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ВВЕДЕНИЕ 

История развития человека и общества неразрывно связана с прояв-

лением и преодолением такого негативного явления, как преступность.  

Нормы уголовного права определяют критерии и формируют пере-

чень преступлений, вид и меру наказания, применяемую к лицам, их со-

вершившим. Применение наказания без установленной на уровне закона 

процедуры было бы невозможным, нормы уголовного права оставались бы 

неприменимыми, декларативными, а виновные – безнаказанными. В целях 

расследования преступлений и привлечения виновных к ответственности 

разработаны нормы уголовно-процессуального закона. Уголовное право и 

уголовный процесс взаимосвязаны, обусловлены одной целью. 

Уголовное судопроизводство, как сказано в статье 6 УПК РФ, слу-

жит защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; защите личности от незаконного и необоснованного обви-

нения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Уголовное преследова-

ние и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отве-

чают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного 

преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация 

каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. 

Этой целью охвачены все входящие в уголовный процесс институты, 

деятельность всех уполномоченных органов и должностных лиц.  

Уголовно-процессуальные отношения динамичны, неразрывно свя-

заны  с  происходящими в современном обществе переменами. Изменения 

в социально-экономической сфере неизбежно влекут противодействие  со 

стороны криминальной среды, появляются новые виды преступлений, 
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формы и методы их совершения. Уголовный процесс призван своевремен-

но реагировать на новые вызовы времени, адекватно отвечать запросам 

общества на обеспечение безопасности жизни, здоровья, законных, в том 

числе и финансовых, интересов. Результатом поиска  оптимальных моде-

лей уголовного судопроизводства становится деятельность законодателя, 

который все чаще вносит изменения в уголовно-процессуальные нормы с 

тем, чтобы обеспечить более эффективные способы расследования пре-

ступлений и выявления виновных, сократить сроки производства по уго-

ловным делам, более оперативно восстановить попранные преступлением 

права и интересы потерпевших, создать условия для обеспечения правопо-

рядка в обществе. Соблюдение базовых принципов уголовного процесса и 

достижение высокого уровня защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан – одна из первостепенных задач при внесении любых изменений в 

уголовно-процессуальный закон. 

Только за 2018 – 2019 годы принято  почти тридцать  федеральных 

законов, вносящих изменения и дополнения в УПК РФ, в результате кото-

рых последний претерпел революционные изменения. Существенной реор-

ганизации подвергся институт присяжных заседателей: установлена воз-

можность рассмотрения уголовных дел с участием коллегии присяжных 

заседателей в районных судах и гарнизонных военных судах; сокращено 

число присяжных, входящих в коллегию суда субъекта РФ.  

Одним из значимых изменений в судопроизводстве стало введение 

нового порядка пересмотра не вступивших и вступивших в законную силу 

судебных решений, введены новые суды: апелляционные и кассационные; 

кассация теперь делится на сплошную и выборочную. 

Институт мер пресечения пополнился новой мерой в виде запрета 

определенных действий.  

consultantplus://offline/ref=3FDD7A4346ABAFB2D8B592F498F90441D5DC2404ACAAA83CD1455A6736AF1D96FC8A4D75BB02C8DD32ACC08700AED5EB5603BC2E769A8AFFJ4k4M
consultantplus://offline/ref=3FDD7A4346ABAFB2D8B592F498F90441D5DC2404ACAAA83CD1455A6736AF1D96FC8A4D75BB02C8DD35ACC08700AED5EB5603BC2E769A8AFFJ4k4M
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Расширен перечень участников уголовного судопроизводства по-

средством законодательной регламентации процессуального статуса таких  

лиц, как помощник судьи;  лицо, в отношении которого уголовное дело 

выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве.  

Изменились правила отмены постановления о прекращении уголов-

ного дела; правила изменения территориальной подсудности уголовных 

дел; расширен перечень составов, по которым возможно прекратить дело в 

связи с возмещением ущерба потерпевшим и перечислением в бюджет де-

нежного взыскания; дополнен перечень составов преступлений, которые 

отнесены к делам частно-публичного обвинения; дополнены требования к 

порядку заявления отводов участникам уголовного судопроизводства. 

 Скорректированы требования к порядку исчисления и продления 

срока содержания под стражей лица в досудебной части производства по 

уголовному делу; к условиям применения меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу, в том числе к лицам, осуществляющим предпринима-

тельскую деятельность; требования к продлению срока содержания под 

стражей для ознакомления с материалами дела, если предельный срок 

применения данной меры пресечения истек; получил положительное раз-

решение вопрос о заключении обвиняемого под стражу в его отсутствие не 

только в случае его объявления в международный, но и в межгосудар-

ственный розыск; установлены дополнительные требования к ходатайству 

о продлении срока содержания под стражей.  

Введено требование о согласовании с региональной комиссией по 

делам несовершеннолетних представления о продлении, прекращении или 

восстановления срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении. 

consultantplus://offline/ref=587DE87D2BEABED57BC90551B56A78EA3909B19A92ADA3B93F411B954AC01828E56B4BE63314076EEF2ACD597053C9A87A34EF1809E0456AO8g6M
consultantplus://offline/ref=587DE87D2BEABED57BC90551B56A78EA3909B19A92ADA3B93F411B954AC01828E56B4BE63314076DE22ACD597053C9A87A34EF1809E0456AO8g6M
consultantplus://offline/ref=587DE87D2BEABED57BC90551B56A78EA3909B4959EAFA3B93F411B954AC01828E56B4BE63315006CEE2ACD597053C9A87A34EF1809E0456AO8g6M
consultantplus://offline/ref=97897CE9608B07C52E22B0B6676E7ECCEA017E1C4AB8FCFB27A6F549BE76721B4EE6BEA217311CFA9BB3C4804880875FF67B5B776026184Ci0jFM
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Изменения коснулись и порядка получения согласия органами рас-

следования на возбуждение уголовного дела в отношении судей районных 

судов и мировых судей, а также на привлечение их в качестве обвиняемых 

по другому уголовному делу.  

Если проанализировать другие внесенные ранее изменения в уголов-

но-процессуальный закон, то можно  с уверенностью  говорить о том, что 

практически все его главы так или иначе подвергались изменениям, редак-

ция действующего  УПК РФ кардинально отличается от  первоначально 

принятой в 2001 году.  

Вносимые дополнения и изменения в уголовно-процессуальный за-

кон предопределяют необходимость их исследования и изучения с целью  

их  точного применения в практической деятельности.   

Материал издания изложен с учетом названных изменений и допол-

нений; ряд тем пособия раскрывается посредством изложения историче-

ского аспекта уголовно-процессуальных институтов, показана обусловлен-

ность и значимость их появления в современном уголовном судопроизвод-

стве.  

В целях усвоения материала пособие содержит подробный перечень 

вопросов для самоподготовки.  
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сущность, задачи и стадии уголовного процесса России 

 

В юридической литературе понятие «уголовный процесс» употреб-

ляется в различных значениях: специфического рода деятельность (вид 

правоприменения), совокупность определенного рода норм, юридическая 

наука с особым предметом исследования, учебная дисциплина1, деятель-

ность органа дознания, следователя, прокурора и суда по возбуждению, 

расследованию и разрешению уголовного дела; деятельность соответству-

ющих органов и правоотношения; регламентированный нормами порядок 

возбуждения, расследования и разрешения уголовного дела; надлежащая 

правовая процедура возбуждения, расследования и разрешения дела2. Су-

ществует ряд других определений. Следует заметить, что каждая из точек 

зрения авторов вполне обоснована и зависит от тех критериев, на которых 

они акцентируют внимание.  

Уголовный процесс и уголовное судопроизводство – понятия тожде-

ственные. Согласно п. 56 ст. 5 УПК РФ уголовное судопроизводство – до-

судебное и судебное производство по уголовному делу. Взяв данное опре-

деление за основу, можно предпринять попытку дать более широкую трак-

товку термина «уголовный процесс». Производство представляет собой 

деятельность, комплекс действий, осуществляемых определенными субъ-

ектами. В уголовном процессе ими выступают уполномоченные органы и 

должностные лица, физические и юридические лица. Такая деятельность в 

уголовном процессе должна быть основана на законе, урегулирована нор-

мами права, в данном случае – нормами уголовно-процессуального права. 

                                                           
1 Рыжаков А.П. Уголовный процесс России: Курс лекций. – СПб., 2009. – С. 10. 
2 Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учеб. Пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. – 

М.,2007. – С. 3. 
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Как и любая другая, деятельность в уголовном процессе должна быть це-

ленаправленной. Понятно, что деятельность различных субъектов не мо-

жет иметь одинаковые цели. Нельзя сравнивать цели участников стороны 

обвинения, стороны защиты, суда, иных участников уголовного судопро-

изводства. Так, целью органа расследования выступает расследование уго-

ловного дела, доказывание вины лица в совершении преступления, а целью 

защитника – оказание юридической помощи подзащитному с тем, чтобы 

представить оправдывающие его доказательства и в случае назначения ему 

наказания достичь максимального снижения его размера. Но, говоря в це-

лом об уголовном процессе, необходимо иметь ввиду, что общими его це-

лями являются установление наличия или отсутствия фактических основа-

ний для признания лица виновным в совершении преступления и назначе-

ния ему наказания (или отказ от такового) и защита прав и законных инте-

ресов физических и юридических лиц, пострадавших от преступлений. 

Кроме того, уголовный процесс, как деятельность, всецело основанная на 

человеческом факторе, не может исключать ошибки следствия и суда. В 

целях социальной справедливости и защиты прав, свобод и законных ин-

тересов граждан необходимо оправдание невиновных и восстановление их 

в законных правах посредством реабилитации.  

Исходя из изложенного можно сказать, что уголовный процесс (уго-

ловное судопроизводство) – это урегулированная уголовно-

процессуальным законом деятельность всех его участников по защите прав 

и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 

по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических ос-

нований для признания лица виновным в совершении преступления и 

назначения ему справедливого наказания, а также по восстановлению прав 

и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному 

преследованию, и возмещения причиненного ему вреда.  
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Задачи уголовного процесса определены в ст. 6 УПК РФ через его 

назначение. Ими, согласно указанной статье, являются:  

1) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпев-

ших от преступлений; 

2) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

При этом уголовное преследование и назначение виновным справед-

ливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судо-

производства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, осво-

бождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно под-

вергся уголовному преследованию. 

Помимо отраженных в ст. 6 УПК РФ задач к их числу следует отне-

сти такие, как правильное применение уголовного законодательства, быст-

рое и всестороннее расследование и рассмотрение уголовного дела, о чем 

говорится в ст. 6.1 УПК РФ, для более скорого восстановления прав потер-

певшего и возмездия виновному за совершенное противоправное деяние, а 

также превентивное и воспитательное воздействие в целях укрепления за-

конности и правопорядка, охраны прав и интересов граждан, общества, 

государства, его целостности и конституционного строя. 

Уголовное судопроизводство представляет собой систему действий 

(правоотношений) участников, характеризующуюся совокупностью от-

дельных этапов – стадий.  

Стадии в уголовном процессе – это отдельные взаимосвязанные и 

последовательно сменяющие друг друга этапы производства, отделенные 

друг от друга итоговым процессуальным решением, характеризующиеся 

присущими им задачами, составом участников, их полномочиями, и сро-

ками.  
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Уголовное судопроизводство разделено на две части: досудебную и 

судебную, каждая из которых подразделяется на стадии.  

Досудебное производство включает следующие стадии: 

1) возбуждение уголовного дела; 

2) предварительное расследование; 

Судебное производство включает следующие стадии: 

3) подготовка к судебному заседанию; 

4)  судебное разбирательство; 

5) производство в суде второй инстанции; 

6) исполнение приговора; 

7) пересмотр вступивших в законную силу судебных решений; 

8) возобновление производства по делу ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств. 

Уголовный процесс возникает с момента появления повода для воз-

буждения уголовного дела, поскольку с этого момента возникают преду-

смотренные уголовно-процессуальным законом правоотношения, направ-

ленные на установление оснований для возбуждения уголовного дела. До-

знаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного орга-

на принимают, проверяют сообщение о любом совершенном или готовя-

щемся преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК РФ, 

принимают соответствующее решение. Таким образом, стадия возбужде-

ния уголовного дела начинается не с момента вынесения соответствующе-

го постановления о возбуждении уголовного дела или отказе в таковом, а 

значительно ранее, с момента поступления сообщения о преступлении.  

Завершением уголовного процесса по уголовному делу следует счи-

тать разрешение уголовного дела по существу и вступление судебного ре-

шения в законную силу, после чего неизбежно следует его исполнение. 

Однако и в период исполнения судебного решения возникает ряд вопро-
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сов, требующих судебного урегулирования. В этой связи стадия исполне-

ния приговора не ограничивается сроками направления судебного решения 

на исполнение. УПК РФ содержит отдельную главу 47, посвященную ре-

гламентации вопросов и порядка их разрешения, которые возникают в хо-

де исполнения судебного решения.  

В юридической литературе представлены различные классификации 

стадий уголовного процесса. Следует обратить внимание на то, что в 

связи с внесением изменений и дополнений в УПК РФ изменился порядок 

пересмотра судебных решений. Второй инстанцией стала апелляционная 

инстанция, после пересмотра уголовного дела, в которой решение суда 

вступает в силу. В дальнейшем пересмотр судебных решений может осу-

ществляться в соответствии с требованиями УПК РФ в кассационном и 

надзорном порядке. Уголовно-процессуальный закон также предусматри-

вает пересмотр уголовных дел и принятых по ним решений ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств.  

Для разрешения уголовного дела не обязательно наличие всех пере-

численных стадий. Так, например, уголовное дело частного обвинения, как 

правило, не имеет досудебных стадий. Решение суда первой инстанции во-

все не обязательно должно быть обжаловано в апелляционном или другом 

порядке. Апелляционное обжалование судебных решений по итогам рас-

смотрения уголовного дела судом первой инстанции зависит от воли сто-

рон и не является императивным требованием разрешения уголовного де-

ла. Реже обжалование вступивших в законную силу судебных решений 

производится в кассационном и надзорном порядке, и еще реже – в ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств.  
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При этом стадия возбуждения уголовного дела1 является обязатель-

ной, поскольку без таковой не усматривается дальнейшее производство по 

нему. Отсутствие отдельных стадий, тем не менее, не мешает считать пол-

ноценным и законченным уголовное судопроизводство по уголовному де-

лу. Таким образом, перечень стадий уголовного процесса показывает эта-

пы движения уголовного дела.  

 

1.2. Источники уголовно-процессуального права.  

Действие уголовно-процессуального закона 

Прежде чем охарактеризовать уголовно-процессуальное законода-

тельство необходимо рассмотреть понятие уголовно-процессуального пра-

ва.  

