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Вопрос 1. 
Понятие и значение 
уголовного судопроиз-
водства



●Уголовный процесс - это деятельность 
компетентных гос. органов и должностных лиц 
по расследованию и разрешению угол. дел, 
которая осуществляется в определенной 
законом форме при участии граждан и 
общестных объединений, направлена на 
защиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступления, 
защиту личности от незаконного и 
необоснованного уголов. преследования.



Свойства (черты) уголовно-процессуальной деятельности
     а) она может осуществляться лишь компетентными  гос. 
органами и долж. лицами.  Граждане могут участвовать в 
уголовно-процес. деятельности и влиять на ее результаты
   б) протекает в строго установленной законом форме. 
Уголовно-процессуальный закон (УПК РФ) четко 
регламентирует порядок, процедуру производства процес-
ных действий по угол. делу
   в) имеет определенные цели (назначение). Назначением 
угол. процесса в соответствии со ст. 6 УПК РФ является 
защита прав и закон. интересов  потерпевших от 
преступления, защита личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и 
свобод.



Вопрос 2.  
Стадии производства в системе 
уголовного процесса



     Стадии уголовного процесса - это 
относительно самостоятельные этапы 
уголовно-процес. деятельности, которым 
свойственны собственные задачи 
(вытекающие из общего назначения угол. 
судопроизводства), определенный круг 
участников, совокупность определенных 
процес-ных действий, и которые 
отграничены  друг от друга определенным 
итоговым процес-ным решением.



      В российском уголовном процессе 
принято выделять следующие стадии
1) возбуждение угол. дела  - начальная 
стадия, в которой органы предварит. 
расследования  при наличии заявления или 
сообщения о преступлении проверяют 
наличие или отсутствие оснований для 
производства по делу. Возбуждение дела 
приводит в движение механизм уголов. 
процесса, образует правовую основу для 
начала процес-ных действий



2) предварительное расследование 
осуществляется следователем или дознавателем 
и представляет собой установление 
обстоятельств совершенного преступления и лиц, 
его совершивших, путем собирания, проверки и 
оценки доказательств. Предварит. расследование 
завершается составлением обвинит. заключения 
(обвинит. акта или постановления) и 
направлением дела в суд либо прекращением 
уголов. дела
Эти две стадии образуют досудебное 
производство



Судебные стадии
(судебное производство)

3) подготовка дела к судеб. заседанию – 
это стадия, в которой судья разрешает 
вопрос о возможности проведения по 
делу судеб. разбирательства, 
проверяет наличие юрид. оснований 
для его проведения. Как правило, 
завершается принятием решения о 
назначении судеб. заседания 



4) судебное разбирательство - центральная стадия, 
где дело  разрешается по существу, то есть суд, 
исследовав представ-ленные сторонами обвинения и 
защиты доказательства, решает вопрос о виновности 
или невиновности подсудимого и о назначении ему 
наказания, либо об освобождении его от наказания. 
Разбирательство осуществляется единолично судьей 
или коллегиально, с участием присяжных заседате-
лей, либо коллегией из трех профессион. судей. 
Завершается вынесением обвинит. или оправдат. 
приговора. Но суд может принять и иные решения 
(например, прекратить производство по делу)



5) производство в суде второй инстанции 
(апелляционное производство) 
представляет собой пересмотр (проверку 
законности и обоснованности) судеб. 
решений, не вступивших в закон. силу по 
жалобам участников процесса или по 
представлению прокурора 



6) исполнение приговора является заключительной 
стадией уголов. процесса. Эта стадия относится к 
числу судебных стадий, т.е. субъектом, 
осуществляющим деятельность на данном этапе 
уголов. процесса, является суд, который обращает 
свои решения, вступившие в  силу, к исполнению и 
разрешает ряд вопросов процес. характера, если они 
возникают при непосредственном исполнении 
приговора. Фактическое исполнение приговора, 
осуществляемое специальными гос. органами, носит 
непроцес. характер и регламентируется отдельной 
отраслью права (уголовно-исполнительным правом).



       Исключительные стадии процесса

●       Зто производство в суде кассационной, 
надзорной инстанции и возобновление 
производства по уголов. делу ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств.

●      Их исключительность объясняется тем, 
что они могут осуществляться после 
вступления пригово-ра в силу и его 
исполнения. 



Вопрос 3.
Уголовно-процессуальные 
правоотношения



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

● Связь уголовно-процессуальной деятельности 
и уголовно-процессуальных отношений может 
быть охарактеризована как связь содержания 
(деятельность) и формы (правоотношения).



