказательств: 
уведомление, представление, повестка.



По назначению

1) документы информационо-
удостоверительного характера: протоколы, 
сообщения, уведомления, извещения, 
заключения эксперта и др. 

2) документы властно-распорядительного 
характера: приговор, постановление, 
определение, санкция, требование, 
поручение. 

3) иные документы: жалобы, ходатайства, 
расписки, заявления и др.