Уголовно-процессуальное право – это самостоятельная отрасль пра-

ва, регулирующая общественные отношения, возникающие в сфере уго-

ловного судопроизводства между государственными органами и долж-

ностными лицами, осуществляющими уголовно-процессуальную деятель-

ность, а также между ними и иными участниками уголовного процесса для 

решения его задач и достижения целей, и обеспеченная для этого принуди-

тельной силой государства. 

К основным признакам уголовно-процессуального права можно от-

нести следующие: 

1) это государственная воля всего многонационального народа Рос-

сии, возведенная в закон и отражающая интересы этого народа в сфере 

уголовного судопроизводства; 

                                                           
1  Порядок возбуждения уголовных дел  при  производстве  у мировых судей 

имеет свои особенности, подробное описание которых представлено в  соответствую-

щем параграфе настоящего издания.   
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2) это система правовых общеобязательных норм, объединенная 

общностью целей и задач уголовного судопроизводства, единством право-

вого регулирования уголовно-процессуальной деятельности; 

3) это регулятор общественных отношений с целью воздействия на 

них для реализации стоящих перед уголовным судопроизводством задач и 

достижения его целей; 

4) реализуется уполномоченными органами государства, должност-

ными лицами, и обеспечивается принудительной властью государства1. 

 Соотношение уголовно-процессуального права и уголовно-

процессуального закона заключается в том, что они соотносятся как общее 

и частное: уголовно-процессуальное право – это совокупность всех норма-

тивных актов, регулирующих общественные отношения в сфере уголовно-

го судопроизводства, а уголовно-процессуальный закон (УПК РФ) – это 

единый кодифицированный нормативный акт, в соответствии с которым 

принимаются иные правовые акты, ему подчиняющиеся и регулирующие 

общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства. 

Источники уголовно-процессуального права можно классифициро-

вать следующим образом: 

Конституция Российской Федерации – имеет высшую юридиче-

скую силу, прямое действие, применяется на всей территории РФ (ст. 15), 

законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, 

должны соответствовать Конституции Российской Федерации. 

Значительное число положений Конституции РФ нашло отражение и 

развитие в отраслевых законодательных актах, в том числе в УПК РФ. 

Примером могут служить нормы Конституции РФ, закрепляющие права и 

свободы человека и гражданина (глава 2), а также принципы уголовного 

                                                           
1 Уголовно-процессуальное право : конспект лекций / Федер. служба исполн. 

наказаний, Владим. юрид. ин-т  Федер. службы исполн. наказаний, Каф. уголов. – про-

цессуал. права ;  – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2013. - С. 17. 
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судопроизводства, включенные законодателем в уголовно-процессуальный 

закон, в том числе принципы, составляющие основу судоустройства и су-

допроизводства (глава 7). Так, например, ст. 118 Конституции гласит о 

том, что правосудие в Российской Федерации осуществляется только су-

дом. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Судеб-

ная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Рос-

сийской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание 

чрезвычайных судов не допускается, а ст. 123 Конституции РФ говорит о 

том, что судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон. В случаях, предусмотренных федеральным законом, 

судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей. 

Источники международного права. Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации, ратифицированные ею, являются составной частью законода-

тельства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизвод-

ство. Если международным договором Российской Федерации установле-

ны иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то приме-

няются правила международного договора. 

Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международ-

ных договорах Российской Федерации» установлено, что Российская Фе-

дерация, выступая за соблюдение договорных и обычных норм, подтвер-

ждает свою приверженность основополагающему принципу международ-

ного права – принципу добросовестного выполнения международных обя-

зательств1. 

 

                                                           
1  Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О междуна-

родных договорах Российской Федерации» // Российская газета, № 140, 21.07.1995. 

consultantplus://offline/ref=FBE3988E5B0165F784D7F69D74E0469065555EE710F0BD5E8CD62DD913C9D3068AED5680DAD258F50643E4AE81tBL8J
consultantplus://offline/ref=36DE87F8397150EF60EDE4D355B521AF2D6CF8FCF416716BDABAC8BBEB431BEB6510F6C10A24FBDA66B59ADE544F1182EF864F6EEAl4N7J
consultantplus://offline/ref=94BCA282D75C060AAD03DF490954C9FB834444A143C737CD0C5EBDC159WBEAO
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Общепризнанные принципы международного права – это осново-

полагающие императивные нормы международного права, принимаемые и 

признаваемые международным сообществом государств в целом, отклоне-

ние от которых недопустимо. 

К общепризнанным принципам международного права, в частности, 

относятся принцип всеобщего уважения прав человека и принцип добро-

совестного выполнения международных обязательств. 

Общепризнанная норма международного права – это правило по-

ведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом гос-

ударств в целом в качестве юридически обязательного. 

Международный договор Российской Федерации – это междуна-

родное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным 

государством (или государствами), с международной организацией либо с 

иным образованием, обладающим правом заключать международные до-

говоры, в письменной форме и регулируемое международным правом 

независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или 

в нескольких, связанных между собой документах, а также независимо от 

его конкретного наименования (например, конвенция, пакт, соглашение и 

т.п.). 

Международные договоры Российской Федерации могут заключать-

ся от имени Российской Федерации (межгосударственные договоры), от 

имени Правительства Российской Федерации (межправительственные до-

говоры), от имени федеральных органов исполнительной власти или упол-

номоченных организаций (договоры межведомственного характера). 

При рассмотрении судом уголовных дел непосредственно применя-

ется такой международный договор Российской Федерации, который всту-

пил в силу и стал обязательным для Российской Федерации и положения 

которого не требуют издания внутригосударственных актов для их приме-
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нения и способны порождать права и обязанности для субъектов нацио-

нального права. 

Международный договор подлежит применению, если Российская 

Федерация в лице компетентных органов государственной власти вырази-

ла согласие на обязательность для нее международного договора посред-

ством одного из действий, перечисленных в статье 6 Федерального закона 

«О международных договорах Российской Федерации» (путем подписания 

договора; обмена документами, его образующими; ратификации договора; 

утверждения договора; принятия договора; присоединения к договору; 

любым иным способом, о котором условились договаривающиеся сторо-

ны), а также при условии, что указанный договор вступил в силу для Рос-

сийской Федерации (например, Конвенция о защите прав человека и ос-

новных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) была ратифицирована 

Российской Федерацией Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-

ФЗ, а вступила в силу для Российской Федерации 5 мая 1998 года – в день 

передачи ратификационной грамоты на хранение Генеральному секретарю 

Совета Европы согласно статье 59 этой Конвенции). 

Толкование международного договора должно осуществляться в со-

ответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 

мая 1969 года (раздел 3; статьи 31 – 33)1. 

В числе источников международного права находятся такие, как 

Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948г., Международный пакт о гражданских и политических 

правах от 16 декабря 1966 года (ратифицирован Указом Президиума ВС 

СССР от 18.09.1973 № 4812-VIII, вступил в силу с 23 марта 1976 г.); Кон-

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 (ред. от 

05.03.2013) «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской Федерации» // 

Российская газета, № 244, 02.12.2003. 

consultantplus://offline/ref=5EE0FC0DD74B9092B0920D77A6CBD64589F89B3B1F22D3090BA14EEDC2B97AA7C2F74ACF3FAED0AFMFL5O
consultantplus://offline/ref=5EE0FC0DD74B9092B0920D77A6CBD6458BFB903E152C8E0303F842EFMCL5O
consultantplus://offline/ref=5EE0FC0DD74B9092B0920D77A6CBD64589F3903A142C8E0303F842EFMCL5O
consultantplus://offline/ref=5EE0FC0DD74B9092B0920D77A6CBD6458BFB903E152C8E0303F842EFC5B625B0C5BE46CE3FACD8MALAO
consultantplus://offline/ref=5EE0FC0DD74B9092B0920D77A6CBD64589F99539132C8E0303F842EFC5B625B0C5BE46CE3FABD1MAL8O
consultantplus://offline/ref=5EE0FC0DD74B9092B0920D77A6CBD64589F99539132C8E0303F842EFC5B625B0C5BE46CE3FACD0MAL9O
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венция о правах ребенка от 20 ноября 1989 (одобрена Генеральной Ассам-

блеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); Междуна-

родная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 

декабря 1965 года (Конвенция вступила в силу 04.01.1969. СССР подписал 

Конвенцию 07.03.1966, ратифицировал 22.01.1969. Ратификационная гра-

мота СССР депонирована Генеральному секретарю ООН 04.02.1969); Кон-

венция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 

дополнительные протоколы к ней; Конвенция Содружества Независимых 

Государств о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 года; 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-

щих достоинство видов обращения и наказания (заключена 10.12.1984г., 

ратифицирована 21.01.1987г., вступила в силу 26.06.1987г.); Конвенция о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993, ратифицирована Фе-

деральным законом от 04.08.1994 № 16-ФЗ, вступила в силу 10.12.1994), и 

др. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, принятый 22 ноября 2001 г. и 

вступивший в силу (за исключением отдельных положений) с 1 июля 2002 

г. Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Феде-

рации устанавливается уголовно-процессуальным кодексом РФ, основан-

ным, в первую очередь, с учетом норм Конституции Российской Федера-

ции. Установленный УПК РФ порядок уголовного судопроизводства обя-

зателен для всех участников уголовного процесса по уголовному делу.  

Согласно ч.3 ст. 1 УПК РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью законодательства Российской Федерации, ре-

гулирующего уголовное судопроизводство. Если международным догово-

consultantplus://offline/ref=48F47AB8C40FABA0E59237568D7FC18A23D7451C4995D300340C9366NAVDO
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ром Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмот-

ренные УПК РФ, то применяются правила международного договора. 

Уголовно-процессуальный закон и Уголовно-процессуальный кодекс 

– понятия тождественные. Таким образом, УПК РФ – единый кодифици-

рованный и обладающий высшей юридической силой нормативный акт, 

принятый в соответствии с Конституцией РФ и общепризнанными прин-

ципами и нормами международного права и международными договорами 

РФ, регулирует общественные отношения в сфере уголовного судопроиз-

водства, связанные с движением уголовного дела и деятельностью участ-

ников уголовного судопроизводства; выражает волю государства; является 

общеобязательным правилом поведения для всех участников судопроиз-

водства по уголовному делу; обеспечивается принудительной силой госу-

дарства. 

УПК РФ содержит 6 частей, 19 разделов, 57 глав. Последователь-

ность частей напрямую связана со стадиями уголовного процесса, с учетом 

особенностей производства по отдельным категориям дел. 

Иные законы, регламентирующие сферу уголовно-процессуальных 

отношений. Среди них можно выделить такие, как: Федеральный консти-

туционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации», Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Россий-

ской Федерации», Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содер-

жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-

лений», Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» и ряд других. 

Наличие значительного количества законов, регулирующих сферу 

уголовно-процессуальных отношений, обусловлено, в первую очередь, 

необходимостью детализации вмененных субъектам уголовного процесса 

полномочий, что позволяет не только более подробно и полно в соответ-
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ствии с уголовно-процессуальным законом регламентировать на уровне 

правовых норм деятельность субъектов, но и  облегчить восприятие и 

применение норм УПК РФ, избавляет единый кодифицированный акт от 

избыточных правовых норм.   

Подзаконные нормативные акты органов государственной вла-

сти – непротиворечащие Конституции РФ и УПК РФ указы Президента 

РФ; правительственные акты, нормативные акты министерств и ведомств, 

а также решения Конституционного Суда РФ, разъяснения Пленума Вер-

ховного Суда РФ. На все правоотношения нуждаются в регламентации их 

на уровне законов. Достаточно большое количество вопросов подлежит 

урегулированию подзаконными нормативными актами. Правовая ценность 

такого решения вопроса видится и в том, что подзаконные нормативные 

акты, в отличие от законов, проходящих усложненную процедуру их при-

нятия и обнародования, имеют более простую процедуру принятия, изме-

нения или отмены. Следовательно, урегулирование необходимых вопросов 

подзаконными нормативными актами позволяет более мобильно реагиро-

вать на необходимые запросы времени, вносить соответствующие измене-

ния в порядок деятельности субъектов. Примером могут  служить Поста-

новление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 (ред. От 02.10.2018) «О 

порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением де-

ла арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а 

также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Су-

да Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых ак-

тов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» 

(вместе с «Положением о возмещении процессуальных издержек, связан-

ных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотре-

нием дела арбитражным судом, гражданского дела, административного 
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дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституцион-

ного Суда Российской Федерации»); Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 19.12.2013 № 42 (ред. От 15.05.2018) «О практике применения 

судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным де-

лам», и ряд других. 

Действие уголовно-процессуального закона.  

Говоря о пределах действия уголовно-процессуального закона, сле-

дует иметь ввиду, что законодатель установил соответствующие правила, 

согласно которым действие УПК РФ классифицируется по следующим 

критериям: 

 в пространстве (ст. 2 УПК РФ); 

 во времени (ст. 4 УПК РФ); 

 по кругу лиц (ст. 3 УПК РФ). 

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве озна-

чает, что производство по уголовному делу на территории РФ независимо 

от места совершения преступления ведется в соответствии с УПК РФ, если 

международным договором Российской Федерации не установлено иное. 

При этом нормы УПК РФ применяются также при производстве по уго-

ловному делу о преступлении, совершенном на воздушном, морском или 

речном судне, находящемся за пределами территории Российской Федера-

ции под флагом Российской Федерации, если указанное судно приписано к 

порту Российской Федерации. 

Отдельные процессуальные действия за пределами территории Рос-

сийской Федерации могут проводиться в соответствии с требованиями 

УПК РФ. Так, граждане Российской Федерации и постоянно проживающие 

в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов 

Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых УК 

РФ, подлежат уголовной ответственности в соответствии с УК РФ, если в 
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отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда 

иностранного государства. 

Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоци-

рующихся за пределами Российской Федерации, за преступления, совер-

шенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответ-

ственность в соответствии с УК РФ, если иное не предусмотрено между-

народным договором Российской Федерации. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие 

постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пре-

делов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК 

РФ в случаях, если преступление направлено против интересов Российской 

Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно про-

живающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также в слу-

чаях, предусмотренных международным договором Российской Федера-

ции или иным документом международного характера, содержащим обяза-

тельства, признаваемые Российской Федерацией, в сфере отношений, ре-

гулируемых настоящим Кодексом, если иностранные граждане и лица без 

гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не бы-

ли осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной от-

ветственности на территории Российской Федерации. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени означает, 

что при производстве по уголовному делу применяется уголовно-

процессуальный закон, действующий во время производства соответству-

ющего процессуального действия или принятия процессуального решения, 

если иное не установлено УПК РФ. 