      Особенности уголовно-
процессуальных правоотношений

- государственно-властный характер (они 
складываются независимо от воли участников 
процесса, в силу предписаний закона)

- неразрывная связь с уголовно-процессуальной 
деятельностью, то есть с системой 
урегулированных законом действий участников 
процесса

- специфический круг участников (одна из сторон в 
правоотношении – это всегда государство в лице 
соответствующих компетентных должностных 
лиц)



 -  тесная связь с уголовно-правовыми отношениями. Но это 
не означает, что уголовно-процес. правоотношения 
вызываются к жизни и служат лишь формой уголовно-прав. 
отношений. Уголовный про-цесс может осуществляться и при 
отсутствии уголовно-прав. правоот-ношений (при 
производстве по принудит. мер мед. характера).      

      Производность уголовно-процессуальных 
правоотношений от уголовно-правовых не означает, что они 
возникают непосредственно в результате преступления. 
Юрид. фактом, влекущим возникновение уголовно-процес. 
отношений, является наличие повода к возбужде-нию уголов. 
дела. Поэтому деятельность следователя и дознавателя по 
установлению оснований для возбуждения уголов. дела уже 
под-чинена процес-ному порядку.

-      



Вопрос 4.
Уголовно-процессуальные 
функции



        Уголовно-процессуальные 
функции 

Это направления уголовно-процессуаль. 
деятель-ности, обусловленные ролью и 
назначением ее субъектов.  УПК РФ ( ст.15) 
выделяет три основных направления 
(функции) уголовного судопроизводства:

1.  обвинение (уголовное преследование)
2.  защита
3.  разрешение дела



     Уголовное преследование – это деятельность, 
осуществляе-мая стороной обвинения с целью 
изобличения подозреваемого и обвиняемого в 
совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ). Составной 
частью функции уголов. преследования является 
обвинение, то есть утверждение о совершении 
определенным лицом деяния, запрещенного уголов. 
законом, выдвинутое в порядке, предусмотренном УПК 
РФ (п. 22 ст. 5 УПК РФ).

     В зависимости от характера и тяжести совершенного 
пре-ступления уголовное преследование и обвинение 
осуществ-ляются в публичном, частно-публичном и 
частном порядке (ст. 20 УПК РФ).



Дела частного обвинения  (ч.2 ст. 20 УПК РФ) - 
это дела о преступлениях, предусмотренных 
ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч.1 ст. 128.1 УК РФ.

• Они возбуждаются не иначе, как по заявлению 
потерпевшего или его законного 
представителя, и подлежат прекращению в 
связи с примирением потерпевшего с 
обвиняемым. 

•Обвинение по таким делам поддерживается 
частным обвинителем.



     К угол. делам частно-публичного обвинения (ч.3 ст. 20 УПК 
РФ) относятся  дела о преступлениях, предусмотренных ст. 
116ст. 116, 131ст. 116, 131 ч. 1, 132ст. 116, 131 ч. 1, 132 ч. 1, 137ст. 
116, 131 ч. 1, 132 ч. 1, 137 ч. 1, 138ст. 116, 131 ч. 1, 132 ч. 1, 137 ч. 1, 
138 ч. 1, 139ст. 116, 131 ч. 1, 132 ч. 1, 137 ч. 1, 138 ч. 1, 139 ч. 1,  144.1, 
145ст. 116, 131 ч. 1, 132 ч. 1, 137 ч. 1, 138 ч. 1, 139 ч. 1,  144.1, 145, 
146ст. 116, 131 ч. 1, 132 ч. 1, 137 ч. 1, 138 ч. 1, 139 ч. 1,  144.1, 145, 146 
ч. 1, 147 ч. 1,  159  ч. 5-7 УК,  а также  дела о некоторых 
преступлениях в сфере предпри-нимательской деятельности 
(ст. 159ст. 159 ч. 1-4; 159.1 - 159.3ст. 159 ч. 1-4; 159.1 - 159.3, 159.5ст. 
159 ч. 1-4; 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6ст. 159 ч. 1-4; 159.1 - 159.3, 159.5, 
159.6, 160ст. 159 ч. 1-4; 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 
некоторые др. ст. УК РФ), если они совершены индивид. 
предпринимателем в связи с осуществлением им 
предприниматель-ской деятельности, либо если эти 
преступления совершены членом органа управления 
коммерческой организации в связи с осуществле-нием им 
полномочий по управлению организацией либо в связи с 
осуществлением коммерческой организацией экономической 
дея-тельности



     К угол. делам частно-публичного обвинения не 
могут быть отнесены уголов. дела о 
преступлениях, предусмотренных ст. 159-159.3, 
159.5, 159.6, 160, 165, 176 ч.1, 177, 180, 185.1, 201 ч. 1 УК, 
в случаях, если причинен вред интересам 
государственного или муниципального 
предприятия корпорации, компании, 
коммерческой организации с участием в уставном 
капитале  государства или муниц. образования, 
либо если предметом преступления явилось гос-
ное или муниц-ное имущество.