Действие уголовно-процессуального закона по кругу лиц означает, 

что вне зависимости от того, гражданином какого государства является 

лицо, или не имеет гражданства вовсе, производство по уголовным делам о 
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преступлениях, совершенных им на территории Российской Федерации, 

ведется в соответствии и на основании УПК РФ. 

При этом процессуальные действия в отношении лиц, пользующихся 

иммунитетом от таких действий в соответствии с общепризнанными прин-

ципами и нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации, производятся с согласия иностранного государ-

ства, на службе которого находится или находилось лицо, пользующееся 

иммунитетом, или международной организации, членом персонала кото-

рой оно является или являлось. Информация о том, пользуется ли соответ-

ствующее лицо иммунитетом и каков объем такого иммунитета, предо-

ставляется Министерством иностранных дел Российской Федерации. 

 

1.3.  Принципы уголовного процесса 

 

Принципы уголовного процесса пронизывают всю систему правоот-

ношений, возникающих между участниками уголовного судопроизводства, 

а также между ними и иными лицами и органами. Принципы – это осново-

полагающие идеи, руководящие нормативно закрепленные положения. Ряд 

ученых подразделяет принципы на конституционные, уголовно-

процессуальные, специфические. Действительно, некоторые общие прин-

ципы закреплены в Конституции РФ (например, неприкосновенность лич-

ности, ст. 22), другие – помимо Конституции РФ, сгруппированы во вто-

рой главе УПК РФ (уважение чести и достоинства личности, ст. 9 УПК 

РФ). Некоторые общие положения расположены в других главах УПК РФ 

(например, гласность, ст. 241 УПК РФ).  

Вне зависимости от того, к какой группе можно отнести тот или 

иной принцип, каждый из них отражает гуманистическую направленность 

уголовного судопроизводства, соответствует международным стандартам в 
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области обеспечения прав человека. Безусловно правы Т.Т. Алиев и Н.А., 

Громов, говоря о том, что «В системе уголовного судопроизводства прин-

ципы занимают главенствующее место, всегда являются первичными нор-

мами, в которых конкретизируется содержание принципов и которые под-

чинены им. Обладая высокой степенью общности, реализуясь в других 

правилах, принципы синхронизируют  всю систему уголовного судопроиз-

водства и придают глубокое единство механизму конституционного и уго-

ловно-процессуального воздействия»1.   

Значение принципов уголовного судопроизводства заключается в 

том, что они отражают сущность уголовного процесса, обеспечивают реа-

лизацию прав, свобод и законных интересов граждан. 

Система принципов уголовного судопроизводства (глава 2 УПК 

РФ) включает следующие: 

-  назначение уголовного судопроизводства (ст. 6); 

– разумный срок уголовного судопроизводства (ст. 6.1.); 

– законность при производстве по уголовному делу (ст. 7); 

– осуществление правосудия только судом (ст. 8); 

- независимость судей (ст. 8.1); 

– уважение чести и достоинства личности (ст.9); 

– неприкосновенность личности (ст. 10); 

– охрана прав и свобод человека и гражданина в  уголовном судопроизвод-

стве (ст. 11); 

– неприкосновенность жилища (ст. 12); 

– тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграф-

ных и иных сообщений (ст. 13); 

– презумпция невиновности (ст. 14); 

– состязательность сторон (ст. 15); 
                                                           

1Алиев Т.Т., Громов Н.А. Основные начала уголовного судопроизводства. М., 

2003. С. 9. 

http://www.zakonrf.info/upk/6.1/
http://www.zakonrf.info/upk/7/
http://www.zakonrf.info/upk/8/
http://www.zakonrf.info/upk/9/
http://www.zakonrf.info/upk/10/
http://www.zakonrf.info/upk/11/
http://www.zakonrf.info/upk/12/
http://www.zakonrf.info/upk/13/
http://www.zakonrf.info/upk/13/
http://www.zakonrf.info/upk/14/
http://www.zakonrf.info/upk/15/
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– обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16); 

– свобода оценки доказательств (ст. 17); 

– язык  уголовного судопроизводства (ст. 18); 

– право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19). 

Назначение уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) законода-

телем отнесено к принципам уголовного судопроизводства. Согласно ст. 6 

УПК РФ уголовное судопроизводство призвано защищать права и закон-

ные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также 

защищать личность от незаконного и необоснованного обвинения, осуж-

дения, ограничения ее прав и свобод. Назначением уголовного судопроиз-

водства является преследование лиц, совершивших преступные деяния, а 

также назначение им справедливого наказания. Вместе с тем закон преду-

сматривает отказ от уголовного преследования невиновных и освобожде-

ние их от наказания. Каждый, кто был необоснованно подвергнут уголов-

ному преследованию, имеет право на реабилитацию – возмещение имуще-

ственного вреда, устранение последствий морального вреда и восстанов-

ление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причи-

ненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается 

государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, до-

знавателя, следователя, прокурора и суда. 

Разумный срок уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ). В 

отличие от гражданско-процессуального законодательства уголовный про-

цесс не содержит такого понятия, как общий срок производства по уголов-

ному делу. Вместе с тем временные параметры установлены как для от-

дельных процессуальных действий, так и для отдельных процессуальных 

институтов. Законом установлены временные рамки для досудебного про-

изводства. При этом неурегулированным остается общий срок производ-

ства по уголовному делу в судах. Различные факторы субъективного и 

http://www.zakonrf.info/upk/16/
http://www.zakonrf.info/upk/17/
http://www.zakonrf.info/upk/18/
http://www.zakonrf.info/upk/19/
http://www.zakonrf.info/upk/6.1/
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объективного характера являются причиной длительного разрешения уго-

ловных дел, и, следовательно, порождают обоснованные жалобы граждан 

на нарушение их прав, свобод и законных интересов; отдаляют срок за-

конного возмездия виновным за совершенные противоправные деяния; не-

редко влияют на увеличение компенсационных выплат реабилитирован-

ным, выплачиваемых из казны Российской Федерации.  

Между тем право на разумный срок разбирательства уголовного дела 

закреплено в ряде международных актов. Так, ст. 8 Всеобщей декларации 

прав человека от 10 декабря 1948 г. гласит о том, что каждый человек име-

ет право на эффективное восстановление в правах компетентными нацио-

нальными судами в случае нарушения его основных прав, предоставлен-

ных ему конституцией или законом1. Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод в ст. 6 закрепляет право каждого в случае спора о его 

гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого 

уголовного обвинения на справедливое и публичное разбирательство дела 

в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на 

основании закона2. 

В силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Россий-

ской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Во ис-

полнение международных стандартов Федеральным законом от 30.04.2010 

№ 69-ФЗ3 в УПК РФ внесены дополнения, в соответствии с которыми вто-

рая глава пополнилась новым принципом – разумный срок уголовного су-
                                                           

1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета, № 67, 05.04.1995. 
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) // Бюллетень международных договоров, № 3, 2001. 
3 Федеральный закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Собрание законодательства 

РФ, 03.05.2010, № 18. Ст. 2145. 

consultantplus://offline/ref=BBB66EC547E8A817AD448D86124ADEE6FA87DD1642EE1641A8336541B3A5024C11AC0BF81E94BFF9P60BN
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допроизводства, согласно которому уголовное судопроизводство осу-

ществляется в сроки, установленные УПК РФ. Закон допускает продление 

этих сроков, но лишь в случаях и в порядке, которые предусмотрены УПК 

РФ. При определении разумного срока уголовного судопроизводства учи-

тываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность 

уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, до-

статочность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, 

органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осу-

ществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, 

и общая продолжительность уголовного судопроизводства. При этом об-

стоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, след-

ствия, прокуратуры и суда не могут приниматься во внимание в качестве 

оснований для превышения разумных сроков осуществления уголовного 

судопроизводства. 

Поскольку в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует 

срок рассмотрения уголовных дел в судах, то в ст. 6.1 УПК РФ регламен-

тируется право заинтересованных лиц обратиться к председателю суда с 

заявлением об ускорении рассмотрения дела в случае, если после поступ-

ления уголовного дела в суд дело длительное время не рассматривается и 

судебный процесс затягивается. Такое обращение лица должно быть рас-

смотрено председателем суда в срок не позднее 5 суток со дня поступле-

ния этого заявления в суд. По результатам его рассмотрения председатель 

суда выносит мотивированное постановление, в котором может быть уста-

новлен срок проведения судебного заседания по делу и (или) могут быть 

приняты иные процессуальные действия для ускорения рассмотрения дела. 

С целью обеспечения гарантий лиц, в отношении которых нарушен 

принцип разумного срока производства по уголовным делам, принят Фе-
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деральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-

дебного акта в разумный срок»1. 

Принцип законности (ст. 7 УПК РФ) – важный элемент правопри-

менения, способствующий стабильному режиму законности. Последний 

означает верховенство Конституции РФ и федерального закона, гарантии 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина и наличие 

конституционных прав граждан, призванных защитить их от произвольных 

действий государственных органов, в том числе предоставление возмож-

ности судебного обжалования нарушенных прав2.  

Принцип законности закреплен в ст. 7 УПК РФ «Законность при 

производстве по уголовному делу», в соответствии с которым уголовное 

судопроизводство осуществляется на основании УПК РФ,  основанном на 

положениях Конституции Российской Федерации. Установленный УПК 

РФ порядок обязателен для всех участников уголовного судопроизводства. 

Применение законов, противоречащих УПК РФ, недопустимо.  Производ-

ство процессуальных действий должно осуществляться в точном соответ-

ствии с предписаниями УПК РФ. Нарушение норм УПК РФ в ходе уголов-

ного судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полу-

ченных таким путем доказательств. Определения суда, постановления 

судьи, прокурора, следователя, дознавателя должны быть законными, 

обоснованными и мотивированными.  

Осуществление правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ). Статья 

118 Конституции РФ содержит положение, согласно которому правосудие 

в Российской Федерации осуществляется только судом. Суды создаются в 

                                                           
1 Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение пра-

ва на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в ра-

зумный срок» // Собрание законодательства РФ, 03.05.2010, № 18. Ст. 2144. 
2 См.: Юридический энциклопедический словарь / Под ред. О. Е. Кутафина. М., 

2002. С. 167. 

http://www.zakonrf.info/upk/7/
http://www.zakonrf.info/upk/7/
consultantplus://offline/ref=F976CE999FD36E75EA0ED46DAD42E4C5139F190793D060D6353464RCy1H
http://www.zakonrf.info/upk/7/
http://www.zakonrf.info/upk/7/
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соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конституционным зако-

ном от 31 декабря 1996 г. № 1–ФКЗ «О судебной системе Российской Фе-

дерации».  

Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только су-

дами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к 

осуществлению правосудия присяжных и арбитражных заседателей. Ника-

кие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление 

правосудия. Создание чрезвычайных судов не допускается. 

Уголовное судопроизводство осуществляется федеральными судами. 

К ним относятся: Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды 

республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значе-

ния, суды автономной области и автономных округов, районные суды, во-

енные и специализированные суды, составляющие систему федеральных 

судов общей юрисдикции; мировые судьи, являющиеся судьями общей 

юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

 Никто не может быть признан виновным в совершении преступле-

ния и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в 

порядке, установленном УПК РФ. 

Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ) 

предполагает, что подсудимый не может быть лишен права на рассмотре-

ние его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых 

оно отнесено УПК РФ. 

Принцип независимости судей (ст. 8.1 УПК РФ), включенный в гл. 

2 УПК РФ Федеральным законом от 02.07.2013 № 166-ФЗ, предполагает не 

только подчинение их исключительно Конституции РФ и федеральному 

закону, но и невмешательство в деятельность судьи при осуществлении 

правосудия государственных органов, органов местного самоуправления, 

consultantplus://offline/ref=F2954BEA760FDC2B0D825A118B31EAA8C48480D8CAFC822F3A734C7C51602AFE2AFDC078588C4FFBy2DBJ
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иных органов, организаций, должностных лиц или граждан под угрозой 

установленной УК РФ ответственности (ст. 294 УК РФ).  

При этом информация о внепроцессуальных обращениях государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, орга-

низаций, должностных лиц или граждан, поступивших судьям по уголов-

ным делам, находящимся в их производстве, либо председателю суда, его 

заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной 

коллегии по уголовным делам, находящимся в производстве суда, подле-

жит преданию гласности и доведению до сведения участников судебного 

разбирательства путем размещения данной информации на официальном 

сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не 

является основанием для проведения процессуальных действий или приня-

тия процессуальных решений по уголовным делам. 

Принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК 

РФ) основан на положениях ст. 21 и 23 Конституции РФ, согласно кото-

рым ничто не может быть основанием для умаления достоинства личности. 

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто 

не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 

научным или иным опытам. Каждый имеет право на защиту своей чести и 

доброго имени. Любые действия, решения или обращения, унижающие  

человеческое достоинство либо создающее опасность для жизни и здоро-

вья участника процесса запрещены. Недопустимо применение насилия, 

пыток, любого другого жестокого обращения к участникам уголовного су-

допроизводства.  

Данный принцип согласуется с международными стандартами. Так, в 

ст. 2 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания говорится о том, 

consultantplus://offline/ref=43EC16BB3F3E5E631B84896B722B90F269EE0B1C79F39E755D7A959B2264DA2F840333A6574D860CkD67I
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что «Каждое государство – участник предпринимает эффективные законо-

дательные, административные, судебные и другие меры для предупрежде-

ния актов пыток на любой территории под его юрисдикцией. Никакие ис-

ключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние 

войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или 

любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием 

пыток1. 

Принцип неприкосновенности личности, закрепленный в ст. 10 

УПК РФ, основан на положениях ст. 22 Конституции РФ, гласящей о том, 

что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, и ст. 9 

Международного Пакта от 16.12.1966 «О гражданских и политических 

правах».  

Конкретизируя указанные положения, ст. 10 УПК РФ обеспечивает 

гарантии применения мер процессуального принуждения и пресечения 

лишь в установленном законом порядке и при наличии предусмотренных 

законом оснований. При этом до судебного решения лицо не может быть 

подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Отсутствие оснований 

для применения или продления названных мер служит основанием для не-

медленного освобождения задержанного лица или лица, лишенного свобо-

ды. Нарушение данного требования влечет, с одной стороны, ответствен-

ность лиц, чьими должностными обязанностями является контроль за ис-

полнением применяемых мер принуждения и пресечения, и, с другой сто-

роны, – реабилитацию лица, незаконно подвергнутого уголовному пресле-

дованию. Данная норма без исключений распространяется и на лиц, неза-

конно помещенных в медицинскую организацию, оказывающую медицин-

скую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.  

                                                           
1 Ведомости ВС СССР. 11 ноября 1987 г. № 45. Ст. 747. 
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Усилением гарантий лиц, в отношении которых в качестве меры 

пресечения избрано заключение под стражу, а также лиц, которые задер-

жаны по подозрению в совершении преступления, является прямое указа-

ние на необходимость обеспечения надлежащих условий их содержания, 

исключающих угрозу его жизни и здоровью. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопро-

изводстве (ст. 11 УПК РФ). Права участников уголовного судопроизвод-

ства не только регламентируются  уголовно-процессуальным законода-

тельством, но и  гарантируются условия их реализации. Лишь знание своих 

прав позволяет участникам процесса их свободно реализовать. В этой свя-

зи закон предписывает суду, прокурору, следователю, дознавателю разъ-

яснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому ист-

цу, гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного судо-

производства их права, обязанности и ответственность, а также обеспечи-

вать возможность осуществления этих прав. Наряду с этим суд, прокурор, 

руководитель следственного органа, следователь, орган дознания и дозна-

ватель обязаны обеспечить безопасность, приняв необходимы предусмот-

ренные для этого законом меры, в случае, если имеются достаточные дан-

ных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовно-

го судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам 

или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничто-

жением или повреждением их имущества либо иными опасными противо-

правными деяниями.  

Вместе с  обязательностью ознакомления участников процесса с их 

правами и обеспечения им безопасности содержанием принципа охраны 

прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве явля-

ется гарантии возмещения вреда, причиненный лицу в результате наруше-
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ния его прав и свобод судом, а также должностными лицами, осуществля-

ющими уголовное преследование.  

Неприкосновенность жилища (ст. 12 УПК РФ) – уголовно-

процессуальный принцип, базирующийся на нормах Международного 

пакта о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 17) и Конституции 

РФ, согласно ст. 25 которой «жилище неприкосновенно. Никто не вправе 

проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в 

случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебно-

го решения». Законодатель в ст. 12 УПК РФ расширил данное положение, 

указав, что осмотр жилища производится только с согласия проживающих 

в нем лиц или на основании судебного решения, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Обыск и выемка в жилище могут 

производиться на основании судебного решения, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Пункты 4 и 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ 

содержат императивное право суда, в том числе в ходе досудебного произ-

водства, принимать решения о производстве осмотра жилища при отсут-

ствии согласия проживающих в нем лиц, а также о производстве обыска и 

(или) выемки в жилище.  

Исключение составляют случаи, когда производство осмотра жили-

ща, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а также выемки заложен-

ной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на иму-

щество не терпит отлагательства. Указанные следственные действия могут 

быть произведены на основании постановления следователя или дознава-

теля без получения судебного решения. Но даже в этом случае следователь 

или дознаватель не позднее 3 суток с момента начала производства след-

ственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве след-

ственного действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о 

производстве следственного действия и протокола следственного действия 

consultantplus://offline/ref=CA5D915C97C5A10E3E887C8706F42D4BCA1EFDE224487F3D35AAC693D073EEF129E96F22A0CADE75X8U1K
consultantplus://offline/ref=CA5D915C97C5A10E3E887C8706F42D4BCA1EFDE224487F3D35AAC693D073EEF129E96F22A0CADE75X8U1K
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для проверки законности решения о его производстве. Судья не позднее 24 

часов с момента поступления указанного уведомления проверяет закон-

ность произведенного следственного действия и выносит постановление о 

его законности или незаконности. В случае, если судья признает произве-

денное следственное действие незаконным, все доказательства, получен-

ные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми.  

 Закрепляя в УПК РФ принцип неприкосновенности жилища, зако-

нодатель тем самым обеспечил гарантии противоправного проникновения 

в жилище в процессе производства по уголовному делу в целях получения 

необходимых доказательств. Полученные в результате нарушения принци-

па неприкосновенности жилища доказательства будут считаться недопу-

стимыми.  

Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений закреплен в ст. 13 УПК РФ и 

основан на положениях ст. 23 Конституции РФ. Ограничение этого права 

при производстве по уголовному делу допускается только на основании 

судебного решения. Согласно ст. 29 УПК РФ (п. 8, 11, 12 ч. 2) только суд 

вправе принять решение о наложении ареста на корреспонденцию, разре-

шении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи; о контроле и записи 

телефонных и иных переговоров; о получении информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

Презумпция невиновности (ст. 14 УПК РФ) – принцип, нашедший 

отражение в ст. 49 Конституции РФ и продублированный в ст. 14 УПК РФ, 

согласно которой:  

- обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совер-

шении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ по-

рядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 
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- подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою неви-

новность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приво-

димых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обви-

нения. 

- все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть 

устранены в уголовно-процессуальном порядке, толкуются в пользу обви-

няемого. 

- обвинительный приговор не может быть основан на предположени-

ях. Иное является основанием к его отмене. 

Суть презумпции невиновности в том, что «недоказанная виновность 

юридически равнозначна доказанной невиновности»1. 

Примечательно, что сегодня уголовно-процессуальное законодатель-

ство содержит лишь два вида приговоров – оправдательный и обвинитель-

ный. Между тем история отечественного уголовного процесса (ст. 313 т. 

XV Свода законов 1857 г.) знала и еще один вид судебного решения - 

«оставить под подозрением» при наличии некоторых доказательств вины 

подозреваемого и отсутствии полной убежденности суда в его невиновно-

сти.   

Состязательность сторон (ст. 15 УПК РФ) – не только необходи-

мое условие судопроизводства, но и уголовно-процессуальный принцип.  

Согласно ч. 3 ст. 123 Конституции РФ судопроизводство осуществ-

ляется на основе состязательности и равноправия сторон, что предполагает 

предоставление сторонам обвинения и защиты равных процессуальных 

возможностей по отстаиванию своих прав и законных интересов. 

Сторона обвинения, защиты и суд выполняют сугубо свойственные 

им функции. При этом суд не является органом уголовного преследования, 

не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает не-
                                                           

1 Безлепкин Б.Т.Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). 11-е изд., перераб. и доп. М.,  2012. – С. 8. 

consultantplus://offline/ref=D1E4A530B67EA40A7D6A2AA66909220E4E378771BD7A401053F822550AEF63F8FA5A36A9210A46Y7L
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обходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обя-

занностей и осуществления предоставленных им прав, и разрешает уго-

ловное дело по существу. Участник процесса каждой из сторон в силу 

предписаний УПК РФ обладает рядом процессуальных прав. Эти права не 

могут быть идентичными у различных субъектов, однако стороны обвине-

ния и защиты равноправны перед судом. Равенство прав перед судом озна-

чает, что каждый участник правомочен представлять доказательства, заяв-

лять ходатайства, обжаловать решения. Состязательность составляет осно-

ву правовых решений суда. 

 Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 

16 УПК РФ) – важнейшая гарантия лицу, чья вина еще не доказана.  

Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы явля-

ются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность государства. В соответствии со ст. 48 

Конституции РФ каждому гарантируется право на получение квалифици-

рованной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно. Каждый задержанный, за-

ключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет 

право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответ-

ственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 

Реализуя конституционные положения, законодатель в УПК РФ 

устанавливает правила о предоставлении бесплатной юридической помо-

щи подозреваемым и обвиняемым.  

Право на защиту может быть реализовано как лично подозреваемым 

или обвиняемым, так и с помощью защитника и (или) законного предста-

вителя. 

В ряде случаев УПК РФ предусматривает обязательное участие за-

щитника и (или) законного представителя подозреваемого или обвиняемо-

consultantplus://offline/ref=FB90AD355D99082B137BFAC720684C204B6D5201F5454B6955B4E39A185E30E5D0C73989DED0170DBBn6L
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го и возлагает обязанность его обеспечения на должностных лиц, осу-

ществляющих производство по уголовному делу (ст. 51 УПК РФ). 

 Содержанием принципа свободы оценки доказательств (ст. 17) 

является оценка органами, осуществляющими производство по уголовно-

му делу (судьей, судом, присяжными заседателями, прокурором, следова-

телем, дознавателем), доказательств по своему внутреннему убеждению, 

основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказа-

тельств, руководствуясь законом и совестью. При этом никакие доказа-

тельства не имеют заранее установленной силы. 

«Внутреннее убеждение судьи» является категорией субъективной, 

но при этом оно не может быть произвольным, следовательно, должно 

иметь объективное основание. Таким основанием являются результаты 

изучения, познания материалов уголовного дела1. 

Основу принципа свободы оценки доказательств составляет совесть 

познающего субъекта. Согласно Словарю русского языка С. И. Ожегова 

под совестью понимается чувство нравственной ответственности за свое 

поведение перед окружающими людьми, обществом2. Другой Словарь 

русского языка определяет совесть как внутреннюю оценку своих поступ-

ков, чувство нравственной ответственности за свое поведение3.  

По мнению О.Ю. Александровой, во втором из указанных определе-

ний не отражены следующие существенные моменты: 

1) человек внутренне оценивает не только свои поступки, но и наме-

рения; 

                                                           
1 Головинская И.В., Остапенко И.А. Судебный приговор. Монография. Влади-

мир, 2008. - С. 60. 
2 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой.  

Изд. 13-е, испр. М., 1981. С. 644. 
3 См.: Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Л. Л. Кутаной, В. В. Замковой. 

М., 1961. Т. 4: С–Я. С. 243. 
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2) критерием внутренней оценки человеком своих намерений и по-

ступков является их нравственная достойность; 

3) при оценке нравственной достойности своих поступков и намерений 

человек учитывает общечеловеческие нормы морали, в которых отражены 

общечеловеческие представления о добре и зле и свои личные нравственные 

идеалы, выражающие его ценностные ориентации; 

4) чувство нравственной ответственности у человека как субъекта 

деятельности и общения возникает не только перед самим собой, но и пе-

ред другими людьми и обществом1. 

Сенека определил совесть как осознанную разумом и пережитую 

чувством нравственную норму2. 

«Совесть – категория этики, характеризующая способность человека 

осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с по-

зиций соответствия своего поведения требованиям нравственности, само-

стоятельно формулировать для себя нравственные задачи и требовать от 

себя их выполнения»3, – пишет А. С. Кобликов.  

П. А. Лупинская писала, что «совесть выступает в этом процессе как 

внутренний критерий соблюдения правил, обеспечивающих независимость 

и свободу при выражении своего убеждения, уверенность в беспристраст-

ности и справедливости своего решения»4. 

Следует отметить, что на необходимость руководствоваться сове-

стью при оценке доказательств указывали многие процессуалисты и уче-

ные. Так, А. Ф. Кони отмечал, что «судья, решая дело… должен говорить: 

я не могу иначе, не могу потому, что логика вещей, и внутреннее чувство, 

                                                           
1 См.: Александрова О. Ю. Оправдательный приговор в уголовном процессе: 

теоретические основы и правоприменительная практика: Дис. … канд. юрид. наук. 

Красноярск, 2005. С. 107. 
2 См.: Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1993. С. 401. 
3 Кобликов А. С. Юридическая этика: Учеб. для вузов. М., 2002. С. 18. 
4 Лупинская П. А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // 

Рос. юстиция. 2002. № 7. С. 8.  
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и житейская правда, и смысл закона твердо и неуклонно подсказывают мне 

мое решение, и против всякого другого говорит моя совесть, как судьи и 

человека»1.  

Вместе с тем в литературе можно встретить и другие мнения. Под-

вергая критике положения ст. 17 УПК РФ, требующей оценки доказа-

тельств по внутреннему убеждению, основанному на совокупности имею-

щихся в уголовном деле доказательств, и руководствуясь при этом законом 

и совестью, М. О. Баев и О. Я. Баев пишут о том, что: «вряд ли уместно 

использование в тексте комментируемой статьи категории совести, катего-

рии с социальных и этических позиций весьма сложной и неоднознач-

ной»2. Авторы ссылаются на утверждение К. Маркса: «У республиканца 

иная совесть, чем у роялиста, у имущего – иная, чем у неимущего, у мыс-

лящего – иная, чем у того, кто не способен мыслить»3. 

По мнению В. М. Быкова, совесть «мало подходит как какой-то нрав-

ственный критерий при оценке доказательств. Совесть оказывается слишком 

привязана к конкретному человеку со всеми его лучшими и худшими каче-

ствами как личности, а потому этот нравственный критерий является чрезвы-

чайно субъективным и …не может использоваться при оценке доказательств 

как какой-то внутренний критерий»4. На основании изложенного В. М. Бы-

ков считает необходимым исключить из ч. 1 ст. 17 УПК РФ слово «совесть». 

Несмотря на то, что категория «совесть» является субъективной, мо-

рально-нравственной, она должна и содержится в уголовно-

процессуальном законе как внутренний руководящий принцип оценки до-

казательств и принятия решений.  

                                                           
1 Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. // Собр. соч.: В 8 т. М., 

1967. Т. 4. С. 39–40.  
2 Баев М. О., Баев О. Я. УПК РФ 2001 года: достижения, лакуны, коллизии; воз-

можные пути заполнения и разрешения последних: Учеб. пособие. Воронеж, 2002. С. 19. 
3 Быков В. М. Свобода оценки доказательств по Уголовно-процессуальному ко-

дексу РФ // Право и политика. 2004. № 9.   
4 Там же. С. 18. 
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Согласно принципу языка уголовного судопроизводства (ст. 18 

УПК РФ) уголовное судопроизводство ведется на русском языке, а также 

на государственных языках входящих в Российскую Федерацию респуб-

лик. В Верховном Суде Российской Федерации, кассационных судах об-

щей юрисдикции, апелляционных судах общей юрисдикции, военных су-

дах производство по уголовным делам ведется на русском языке. 

Данное положение производно от положения ст. 68 Конституции РФ, 

в соответствии с которой государственным языком Российской Федерации 

на всей ее территории является русский язык. Республики вправе устанав-

ливать свои государственные языки. В органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, государственных учреждениях респуб-

лик они употребляются наряду с государственным языком Российской Фе-

дерации. 

 Участникам уголовного судопроизводства гарантируется право де-

лать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, при-

носить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в 

суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, а также 

право бесплатно пользоваться помощью переводчика.  

В развитие данного принципа уголовно-процессуальное законода-

тельство предписывает выполнение обязательного перевода процессуаль-

ных документов на родной язык участника уголовного судопроизводства 

или на язык, которым он владеет в случае, если он не владеет русским язы-

ком.  

Принципа языка уголовного судопроизводства согласуется с рядом 

международных правовых актов, в частности, со ст. 5 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, согласно которой каждому арестован-

ному незамедлительно сообщаются на понятном ему языке причины его 

ареста и любое предъявляемое ему обвинение, ст. 6 Конвенции, преду-

consultantplus://offline/ref=D4751365678C6EE64EC910EBA489A33E6C26B23C45932F17AEED730989CBK6M
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сматривающей  право каждого обвиняемого в совершении уголовного пре-

ступления быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном 

ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения. 