      Дела частно-публичного обвинения 
также возбуждаются не иначе, как по 
заявлению потерпевшего или его закон. 
представителя, но не подлежат 
прекращению в связи с примирением 
потерпевшего с обвиняемым, за 
исключением случаев, предусмотренных 
ст. 25 УПК РФ.



Функция защиты от обвинения осуществляется 
подозреваемым, обвиняемым, их законными 
представителями, защитником, граж. ответчиком 
и его представителем и выражается в их 
действиях, направленных на опровержение 
подозрения или обвинения, на выявление 
обстоятельств, оправдывающих их или 
смягчающих их ответственность.



● Функция разрешения уголовного дела 
осуществляется судом. Только суд 
вправе признать лицо виновным и 
назначить ему угол. наказание (ст. 49, 118 
Конституции РФ). Основное содержание 
этой функции состоит в 
непосредственном исследовании 
доказательств, представленных 
сторонами, и разрешении дела по 
существу.
 



Вопрос 5.
Уголовно-процессуальная 
форма



• Это установленный законом порядок действий 
всех участников процесса, то есть 
предусмотренная законом процедура уголовно-
процессуальной деятельности. 

• Она создает детально урегулированный и 
строго обязательный правовой режим 
производства по всем угол. делам.

• Следует различать процессуальную форму 
отдельных действий, институтов и стадий угол. 
процесса, а также процес-ную форму 
уголовного судопроизводства в целом.



 Значение уголовно-процессуальной 
формы

- создает стабильный режим производства по уголов. 
делам и обеспечивает законность в деятельности суда, 
прокурора и органов предварит. расследования. 
Соблюдение требований уголовно-процес. формы 
является  условием правосудности решений суда. Если 
при совершении уголовно-процес. действий 
допускаются отступления от требований процес. 
формы, то результаты таких действий не могут 
использоваться в доказывании (ст. 75 УПК РФ)

- призвана содействовать правильному установлению 
обстоятельств уголов. дела, так как в ней закреплены 
выработанные в науке уголов. процесса и 
апробированные на практике способы уголовно-процес. 
познания



- обеспечивает активность гос. органов и должн. 
лиц, ведущих производство по делу, так как 
устанавливает сроки осуществления уголовно-
процес. действий
 - является важнейшей гарантией прав и 
законных интересов участников процесса
 - обеспечивает воспитательно-
профилактический эффект угол. 
судопроизводства, повышает авторитет суда, 
убедительность его приговора.



Вопрос 6. 
Уголовно-процессуальные 
акты



     Уголовно-процессуальные акты - это протоколы и 
решения.

Протоколы удостоверяют факт производства, содержание и 
резуль-таты следственных и судебных действий. Протоколы  
можно разделить на несколько видов:

1) протоколы следственных и судебных действий, которые 
удостоверяют обстоятельства, имеющие значение для дела. Они 
являются источниками доказательств
2) протоколы процессуальных действий органов 
предварительного расследования по обеспечению прав 
участников процесса (например, протокол ознакомления 
обвиняемого с материалами уголовного дела)

3) протоколы, отражающие факт нарушения кем-либо из участников 
процесса своих обязанностей



Решения

это процес. документы, 
содержащие ответы на 
возникающие при производстве 
по делу правовые вопросы и 
реализующие властные 
предписания компетентных 
должн. лиц об определенных 
правовых действиях. 



Решения, в отличие от протоколов, являются актами 
применения норм права и характеризуются рядом 
признаков: 

        а) выносятся только государственными органами или 
должн. лицами, осуществляющими уголовно-процес. 
деятельность в пределах их компетенции;

        б) выражают властные полномочия вынесшего их 
должн. лица и обеспечиваются принудительной силой 
государства;

       в) порождают, изменяют или прекращают уголовно-
процес-суальные правоотношения;

       г) принимаются в установленном законом порядке и 
выражаются в определенной, установленной законом 
форме.



Виды решений
- постановление – единоличное (как правило) решение 
дознавателя, следователя, прокурора, судьи

- определение – коллегиальное решение, вынесенное 
судом первой инстанции и вышестоящими судебн. 
инстанциями

- приговор – решение суда первой или апелляционной 
инстанции, вынесенное по вопросам о виновности 
или невиновности подсудимого и о назначении 
наказания либо освобождении его от наказания

- вердикт – решение коллегии присяжных о 
виновности или невиновности подсудимого



- представление прокурора – акт 
реагирования прокурора на судебное 
решение

- согласие – разрешение руководителя 
следствен. органа на производство 
следователем или раз-решение прокурора 
на производство дознава-телем 
соответствующих следст- ных и иных 
процес. действий и на принятие процес. 
решений.



Вопрос 6.  
Российское уголовно-
процессуальное 
законодательство



Понятием  «уголовно-процессуальный закон» 
обозначается и форма, и содержание уголовно-
процес. права. Под ним подразумевают и форму 
правовых актов, содержащих нормы, 
регламентирующие порядок уголовно-процес. 
деятельности,  и  сами эти нормы.  