 Право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 

19 УПК РФ) возведено в ранг уголовно-процессуального принципа. Дея-

тельность субъектов уголовного процесса, осуществляющих предвари-

тельное расследование и судебное разбирательство, есть суть деятельности 

человека. Никто не может быть застрахован в силу любых – субъективных 

или объективных – причин от  процессуальных ошибок. Именно поэтому 

во все времена уголовно-процессуальное законодательство содержало 

нормы, предоставляющие право и определяющие процедуры обжалования  

процессуальных действий и решений. Отсутствие  такого принципа не 

могло бы свидетельствовать о подлинно демократической, гуманистиче-

ской направленности уголовного процесса, да и о правовом государстве в 

целом.  

Понимая непреходящее значение обжалования процессуальных дей-

ствий и решений для реализации прав человека, международное сообще-

ство закрепило это положение в Международном Пакте от 16.12.1966 «О 

гражданских и политических правах» (ч. 5 ст. 14 ), где сказано: каждый, 

кто осужден за какое-либо преступление, имеет право на то, чтобы его 

осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей судебной ин-

станцией согласно закону.  

 Согласно ст. 19 УПК РФ действия (бездействие) и решения суда, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа до-

знания и дознавателя могут быть обжалованы в порядке, установленном 

УПК РФ. Кроме того, каждый осужденный имеет право на пересмотр при-

говора вышестоящим судом.  
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1.4. Понятие и виды уголовного преследования 

 

Уголовное преследование – это процессуальная деятельность, вклю-

чающая  возбуждение уголовного дела, производство предварительного 

расследования и обвинение в суде, осуществляемая стороной обвинения в 

целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступ-

ления (п. 55 ст. 5 УПК РФ).  

В уголовном процессе выделяются три вида уголовного преследова-

ния (ст. 20 УПК РФ): осуществляемое в публичном, частно-публичном и 

частном порядке. 

Уголовное преследование, осуществляемое в частном порядке. 

Уголовными делами частного обвинения считаются уголовные дела о пре-

ступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115 «Умышленное причинение лег-

кого вреда здоровью», ч. 1 ст. 116.1 «Нанесение побоев лицом, подвергну-

тым административному наказанию», ч. 1 ст. 128.1 «Клевета» УК РФ, ко-

торые возбуждаются не иначе, как по заявлению потерпевшего, его закон-

ного представителя, за исключением случаев, предусмотренных частью 

четвертой ст. 20 УПК РФ, путем подачи его мировому судье и подлежат 

прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым до уда-

ления мирового судьи в совещательную комнату для постановления при-

говора. 

 Частным обвинителем является лицо, подавшее заявление в суд по 

уголовному делу частного обвинения в порядке, установленном ст. 318 

УПК РФ, и поддерживающее обвинение в суде. 

Уголовное преследование, осуществляемое в частно-публичном 

порядке. Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не 

иначе, как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, 

но не прекращаются в связи с примирением сторон.  
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К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголов-

ные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 116, 131 частью 

первой, 132 частью первой, 137 частью первой, 138 частью первой, 139 ча-

стью первой, 144.1, 145, 146 частью первой, 147 частью первой, 159 частя-

ми пятой – седьмой Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 

уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 частями 

первой – четвертой, 159.1 – 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 частью пер-

вой, 177, 180, 185.1, 201 частью первой Уголовного кодекса Российской 

Федерации, если они совершены индивидуальным предпринимателем в 

связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) 

управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях 

предпринимательской деятельности, либо если эти преступления соверше-

ны членом органа управления коммерческой организации в связи с осу-

ществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с 

осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или 

иной экономической деятельности. К уголовным делам частно-публичного 

обвинения не могут быть отнесены уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных статьями 159 – 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 частью 

первой, 177, 180, 185.1, 201 частью первой Уголовного кодекса Российской 

Федерации, в случаях, если преступлением причинен вред интересам госу-

дарственного или муниципального унитарного предприятия, государ-

ственной корпорации, государственной компании, коммерческой органи-

зации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) госу-

дарства или муниципального образования либо если предметом преступ-

ления явилось государственное или муниципальное имущество. 

В исключительных случаях уголовные дела частного и частно-

публичного обвинения могут быть возбуждены при отсутствии заявления 

потерпевшего или его законного представителя: 
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1) если данное преступление совершено в отношении лица, которое в 

силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не 

может защищать свои права и законные интересы; 

2) если преступление совершено лицом, данные о котором не извест-

ны. 

Обязанность возбудить уголовное дело в  указанных случаях закон 

возлагает на руководителя следственного органа, следователя, а также до-

знавателя с согласия прокурора. При этом руководитель следственного ор-

гана, следователь, а также с согласия прокурора дознаватель уполномоче-

ны осуществлять уголовное преследование по уголовным делам независи-

мо от волеизъявления потерпевшего. 

Уголовное преследование, осуществляемое в публичном порядке. К 

данному виду  преследования отнесены уголовные дела публичного обви-

нения – дела о всех остальных преступлениях (ч. 5 ст. 20 УПК РФ), не от-

носимых законодателем к  уголовным делам частного и частно-публичного 

обвинения, перечень которых указан в ч. 2 и 3 ст. 20 УПК РФ.  

Обязанность осуществления уголовного преследования по уголов-

ным делам публичного обвинения закон возлагает на прокурора, а также 

следователя и дознавателя в пределах установленных УПК РФ полномо-

чий. 

В уголовном преследовании обвиняемого вправе  принимать участие 

потерпевший, его законный представитель и (или) представитель.  

Отдельно необходимо сказать о  правилах привлечения к уголовному 

преследованию по заявлению коммерческой или иной организации. В силу 

ст. 23 УПК РФ если преступление, предусмотренное главой 23 УК РФ 

«Преступления против интересов службы в коммерческих и иных органи-

зациях», причинило вред интересам исключительно коммерческой или 

иной организации, не являющейся государственным или муниципальным 
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предприятием либо организацией с участием в уставном (складочном) ка-

питале (паевом фонде) государства или муниципального образования, но 

не причинило вреда интересам других организаций, а также интересам 

граждан, общества или государства, то уголовное дело возбуждается по за-

явлению руководителя данной организации или с его согласия. 

 Причинение вреда интересам организации с участием в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального 

образования расценивается как  причинение вреда интересам государства 

или муниципального образования и уголовное преследование в таких слу-

чаях осуществляется на общих основаниях.  

Вся история уголовного процесса свидетельствует о  поиске наибо-

лее оптимальных и эффективных процессуальных форм расследования и 

разрешения уголовных дел. Подобный поиск в современных условиях  

определен  двуединой  задачей: во-первых, неотступно  следовать  в рам-

ках  назначения уголовного процесса и соблюдения его принципов, а зна-

чит обеспечить надежную защиту прав, свобод, законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее 

прав и свобод; во-вторых, наиболее рационально использовать  все ресур-

сы в ходе уголовного судопроизводства.   

Несмотря на противоречивость высказанных в самые различные пе-

риоды развития уголовного процесса суждений ученых и практиков, целе-

сообразность  включения в ткань  уголовно-процессуальных отношений  

многообразия процессуальных форм сегодня  неоспорима. Сама жизнь 

диктует  необходимость отказаться от унифицированной процессуальной 

формы.  Следовать по пути унификации – значит создать такую форму 

производства, которая, даже будучи эффективной с точки зрения защиты 
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прав и свобод граждан, станет  неоправданно  затратной, включая трудо-

вые, материальные, временные ресурсы.  

Однако и дифференциацию процессуальных форм  также нельзя рас-

сматривать как преобладающую тенденцию динамики уголовно-

процессуальных отношений1.  Безусловно, процессуальная   форма должна 

максимально обеспечить  гарантированные  права, свободы и законные ин-

тересы граждан, при этом  грамотно, оптимально  распределить затраты на 

производство по уголовному делу, причем как в ходе судебного производ-

ства, так и досудебного.  

Очевидно, что, вводя в уголовный процесс  различные виды произ-

водств, необходимо руководствоваться  не только  процессуальной эконо-

мией (удешевлением и ускорением), но и  учитывать правовые (и не толь-

ко) последствия применения таких производств для конкретного человека, 

а нередко и для его  родных.    

Дифференциация форм судопроизводства как важнейшее направле-

ние реформирования уголовного процесса была провозглашена Концепци-

ей судебной реформы в РСФСР, в которой отмечалось, что «пореформен-

ный уголовный процесс утратит унифицированность и обогатится новыми 

подходами»2. 

Согласно Концепции предполагалось дифференцировать уголовное 

судопроизводство в зависимости от: 

- категории рассматриваемого правонарушения (предполагалось, что 

дела об уголовных проступках, влекущих наказание в виде лишения сво-

боды на срок до шести месяцев, будут слушаться в суммарном порядке 

                                                           
1 Рустамов Х.У. Дифференциация форм уголовного процесса: Современные тен-

денции и проблемы совершенствования // Автореферат дисс. … д -ра юрид. наук, 

М.,1998. - С. 3.  
2 Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной 

реформы в РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 31.10.1991, № 44, ст. 1435. 
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мировыми судьями, а о преступлениях – единоличными судьями, коллеги-

ями в составе трех судей, судами присяжных); 

- фактического участия присяжных заседателей; 

- кассационного или апелляционного порядка пересмотра решений, 

состоявшихся в суде первой инстанции; при этом апелляционное произ-

водство предполагало новое рассмотрение дела с привлечением дополни-

тельных доказательств; 

- характера принимаемых решений (предполагалось до некоторой 

степени разделять порядок разрешения правовых вопросов и вопросов 

факта, а также назначения наказания).  

Вместе с тем, разработчики Концепции указывали на то, что к мо-

менту принятия данного документа вопрос о доктринальном обосновании 

критериев дифференциации форм уголовного судопроизводства оставался 

нерешенным. Учеными, как до принятия Концепции судебной реформы, 

так и после этого, предпринимались попытки составления перечня крите-

риев дифференциации процессуальных форм.  

 Так, в качестве критериев дифференциации, как правило, 

назывались: вид уголовного преследования, состав суда, возраст и состоя-

ние здоровья обвиняемого, отношение обвиняемого к предъявленному об-

винению; степень общественной опасности преступлений;  степень слож-

ности производства по уголовному делу; особенности личности обвиняе-

мого; наличие волеизъявления обвиняемого на применение соответствую-

щей процедуры;  уважения суверенитета иностранного государства1.  

Совокупность факторов, обусловливающих необходимость и воз-

можность дифференциации уголовно-процессуальной формы, И.С. Дика-

рев  разделил на две группы: объективные и субъективные, относя к  числу 

объективных факторов дифференциации сложность (раскрытия, расследо-
                                                           

1 Смирнов А.В., Калиновский К.Б.. Уголовный процесс. Под общей редакцией  

А.В. Смирнова. Изд. 4-е, перераб. и доп. , М. 2008. – С. 654. 
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вания) преступления; тяжесть преступления; особые правовые режимы, 

действующие в месте осуществления досудебного и судебного производ-

ства по уголовному делу; наличие в правовой системе предписаний (как 

правило, конституционного или международно-правового уровня), уста-

навливающих особые требования к процедуре разрешения тех или иных 

правовых вопросов. К числу субъективных факторов дифференциации, т.е. 

факторов, связанных с личностью или поведением участников уголовно-

процессуальной деятельности, И.С. Дикарев отнес: поведение подозревае-

мого или обвиняемого, благоприятствующее расследованию и судебному 

разрешению уголовного дела по существу; поведение подозреваемого или 

обвиняемого, препятствующее предварительному расследованию и судеб-

ному разрешению уголовного дела по существу; особенности (характери-

стики) субъекта, изобличаемого в совершении преступления или запре-

щенного уголовным законом деяния, а также потерпевшего; возраст подо-

зреваемого, обвиняемого, потерпевшего; должностное положение лица, в 

отношении которого осуществляется уголовное преследование, или потер-

певшего; состояние здоровья лица, в отношении которого осуществляется 

уголовное преследование, когда такое состояние имеет уголовно-правовое 

значение1. 

По мнению Ю.К. Якимовича, главным критерием разграничения 

производств на различные виды  служит их направленность, выражающая-

ся в предметах и задачах, подразделяя все производства на основные про-

изводства по уголовным делам, дополнительные (возникающие  в процессе 

реального исполнения приговора) и особые (производства, материальной 

основой которых являются нормы административного, гражданского, кон-

                                                           
1 Дикарев И.С. Дифференциация уголовно-процессуальной формы и факторы, ее 

обусловливающие // Российская юстиция. - М.: Юрист, 2013, № 12. - С 18-21. 
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ституционного и иных материальных отраслей  права)1. Далее, по мнению 

Ю.К. Якимовича, следует применить критерий  сложности процессуальной 

формы, и, применив его к основным производствам по уголовным делам, 

получить:  обычное производство с предварительным следствием и обыч-

ным порядком рассмотрения уголовного дела в суде; упрощенное произ-

водство; производство с более сложными процессуальными формами.   

Нет оснований оспаривать  излагаемые  различными авторами  кри-

терии дифференциации уголовно-процессуальной формы, все они в доста-

точной мере аргументированы и убедительны. Вместе с тем можно конста-

тировать, что, как и прежде, сегодня не существует стандартного перечня 

критериев, по которым  можно было бы  дифференцировать процессуаль-

ную форму. Вероятно, что развитие  социально-экономических отношений 

повлечет  и развитие уголовно-процессуальных отношений, и, как след-

ствие,  уголовно-процессуальный закон  будет пополняться все новыми и 

новыми производствами. Дифференциация не должна быть самоцелью со-

вершенствования уголовного процесса. Однако выработка  основных кри-

териев дифференциации уголовного судопроизводства с учетом  как реа-

лий применения форм производства, так и  наступающих  вследствие ее 

применения последствий, представляет собой актуальную задачу совре-

менности. Бесспорно и  то, что  при наличии факторов, позволяющих  ми-

нимизировать затраты на установление  истины по уголовному делу без 

ущерба правам и законным интересам граждан, при рассмотрении дел не-

большой общественной опасности, следует с учетом соблюдения  процес-

суальных принципов упрощать производство, и, напротив, при необходи-

мости усиления гарантий прав и свобод участников уголовно-

процессуальных правоотношений, во избежание  ошибок при производстве 

                                                           
1 Якимович Ю.К.  Дифференциация уголовного судопроизводства: проблемы и 

перспективы // Экономика и право. Вестник Удмурдского университета. Вып. 2, 2013. - 

С. 203-208. 
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по уголовному делу (или, как минимум, с целью снижения риска их допу-

щения), поспешность  разрешения дела должна быть исключена, в таком 

случае следует усложнять процедуру  судопроизводства. В  совокупности 

эти факторы значительно предопределят  качество правосудия,  авторитет 

государственной, и судебной в частности, власти,  а также благополучие 

граждан.  

Следуя цели дальнейшего развития  дифференциации производства 

по уголовным делам, и реализуя задачи Концепции судебной реформы, за-

конодатель ввел в уголовный процесс, наряду с обычными производства-

ми, более сложные, обусловленные усилением процессуальных гарантий – 

производство  по уголовным делам с участием присяжных заседателей, а 

также упрощенные виды судопроизводства: рассмотрение уголовных дел 

частного обвинения,  заочное рассмотрение уголовных дел, особый поря-

док  принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъяв-

ленным ему обвинением, порядок производства при заключении досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве1. 

Говоря об упрощенных производствах, можно отметить, что  законо-

датель не  ввел в терминологический оборот понятие «упрощенное произ-

водство». Критериев отнесения к данному виду производств уголовных 

дел также нет. В самом общем виде можно констатировать, что это произ-

водства по уголовным делам, в которых досудебный и (или) судебный по-

рядки осуществляются с определенными изъятиями из общего порядка су-

допроизводства. Характеризуется такое производство  сокращенными по 

отношению к общим процессуальными сроками, отсутствием отдельных 

стадий, полномочиями участников. 

                                                           
1 Головинская И.В. Развитие дифференцированных форм уголовного  судопро-

изводства // Вопросы теории и практики российской правовой науки. Сборник матери-

алов IХ Международной конференции. Пенза, 2013. – С. 12. 
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Отсутствие установленных критериев к дифференциации процессу-

альной формы влияет на содержательную сторону самого производства. 

Примером тому  может служить  производство по уголовным делам част-

ного и частно-публичного обвинения.  

Так,  производство по уголовным делам в порядке частного обвине-

ния составляет  исключительную компетенцию мировых судей, особенно-

стью которого является  отсутствие (по общему правилу) досудебной части 

производства по уголовному делу. Кроме того,  регламентированы  сокра-

щенные сроки начала рассмотрения уголовных дел частного обвинения. 

Судебное разбирательство мировым судьей должно быть начато не ранее 3 

и не позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления или уголовного 

дела. 

 Особенностью судопроизводства по делам частного обвинения яв-

ляется также то, что обвинение в судебном заседании поддерживают част-

ный обвинитель, его законный представитель и представитель по уголов-

ным делам частного обвинения, а также государственный обвинитель. 

Отличительной особенностью производства по уголовным делам 

частного обвинения является возбуждение уголовного дела посредством 

подачи заявления потерпевшим или его законным представителем миро-

вому судье. В отличие от этого, дела других категорий поступают к миро-

вому судье с обвинительным актом или обвинительным заключением.  

Пределы судебного разбирательства в отношении круга лиц опреде-

ляются потерпевшим в поданном заявлении. Если в ходе судебного разби-

рательства будет установлено, что не все лица, виновные в совершении 

преступления, преследуемого в порядке частного обвинения, привлечены к 

ответственности, то помимо воли заявителя возбудить в отношении их 

уголовное преследование никто не вправе. 
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Допускается подача встречного заявления частного обвинения, 

вследствие чего вместе с первоначальным они могут быть объединены в 

одно производство, при этом каждая из сторон пользуется правами потер-

певшего и подсудимого и допрашивается по правилам допроса в зависимо-

сти от разбираемого в суде эпизода. 

Специфическая черта производства по уголовным делам частного 

обвинения – право сторон на примирение до удаления мирового судьи в 

совещательную комнату.  

Прекращение производства по делу допускается в связи с примире-

нием потерпевшего с обвиняемым; неявкой потерпевшего в суд без уважи-

тельной причины; отказом частного обвинителя от обвинения1. 

Особенностью рассмотрения данных уголовных дел является воз-

можность прекращения уголовного преследования по делу с обязательным 

направлением материалов руководителю следственного органа для реше-

ния вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке публичного или 

частно-публичного обвинения. 

На протяжении  действия УПК РФ, т.е. с  2002 года по  настоящее 

время, состав  преступлений, уголовные дела о которых рассматривались в 

порядке частного обвинения, неоднократно менялся.  

Первоначальная редакция ст. 20 УПК РФ относила к уголовным де-

лам частного обвинения уголовные дела о преступлениях, предусмотрен-

ных статьями 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), 116 

(Побои), 129 частью первой (Клевета) и 130 (Оскорбление) УК РФ.  

Согласно внесенным в 2007 г. (ФЗ от 12.04.2007 № 47-ФЗ) в  ч. 2 ст. 

20 УПК РФ изменениям к делам частного обвинения стали относить пре-

ступления, предусмотренные статьями 115 частью первой, 116 частью пер-

вой, 129 частью первой и 130 УК РФ. 

                                                           
1 Головинская И.В. Мировая юстиция: проблемы становления и перспективы 

развития уголовного судопроизводства : монография / И.В. Головинская; Владим. гос. 

ун-т. – Владимир : Изд-во Владим. гос. Ун-та, 2008. – С. 218-228.  

consultantplus://offline/ref=EC9DD96A10F7F2C8664D91251A450A3395B557CD89D2F66BC120FAAFE5905B037A2C75FB976B79E9EDR
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consultantplus://offline/ref=EC9DD96A10F7F2C8664D91251A450A3395B557CD89D2F66BC120FAAFE5905B037A2C75FB976B79E9EAR
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В 2011 г. (ФЗ от 07.12.2011 № 420 – ФЗ) в связи с декриминализаци-

ей ряда  преступлений и в соответствии с внесенными в ч. 2 ст. 20  УПК 

РФ изменениями  дела частного обвинения охватывали лишь два состава 

преступлений, предусмотренных статьями 115 частью первой, 116 частью 

первой УПК РФ. 

В 2012 г. законодатель  ввел в УК РФ статью  «Клевета» с порядко-

вым номером 128.1, тем самым вновь  пополнил  состав уголовных дел  

частного обвинения названной статьей (ФЗ от 28.07.2012 № 141- ФЗ).  

И, наконец, вследствие изменений, внесенных  в июле 2016 г. в ч. 2 

ст. 20 УПК РФ (ФЗ от 03.07.2016 № 323-ФЗ), состав  уголовных дел част-

ного обвинения теперь представлен статьями  115 частью первой (Умыш-

ленное причинение легкого вреда здоровью), 116.1 (Нанесение побоев ли-

цом, подвергнутым административному наказанию), 128.1 частью первой 

(Клевета) УПК РФ.   

При этом названным Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ 

статья 116 (Побои) выведена из состава  преступлений, производство по 

которым осуществляется в порядке частного обвинения,  и  отнесена к   

числу преступлений, судопроизводство по которым реализуется в частно-

публичном порядке. Уголовные дела частно-публичного обвинения воз-

буждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного 

представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с 

обвиняемым не подлежат. 

Очевидно, что  сокращенные сроки производства по уголовным де-

лам и  упрощенная процедура неизменно присутствуют в числе критериев 

дифференциации процессуальной формы. По общему правилу, по уголов-

ным делам частного обвинения потерпевший обращается с заявлением  

частного обвинения непосредственно к мировому судье. Отсутствие досу-

дебного производства по уголовным делам частного обвинения значитель-

но  сокращает сроки  их разрешения по существу. Тем самым  правовые 

consultantplus://offline/ref=EC9DD96A10F7F2C8664D91251A450A3395B557CD89D2F66BC120FAAFE5905B037A2C75FB976B79E9EDR
consultantplus://offline/ref=EC9DD96A10F7F2C8664D91251A450A3395B557CD89D2F66BC120FAAFE5905B037A2C75FB976B79E9EAR
consultantplus://offline/ref=EC9DD96A10F7F2C8664D91251A450A3395B557CD89D2F66BC120FAAFE5905B037A2C75FB976B79E9EAR
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нормы позволяют  максимально быстро осуществить  защиту прав, свобод 

и законных интересов граждан,  сократить срок  от момента совершения 

преступления до начала исполнения наказания за его совершение.  

Такой критерий, как воля лица на реализацию своего права на обра-

щение  в правоохранительные органы по вопросу возбуждения уголовного 

дела  в отношении  виновного обусловливает   второй вид уголовного  пре-

следования или обвинения - в частно-публичном порядке. В отличие от  

частного обвинения, уголовные дела частно-публичного обвинения воз-

буждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного 

представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с 

обвиняемым не подлежат. Перечень  составов, отнесенных к  данному ви-

ду обвинения представлен в ч. 3  ст. 20 УПК РФ. Реализация своего права 

на защиту и восстановление нарушенных преступлением  прав и законных 

интересов лица осуществляется посредством обращения в правоохрани-

тельные органы с соответствующим заявление.  Дальнейшее производство 

по уголовному делу  осуществляется в общем порядке. 

Превалирующее большинство уголовных дел  считается делами пуб-

личного обвинения: это все остальные уголовные дела, за исключением 

уголовных дел, отнесенных к делам частного и частно-публичного обви-

нения. Производство по ним осуществляется в общем  порядке, преду-

смотренном  УПК РФ.  

 

1.5. Субъекты уголовного процесса 

 

Любые социальные взаимосвязи, в том числе и правоотношения, 

строятся на взаимодействии их субъектов (участников). 

В юридической литературе понятию «участники уголовного процес-

са» придаются различные значения: «участники уголовного судопроизвод-
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ства», «участвующие в деле лица»1, «стороны»2, «участники судебного 

разбирательства»3, «субъекты уголовного процесса»4. 

Согласно Толковому словарю «участник» – это «тот, кто участвует 

(участвовал) в чем-нибудь»5; «субъект» – «физическое или юридическое 

лицо как носитель юридических прав и обязанностей»6.  

Данной терминологии в части определения «участников уголовного су-

допроизводства» придерживается и УПК РФ, определяющий участников уго-

ловного судопроизводства в п. 58 ч. 1 ст. 5 как «лиц, принимающих участие в 

уголовном процессе», т.е. всех лиц, участвующих в уголовном судопроизвод-

стве.  

Обязательным признаком любого участника УСП принято считать 

выполнение уголовно-процессуальной функции; наличие процессуально-

правового статуса.  

При разработке УПК РФ законодатель исходил из трех основных 

процессуальных функций:  

- обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ: сторона обвинения – прокурор, а 

также следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, част-

ный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представи-

тель, гражданский истец и его представитель);  

                                                           
1 См.: Уголовный процесс: Учеб. для вузов / Под общ. ред. проф. П.А. Лупин-

ской. М., 1995. С. 46.  
2 См.: Верещагина А.В. Трансформация института судебного контроля в уголов-

но-процессуальном законодательстве России // Государство и право. 2002. № 10. С. 

122–124.  
3 См.: Мигушин К.И. Досудебное производство как стадия современного уго-

ловного процесса России: теоретические и прикладные аспекты: Дис. … канд. юрид. 

наук. Н.Новгород, 2004. С. 97.  
4 См.: Уголовный процесс / Под общ. ред. проф. П.А. Лупинской. С. 46. 
5 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М., 1999. С. 845. 
6 Там же. С. 777. 
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- защиты п. 46 ст. 5 УПК РФ: сторона защиты – обвиняемый, а так-

же его законный представитель, защитник, гражданский ответчик, его за-

конный представитель и представитель; 

- и разрешения уголовного дела по существу (п. 48 ст. 5 УПК РФ суд – 

любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по суще-

ству и выносящий решения, предусмотренные УПК РФ).  

Не отрицая необходимости классификации участников УСП по та-

ким критериям, заметим, что перечисленные функции не охватывают всех 

участников уголовного процесса. Например, понятого, секретаря судебно-

го заседания, статиста, участвующего в опознании, педагога, психолога и 

др. нельзя отнести ни к одной из перечисленных функций. Между тем эти 

лица являются участниками уголовного процесса.  

УПК РФ не содержит понятия «субъект». Вместе с тем в п. 45 ст. 5 

закон дает развернутую характеристику понятия «стороны» – участники 

уголовного судопроизводства, выполняющие на основе состязательности 

функцию обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвине-

ния. При этом в п. 58 ч. 1 ст. 5 УПК РФ сказано, что участники уголовного 

судопроизводства – это лица, участвующие в уголовном процессе, т.е. не 

только его стороны.  

Можно дать следующее определение: участники уголовного процес-

са – это государственные органы и должностные лица, а также иные юри-

дические и физические лица, наделенные совокупностью процессуальных 

прав и обязанностей и вступающие в уголовно-процессуальные правоот-

ношения.  

Опосредованное понятие функций и субъекты их осуществляющие 

установлены законом, хотя сам термин «функция» в УПК РФ не употреб-

ляется.  
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Функция обвинения находит свое выражение как в стадии предвари-

тельного расследования, так и в суде. Продолжая процессуальную дея-

тельность, осуществляемую следователем, дознавателем, направленную на 

доказывание виновности определенного лица, прокурор поддерживает пе-

ред судом государственное обвинение. В соответствии с ч. 2 ст. 246 УПК 

РФ, участие государственного обвинителя обязательно в судебном разби-

рательстве уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения, а 

также при разбирательстве уголовного дела частного обвинения, если уго-

ловное дело было возбуждено следователем либо дознавателем с согласия 

прокурора. Как государственный обвинитель он изобличает подсудимого в 

совершении преступления, доказывает его вину, добивается применения к 

нему справедливого наказания, при наличии оснований вправе отказаться 

от поддержания обвинения в ходе судебного следствия. Государственное 

обвинение занимает основное место среди других видов обвинения в су-

дебном разбирательстве. 

Функция защиты в стадиях предварительного расследования и су-

дебного разбирательства выражается в действиях подозреваемого, обвиня-

емого и их защитников, направленных на полное или частичное опровер-

жение подозрения или обвинения, выявление обстоятельств, оправдываю-

щих подозреваемого или обвиняемого или направленных на смягчение 

возможного наказания.  

Функцию правосудия, которой, как правило, заканчивается разреше-

ние уголовного дела по существу, осуществляет суд (судья, мировой су-

дья). Основное ее содержание состоит в непосредственном исследовании 

доказательств, представленных сторонами, и разрешении дела по суще-

ству, т.е. в принятии решения о виновности или невиновности подсудимо-

го, о назначении ему справедливого наказания или об отказе от такового, о 

прекращении уголовного дела.  
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Законодатель исходит из того, что «участник» и «субъект» – однознач-

ные понятия. В отдельных главах разд. II УПК РФ «Участники уголовного 

судопроизводства» изложен процессуальный статус всех возможных субъек-

тов уголовного процесса (за исключением помощника судьи, секретаря су-

дебного заседания, служебные обязанности которых даны в ст.244.1,  245 

УПК РФ). Группы субъектов выделены согласно критерию процессуальной 

функции, которую реализует каждый участник правоотношений. В гл. 8 УПК 

РФ «Иные участники уголовного судопроизводства» сосредоточены положе-

ния, регламентирующие права и обязанности лиц, вовлеченных в уголовно-

процессуальную деятельность в силу самых различных причин (свидетель, 

эксперт, понятой и т.п.). 