Уголовно-процес. закон – это акт высшей юридич. 
силы, принятый законодательным органов РФ. Он 
регулирует правоотношения, возникающие между 
гос. органами, должностными лицами и гражданами, 
возникающими при расследовании и рассмотрении 
уголов. дел, взаимное поведение этих участников 
процесса. 



        Уголовно-процес. закон конструирует сложный 
механизм правового регулирования, в котором можно 
выделить  следующие  элементы:

- он ставит перед органами предварит. 
расследования, прокурором и судом определенные 
задачи, на выполнение которых  должна быть 
направлена их деятельность

- формулирует основные начала (принципы) их 
деятельности

- предоставляет им полномочия, необходимые для 
решения поставленных задач

- указывает основания, при которых используются 
различные полномочия

- устанавливает порядок производства процес. 
действий (процессуальную форму)

- определяет права и обязанности участников 
процесса



       Система действующего российского уголовно-
процес. законодательства

Конституция РФ -    база всего рос-ого законодательства. 
Это нормативный акт прямого действия. В ней 
закреплены исходные положения, определяющие 
характер и тип рос-кого угол. судопроизводства 
(осуществление правосудия только судом, неприкос-ть 
личности, жилища, тайна частной жизни граждан, 
обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на 
защиту, презумпция невиновности и т.д.).  

В главе 7 Конституции  «Судебная власть» определены 
важнейшие положения, касающиеся порядка отправления 
правосудия (независимость судей, гласность и 
состязательность, рассмот-рение дел с участием присяж. 
заседателей и т.п.) 



    Специальный кодифицированный уголовно-процес-
суальный закон - Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
(принят  22 ноября 2001 г. , вступил в силу с 1 июля 2002 г. 

В структурном отношении УПК РФ  состоит из 6 частей:
1 - общие положения, 2 - досудебное производство,
3 - судебное производство, 4 - особый порядок уголовного 
судопроизводства, 5 - международное сотрудничество в 
сфере уголовного судопроизводства, 6 - бланки 
процессуальных документов. 

     Части УПК РФ делятся на разделы, главы и статьи. 
     В 1-ой части систематизированы положения, имеющие 
значение на всех стадиях угол. судопроизводства и для всех 
его участников. 

     2 и 3 части УПК РФ объединяют нормы, регламентирующие 
порядок производства на различных стадиях процесса.  

    4- 6 части – это новые положения, появившиеся  впервые.



Отдельные угол.-процес. нормы содержатся в ряде др. 
законов, не являющихся собственно уголовно-
процессуальными, но регламентирующих 
общественные отношения, касающиеся угол. 
судопроизводства:

 - ФЗ «О статусе судей в Рос. Федерации» от 26.06.92 г. 
- ФЗ  «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.95 
г.    

- ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.95 г. 

- Федеральный конституционный закон  «О судебной 
системе РФ» от 31.12.96 г. 



- ФЗ «О прокуратуре Рос. Федерации» в 
редакции ФЗ от 17.11.95 г. 

- ФЗ «О мировых судьях в Рос. Федерации»  от 
17.12.98 г.

- ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Рос. Федерации» от 31.05 2002 
года 

- ФЗ РФ «О полиции» от 07.02.2011 г.   и  др.



Составной частью законодательства РФ, 
регулирующего уголовное 
судопроизводство, являются нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации, которые 
имеют приоритетно значение перед 
российским законодательством

(ч.3 ст.1 УПК РФ).



Для обеспечения  правильного применения всех указанных 
законов большое значение имеют постановления Пленума 
Верховного Суда РФ.  В них разъясняются отдельные 
положения уголовно-процес. закона, содержится 
развернутый анализ практики применения 
законодательства, раскрываются наиболее типичные 
ошибки в деятельности органов предварит. расследования и 
судов, разъясняется точный смысл закона. 

Постановления Пленума Верховного Суда нельзя считать 
источниками уголовно-процес. права, так как они не создают 
новых процессуальных норм, а являются лишь актами 
толкования таких норм. Вместе с тем они носят 
обязательный, инструктивных характер для всех органов о 
должностных лиц, ведущих уголов. судопро-изводство,  
способствуют полной и правильной реализации требований 
закона, установлению единообразной практики его 
применения. 



Особое место в уголовно-процес. 
регулировании имеют решения 
Конституционного Суда РФ. 

В них не создаются новые процессуальные 
нормы. Однако, если Конституционный Суд 
признал закон, примененный по конкретному 
делу, не соответствующим Конституции РФ, то 
это исключает данный закон из правовых 
оснований при решении всех другим дел, то 
есть делает невозможным его дальнейшее 
применение.



Спасибо за 
внимание!