Таким образом, лежащая в настоящее время в основе классификации 

участников уголовного процесса состязательная процедура делит их на 

следующие группы. 

В первую группу включен суд в качестве единственного органа, ко-

торый осуществляет правосудие. 

Вторую группу составляют участники судопроизводства со стороны 

обвинения – прокурор, а также следователь, руководитель следственного 

органа, орган дознания, начальник подразделения дознания, начальник ор-

гана дознания, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его закон-

ный представитель и представитель, гражданский истец и его представи-

тель.  

В третью группу входят участники судопроизводства со стороны 

защиты – подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный или 

оправданный, его защитник и законный представитель, гражданский от-

ветчик и его законный представитель, представитель. 

Четвертая группа включает в себя иных участников уголовного су-

допроизводства, содействующих реализации его назначения (гл. 8 УПК 
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РФ), но не указанных в предыдущих классификационных группах (свиде-

тель, понятые, секретарь судебного заседания, специалист, эксперт, пере-

водчик и т.д.). Это лица, содействующие уголовному судопроизводству. 

Дадим краткую характеристику каждому из участников уголовно-

процессуальных правоотношений. 

Суд (судья) является субъектом уголовного процесса, основная 

функция которого – осуществление правосудия путем разбирательства и 

разрешения уголовных дел. Только ему предоставлено конституционное 

полномочие признать приговором подсудимого виновным в совершении 

преступления, а также подвергнуть его уголовному наказанию в соответ-

ствии с законом (ст. 118 Конституции РФ и п. 1. Ч. 1 ст. 8 УПК РФ). 

В п. 48 ст. 5 УПК РФ определяется понятие «суд» через употребле-

ние термина «суд общей юрисдикции». Суды общей юрисдикции подраз-

деляются на федеральные суды общей юрисдикции и мировых судей. В 

систему федеральных судов общей юрисдикции входят Верховный Суд 

РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов 

федерального значения, суды автономной области и автономных округов, 

районные (городские) суды, военные и специализированные суды.  

При осуществлении правосудия как особой функции государствен-

ной власти в задачи суда входит защита конституционного строя России, 

прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 

предприятий, учреждений и организаций.  

При рассмотрении каждого уголовного дела суд обязан принять все 

предусмотренные законом меры для полного и объективного исследования 

обстоятельств уголовного дела1. Суд основывает свой приговор на доказа-

тельствах, которые были рассмотрены в судебном заседании, и не связан 

                                                           
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.1987 № 1 (в ред. 

21.12.1993) «Об обеспечении всесторонности, полноты и объективности рассмотрения 

судами уголовных дел» // Сб. Постановлений Пленума ВС РФ. 1961–1993. М., 1994. 



61 

при вынесении приговора ничьим мнением1. Судьи независимы и подчи-

няются только Конституции и Федеральному закону (ст. 120 Конституции 

РФ).  

УПК РФ только суд наделил правом применения к лицу принуди-

тельных мер медицинского характера (гл. 51) и мер воспитательного воз-

действия в отношении несовершеннолетних (гл. 50). 

Суду предоставлены широкие полномочия по решению в ходе пред-

варительного расследования вопросов, связанных с ограничением прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе: избрания меры пресечения в 

виде заключения под стражу и домашнего ареста; продления срока содер-

жания под стражей; помещения подозреваемого, обвиняемого в медицин-

ский или психиатрический диспансер; проведения в жилище обыска, вы-

емки, осмотра; наложения ареста на корреспонденцию и т.п. (ч. 2 ст. 29 

УПК РФ). Суд правомочен в ходе досудебного производства рассматри-

вать жалобы заинтересованных в том участников уголовного судопроиз-

водства на действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. 

Суд действует в уголовном судопроизводстве как коллегиальный ор-

ган или в составе одного судьи (ст. 30 УПК РФ). При этом единоличное 

рассмотрение уголовных дел по действующему УПК РФ получило суще-

ственное развитие.  

Сохраняется коллегиальный порядок рассмотрения уголовных дел в 

первой инстанции в составе трех федеральных судей (п. 3. Ч. 2 ст. 30 УПК 

РФ). Вместе с тем в судебной системе страны действует институт присяжных 

заседателей, предусматривающий рассмотрение уголовных дел в составе 

председательствующего судьи верховного суда республики, краевого или 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной об-
                                                           

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 № 1 «О су-

дебном приговоре» // БВС РФ. 1996. № 7.  
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ласти, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда и 

коллегии из восьми присяжных заседателей, а также судьи районного суда, 

гарнизонного военного суда и коллегии из шести присяжных заседателей. 

Подробное изложение  полномочий суда  представлено в ст. 29 УПК 

РФ. Только суд уполномочен: 

 признать лицо виновным в совершении преступления и назначить 

ему наказание; 

 применить к лицу принудительные меры медицинского характера 

в соответствии с требованиями главы 51 УПК РФ; 

 применить к лицу принудительные меры воспитательного воздей-

ствия в соответствии с требованиями главы 50 УПК РФ; 

 отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом. 

 принять решения об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста, залога; 

 принять решения о продлении срока содержания под стражей или 

срока домашнего ареста; 

 принять решения о помещении подозреваемого, обвиняемого, не 

находящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую 

медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую орга-

низацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных усло-

виях, для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-

психиатрической экспертизы; 

 принять решения о возмещении имущественного вреда; 

 о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия прожи-

вающих в нем лиц; 

 принять решения о производстве обыска и (или) выемки в жили-

ще; 

consultantplus://offline/ref=557BF20389655B042A9036D3582C6ED57F2BF5768D0E4A15F7A632E26FFF8DAAA8546CF45BC15EC8sBtBN
consultantplus://offline/ref=557BF20389655B042A9036D3582C6ED57F2BF5768D0E4A15F7A632E26FFF8DAAA8546CF45BC15FCAsBtCN
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 принять решения о производстве выемки заложенной или сданной 

на хранение в ломбард вещи; 

 принять решения о производстве личного обыска, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 93 УПК РФ; 

 принять решения о производстве выемки предметов и документов, 

содержащих государственную или иную охраняемую федеральным зако-

ном тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о 

вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; 

 принять решения о наложении ареста на корреспонденцию, раз-

решении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи; 

 принять решения о наложении ареста на имущество, включая де-

нежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и 

во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях; 

 принять решения о временном отстранении подозреваемого или 

обвиняемого от должности; 

 принять решения о реализации или об уничтожении вещественных 

доказательств;  

 принять решения о контроле и записи телефонных и иных перего-

воров; 

 принять решения о получении информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

Суд правомочен в ходе досудебного производства рассматривать жа-

лобы на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа 

дознания и дознавателя в случаях и порядке, которые предусмотрены ста-

тьей 125 УПК РФ. 

Если при судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, нарушения 

прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при 

consultantplus://offline/ref=557BF20389655B042A9036D3582C6ED57F2BF5768D0E4A15F7A632E26FFF8DAAA8546CF45BC350CBsBtDN
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производстве дознания, предварительного следствия или при рассмотре-

нии уголовного дела нижестоящим судом, то суд вправе вынести частное 

определение или постановление, в котором обращается внимание соответ-

ствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и 

факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер. Кроме 

того, суд вправе вынести частное определение или постановление и в дру-

гих случаях, если признает это необходимым. 

Закон освобождает суд от выполнения ряда несвойственных ему, как 

органу правосудия, функций, возлагавшихся на него ранее действовавшим 

законодательством, в частности: права возбуждать уголовные дела по сво-

ей инициативе; восполнять в судебном заседании пробелы предваритель-

ного расследования путем самостоятельного поиска обвинительных и 

оправдательных доказательств; направлять в этих целях дело на дополни-

тельное расследование; оглашать обвинительное заключение; продолжать 

рассмотрение уголовного дела при отказе прокурора от обвинения и неко-

торых других.  

Суду отводится роль организатора судебного разбирательства, обя-

занного создать условия для исполнения сторонами своих обязанностей и 

осуществления предоставленных им прав, а также обязанность объективно 

и справедливо разрешать уголовные дела по существу. Состязательность, 

получившая закрепление в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, является одним из 

основных принципов, лежащих в основе уголовного правосудия. Обвине-

ние и защита осуществляется сторонами, наделенными равными правами. 

Суд руководит ходом судебного разбирательства, участвует в исследовании 

материалов дела и выносит по уголовному делу судебное решение. При этом 

суд не выполняет функции ни защиты, ни обвинения, а выступает как орган 

правосудия.  
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Для современного суда, действующего в рамках УПК РФ, характер-

ны следующие черты: 

– расширение круга обязанностей судов (судей) и наделение их но-

выми полномочиями для осуществления функций судебного контроля за 

решениями и действиями органов предварительного расследования; 

– предоставление судьям ряда полномочий по самостоятельной ор-

ганизации и осуществлению правосудия; 

– упрощение ряда судебных процедур в целях облегчения задач су-

допроизводства и повышения его оперативности; 

– ограничение пределов усмотрения и круга правомочий судей в ре-

шении некоторых задач при осуществлении правосудия по уголовным де-

лам, судебной защиты прав граждан и публичных интересов. 

Участники уголовного процесса со стороны обвинения сгруппиро-

ваны в гл. 6 УПК РФ.  

Одним из субъектов уголовного процесса этой группы является про-

курор, деятельность которого урегулирована УПК РФ и Федеральным за-

коном от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»1. С 

принятием Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ объем полномочий 

прокурора в уголовном процессе значительно изменился. Прокурор не воз-

буждает уголовное дело и не руководит предварительным следствием. 

Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах 

компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государ-

ства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а так-

же надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. Полномочия прокурора осуществляются 

прокурорами района, города, их заместителями, приравненными к ним 

прокурорами и вышестоящими прокурорами. 

                                                           
1 См.: CЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
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В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления за-

конности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняе-

мых законом интересов общества и государства на органы прокуратуры 

возложены: 

- надзор за исполнением законов федеральными министерствами, 

государственными комитетами, службами и иными федеральными органа-

ми исполнительной власти, представительными (законодательными) и ис-

полнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами военного управления, органами кон-

троля, их должностными лицами, субъектами осуществления обществен-

ного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания, органами управления и руководителями коммерческих и не-

коммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых 

ими правовых актов; 

- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина феде-

ральными министерствами, государственными комитетами, службами и 

иными федеральными органами исполнительной власти, представитель-

ными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления, органами воен-

ного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъек-

тами осуществления общественного контроля за обеспечением прав чело-

века в местах принудительного содержания и содействия лицам, находя-

щимся в местах принудительного содержания, а также органами управле-

ния и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими опе-

ративно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

- надзор за исполнением законов судебными приставами; 
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- надзор за исполнением законов администрациями органов и учре-

ждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом ме-

ры принудительного характера, администрациями мест содержания задер-

жанных и заключенных под стражу; 

- уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установ-

ленными уголовно-процессуальным законодательством Российской Феде-

рации; 

- координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью. 

Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством 

Российской Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, обжалуют 

противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановле-

ния судов. 

 Обвинение в суде при разбирательстве уголовных дел публичного и 

частно-публичного обвинения поддерживается государственным обвини-

телем (ч. 2 ст. 246 УПК РФ). Прокурор в соответствии с ч. 5 ст. 37 УПК РФ 

не связан выводами обвинительного заключения (акта), и поэтому, если в 

ходе судебного разбирательства уголовного дела придет к иному выводу, 

чем тот, который изложен в обвинительном заключении (акте), он вправе 

полностью или частично отказаться от дальнейшего поддержания обвине-

ния с обязательным указанием мотивов своего решения, что автоматически 

влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследова-

ния полностью или в соответствующей его части (ч. 7 ст. 246 УПК РФ).  

 В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор 

уполномочен: 

 проверять исполнение требований федерального закона при прие-

ме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; 
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 выносить мотивированное постановление о направлении соответ-

ствующих материалов в следственный орган или орган дознания для ре-

шения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных про-

курором нарушений уголовного законодательства; 

 требовать от органов дознания и следственных органов устранения 

нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания 

или предварительного следствия; 

 давать дознавателю письменные указания о направлении рассле-

дования, производстве процессуальных действий; 

 давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом хода-

тайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения; 

 истребовать и проверять законность и обоснованность решений 

следователя или руководителя следственного органа об отказе в возбужде-

нии, приостановлении или прекращении уголовного дела и принимать по 

ним решение; 

 отменять незаконные или необоснованные постановления ниже-

стоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные постановле-

ния дознавателя; 

 рассматривать представленную руководителем следственного ор-

гана информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора и 

принимать по ней решение; 

 участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досу-

дебного производства вопросов об избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу, о продлении срока содержания под стражей либо об 

отмене или изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении 

ходатайств о производстве иных процессуальных действий, которые до-

пускаются на основании судебного решения, и при рассмотрении жалоб в 

порядке, установленном статьей 125 УПК РФ; 
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 при наличии оснований возбуждать перед судом ходатайство о 

продлении срока домашнего ареста или срока содержания под стражей по 

уголовному делу, направляемому в суд с обвинительным заключением или 

обвинительным актом; 

 разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотво-

ды; 

 отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследова-

ния, если им допущено нарушение требований УПК РФ; 

 изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его 

следователю с обязательным указанием оснований такой передачи; 

 передавать уголовное дело или материалы проверки сообщения о 

преступлении от одного органа предварительного расследования другому 

(за исключением передачи уголовного дела или материалов проверки со-

общения о преступлении в системе одного органа предварительного рас-

следования) в соответствии с правилами, установленными статьей 151 

УПК РФ, изымать любое уголовное дело или любые материалы проверки 

сообщения о преступлении у органа предварительного расследования фе-

дерального органа исполнительной власти (при федеральном органе ис-

полнительной власти) и передавать его (их) следователю Следственного 

комитета Российской Федерации с обязательным указанием оснований та-

кой передачи; 

 утверждать постановление дознавателя о прекращении производ-

ства по уголовному делу; 

 утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт или 

обвинительное постановление по уголовному делу; 

 возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими 

письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, 

об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых 
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или для пересоставления обвинительного заключения, обвинительного ак-

та или обвинительного постановления и устранения выявленных недостат-

ков; 

 знакомиться с материалами находящегося в производстве уголов-

ного дела по мотивированному письменному запросу. 

 В ходе судебного производства по уголовному делу прокурор под-

держивает государственное обвинение, обеспечивая его законность и 

обоснованность. 

В случае несогласия руководителя следственного органа либо следо-

вателя с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, проку-

рор вправе обратиться с требованием об устранении указанных нарушений 

к руководителю вышестоящего следственного органа. В случае несогласия 

руководителя вышестоящего следственного органа с указанными требова-

ниями прокурора прокурор вправе обратиться к Председателю Следствен-

ного комитета Российской Федерации или руководителю следственного 

органа федерального органа исполнительной власти (при федеральном ор-

гане исполнительной власти). В случае несогласия Председателя След-

ственного комитета Российской Федерации или руководителя следствен-

ного органа федерального органа исполнительной власти (при федераль-

ном органе исполнительной власти) с требованиями прокурора об устра-

нении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 

предварительного следствия, прокурор вправе обратиться к Генеральному 

прокурору Российской Федерации, решение которого является оконча-

тельным. 

Следователь (ст. 38 УПК РФ) – это должностное лицо, на которое 

возложено производство предварительного следствия. Он уполномочен:  

 возбуждать уголовное дело; 
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 принимать уголовное дело к своему производству или передавать 

его руководителю следственного органа для направления по подслед-

ственности; 

 самостоятельно направлять ход расследования, принимать реше-

ние о производстве следственных и иных процессуальных действий, за ис-

ключением случаев, когда требуется получение судебного решения или со-

гласия руководителя следственного органа; 

 давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК 

РФ, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следствен-

ных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об 

аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать 

содействие при их осуществлении; 

 обжаловать с согласия руководителя следственного органа реше-

ние прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о 

возвращении уголовного дела следователю для производства дополни-

тельного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации дей-

ствий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и 

устранения выявленных недостатков; 

В случае несогласия с требованиями прокурора об устранении нару-

шений федерального законодательства, допущенных в ходе предваритель-

ного следствия, следователь обязан представить свои письменные возра-

жения руководителю следственного органа, который информирует об этом 

прокурора. 

Вместе с предоставлением широких процессуальных полномочий по 

производству следственных действий действующий УПК РФ ограничил их 

случаями, когда требуется получение судебного решения. В частности, 

решение суда необходимо получать, когда планируется проведение след-
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ственных действий, направленных на ограничение конституционных прав 

и свобод граждан, их личной неприкосновенности (п. 1–3, 6 ч. 2 ст. 29 

УПК РФ), неприкосновенности частной жизни (п. 8–11 ч. 2 ст. 29 УПК 

РФ), неприкосновенности жилища (п. 4, 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ), ограниче-

ние имущественных прав (п. 7, 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ). 

Руководитель следственного органа (ст. 39 УПК РФ). Полномочия 

руководителя следственного органа осуществляют Председатель След-

ственного комитета Российской Федерации, руководители следственных 

органов Следственного комитета Российской Федерации по субъектам 

Российской Федерации, по районам, городам, их заместители, а также ру-

ководители следственных органов соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти (при соответствующих федеральных органах ис-

полнительной власти), их территориальных органов по субъектам Россий-

ской Федерации, по районам, городам, их заместители, иные руководители 

следственных органов и их заместители, объем процессуальных полномо-

чий которых устанавливается Председателем Следственного комитета 

Российской Федерации, руководителями следственных органов соответ-

ствующих федеральных органов исполнительной власти (при соответ-

ствующих федеральных органах исполнительной власти). 

 Руководитель следственного органа, являясь участником уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения, уполномочен выполнять следу-

ющие задачи: 

 поручать производство предварительного следствия следователю 

либо нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у следо-

вателя и передавать его другому следователю с обязательным указанием 

оснований такой передачи, создавать следственную группу, изменять ее 

состав либо принимать уголовное дело к своему производству; 
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 проверять материалы проверки сообщения о преступлении или 

материалы уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные по-

становления следователя; 

  отменять по находящимся в производстве подчиненного след-

ственного органа уголовным делам незаконные или необоснованные по-

становления руководителя, следователя (дознавателя) другого органа 

предварительного расследования; 

 давать следователю указания о направлении расследования, про-

изводстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве 

обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого ме-

ры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения, 

лично рассматривать сообщения о преступлении, участвовать в проверке 

сообщения о преступлении; 

 давать согласие следователю на возбуждение перед судом хода-

тайства об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры пресе-

чения либо о производстве иного процессуального действия, которое до-

пускается на основании судебного решения, лично допрашивать подозре-

ваемого, обвиняемого без принятия уголовного дела к своему производ-

ству при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на возбужде-

ние перед судом указанного ходатайства; 

 разрешать отводы, заявленные следователю, а также его самоотво-

ды; 

 отстранять следователя от дальнейшего производства расследова-

ния, если им допущено нарушение требований УПК РФ; 

 отменять незаконные или необоснованные постановления ниже-

стоящего руководителя следственного органа в порядке, установленном 

УПК РФ; 

 продлевать срок предварительного расследования; 
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 утверждать постановление следователя о прекращении производ-

ства по уголовному делу, а также об осуществлении государственной за-

щиты; 

 давать согласие следователю, производившему предварительное 

следствие по уголовному делу, на обжалование в порядке, установленном 

ч. 4 ст. 221 УПК РФ, решения прокурора, вынесенного в соответствии с п. 

2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ; 

 возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о 

производстве дополнительного расследования. 

 возбуждать уголовное дело, принимать уголовное дело к своему 

производству и производить предварительное следствие в полном объеме, 

обладая при этом полномочиями следователя или руководителя следствен-

ной группы.  

Указания руководителя следственного органа по уголовному делу 

даются в письменном виде и обязательны для исполнения следователем, 

но могут быть им обжалованы руководителю вышестоящего следственно-

го органа.  

Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения, за ис-

ключением случаев, когда указания касаются изъятия уголовного дела и 

передачи его другому следователю, привлечения лица в качестве обвиняе-

мого, квалификации преступления, объема обвинения, избрания меры пре-

сечения, производства следственных действий, которые допускаются толь-

ко по судебному решению, а также направления дела в суд или его пре-

кращения. При этом следователь вправе представить руководителю выше-

стоящего следственного органа материалы уголовного дела и письменные 

возражения на указания руководителя следственного органа. 

Руководитель следственного органа рассматривает в срок не позднее 

5 суток требования прокурора об отмене незаконного или необоснованного 
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постановления следователя и устранении иных нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе досудебного производства, а также 

письменные возражения следователя на указанные требования и сообщает 

прокурору об отмене незаконного или необоснованного постановления 

следователя и устранении допущенных нарушений либо выносит мотиви-

рованное постановление о несогласии с требованиями прокурора, которое 

в течение 5 суток направляет прокурору. 

Орган дознания (ст. 40 УПК РФ). К органам дознания относятся: 

 органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их 

состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отде-

ления) полиции,  а также иные органы исполнительной власти, наделенные 

в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности; 

 органы Федеральной службы судебных приставов; 

 начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники во-

енных учреждений и гарнизонов; 

 органы государственного пожарного надзора федеральной проти-

вопожарной службы. 

На орган дознания возложено: 

 проведение дознания по уголовным делам, по которым предвари-

тельное следствие необязательно (ч. 3 ст. 150 УПК РФ), – в порядке, преду-

смотренном гл. 32 УПК РФ;  

 выполнение неотложных следственных действий по уголовным де-

лам, по которым производство предварительного следствия обязательно, – в 

порядке, установленном ст. 157 УПК РФ.  
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Начальник подразделения дознания (ст. 40.1 УПК РФ), являясь 

участником уголовного судопроизводства со стороны обвинения, по отно-

шению к находящимся в его подчинении дознавателям уполномочен: 

 поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, при-

нятие по нему соответствующего решения, выполнение неотложных след-

ственных действий либо производство дознания по уголовному делу; 

 изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому 

дознавателю с обязательным указанием оснований такой передачи; 

 отменять необоснованные постановления дознавателя о приоста-

новлении производства дознания по уголовному делу; 

 вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или не-

обоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уго-

ловного дела. 

  возбудить уголовное дело, принять уголовное дело к своему про-

изводству и произвести дознание в полном объеме, обладая при этом пол-

номочиями дознавателя, а в случаях, если для расследования уголовного 

дела была создана группа дознавателей, - полномочиями руководителя 

этой группы. 

Дознаватель (ст. 41 УПК РФ) уполномочен:  

 самостоятельно производить следственные и иные процессуаль-

ные действия и принимать процессуальные решения, за исключением слу-

чаев, когда в соответствии с УПК РФ на это требуются согласие начальни-

ка органа дознания, согласие прокурора и (или) судебное решение; 

 давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК 

РФ, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных след-

ственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, 
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заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, 

а также получать содействие при их осуществлении. 

Потерпевший (ст. 42 УПК РФ) – является одним из основных 

участников уголовного судопроизводства. Это физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, имущественный или моральный 

вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда 

его имуществу или деловой репутации.  

Следует обратить внимание на то, что в связи с принятием Феде-

рального закона от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенство-

вания прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» изменились пра-

вила о моменте признания лица потерпевшим. Так, решение о признании 

потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уго-

ловного 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. 

Перечень прав и обязанностей потерпевшего изложен в ст. 42 УПК 

РФ, согласно которой он вправе: 

 знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 

 давать показания; 

 отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга 

(своей супруги), родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных 

братьев и родных сестер, дедушек, бабушек, внуков; 

 представлять доказательства; 

 заявлять ходатайства и отводы; 

 давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; 
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 пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

 иметь представителя; 

 участвовать с разрешения следователя или дознавателя в след-

ственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству 

его представителя; 

 знакомиться с протоколами следственных действий, произведен-

ных с его участием, и подавать на них замечания; 

 знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы 

и заключением эксперта; 

 знакомиться по окончании предварительного расследования, в том 

числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уго-

ловного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом 

объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помо-

щью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует не-

сколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материа-

лами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному по-

терпевшему; 

 получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о 

признании его потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняе-

мого меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уго-

ловного дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о 

направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предвари-

тельного слушания, судебного заседания, получать копии приговора суда 

первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстан-

ций. Потерпевший по ходатайству вправе получать копии иных процессу-

альных документов, затрагивающих его интересы; 

 участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против 
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постановления приговора без проведения судебного разбирательства в об-

щем порядке, за исключением производства  по уголовным делам, в случае 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве; 

 выступать в судебных прениях; 

 поддерживать обвинение; 

 знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него 

замечания; 

 приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознава-

теля, следователя, прокурора и суда; 

 обжаловать приговор, определение, постановление суда; 

 знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представле-

ниях и подавать на них возражения; 

 ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с 

частью третьей статьи 11 УПК РФ; 

 получать в обязательном порядке информацию о прибытии осуж-

денного к лишению свободы к месту отбывания наказания, о выездах 

осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде ли-

шения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения 

свободы в случае, если потерпевший или его законный представитель сде-

лает соответствующее заявление до окончания прений сторон; 

 получать возмещение имущественного вреда, причиненного пре-

ступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе 

предварительного расследования и в суде, включая расходы на представи-

теля, согласно требованиям статьи 131 УПК РФ. 

 заявлять иск и получать возмещение в денежном выражении при-

чиненного ему морального вреда, размер которого определяется судом при 

рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизвод-

ства. 
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Наряду с закреплением прав потерпевшего УПК РФ установил ряд 

запретов. Так, потерпевший не вправе: 

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

 давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи пока-

заний; 

 разглашать данные предварительного расследования, если он был 

об этом заранее предупрежден; 

 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 

Подчеркивая, что потерпевший является не только субъектом прав, но и 

процессуальных обязанностей, УПК РФ предусматривает ответственность за 

их неисполнение, в том числе потерпевший:  

 может быть подвергнут приводу: при неявке по вызову без уважи-

тельных причин; 

 может быть привлечен к уголовной ответственности:  

- за дачу заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ),  

- за отказ от дачи показаний;  

- за уклонение от прохождения освидетельствования, от производ-

ства в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется 

его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов 

для сравнительного исследования (ст. 308 УК РФ);  

-за разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК 

РФ).  

 Права потерпевшего могут переходить к одному из его близких род-

ственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности 
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их участия в уголовном судопроизводстве – к одному из родственников в 

случае, если вследствие совершения преступления наступила смерть лица. 

Потерпевший вправе участвовать в процессе по уголовному делу 

наряду с законным представителем или представителем. 

В случае признания потерпевшим юридического лица его права 

осуществляет представитель. 

Частным обвинителем согласно ч. 1 ст. 43 УПК РФ, является лицо, 

подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в по-

рядке, установленном ст. 318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение. По-

явление данного участника уголовного процесса относится к особенностям 

судопроизводства у мирового судьи. Процессуальный статус частного об-

винителя лицо получает с момента вынесения мировым судьей постанов-

ления о принятии заявления потерпевшего к своему производству.  

Наряду с правами потерпевшего частный обвинитель вправе пред-

ставлять доказательства и участвовать в их исследовании, излагать суду 

свое мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам, возни-

кающим в ходе судебного разбирательства, высказывать суду предложения 

о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания, 

предъявлять или поддерживать предъявленный по уголовному делу граж-

данский иск.  

Гражданский истец (ст. 44 УПК РФ) – физическое или юридиче-

ское лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вре-

да, или имущественной компенсации морального вреда при наличии осно-

ваний полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступ-

лением. Равно как потерпевший и частный обвинитель, гражданский истец 

вправе реализовать свои процессуальные права через представителей.  

Закон устанавливает временные рамки для подачи гражданского ис-

ка: после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного след-
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ствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстан-

ции. Предъявление гражданского иска освобождает истца от уплаты госу-

дарственной пошлины. Отказ от гражданского иска может быть заявлен 

гражданским истцом в любой момент производства по уголовному делу, 

но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приго-

вора. Отказ от гражданского иска влечет за собой прекращение производ-

ства по нему. 

Права гражданского истца сходны с правами потерпевшего. Если в 

ходе производства по уголовному делу гражданский истец был предупре-

жден о неразглашении данных предварительного расследования, то в слу-

чае нарушения указанного требования он несет ответственность в соответ-

ствии со ст. 310 УК РФ.  

Представители потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя (ст. 45 УПК РФ).  

Наряду с участниками уголовного судопроизводства со стороны об-

винения – потерпевшим, гражданским истцом и частным обвинителем мо-

гут  участвовать в производстве по уголовному делу их представители. 

 Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного об-

винителя могут быть адвокаты. Кроме того, в качестве представителя по-

терпевшего или гражданского истца могут быть также допущены один из 

близких родственников потерпевшего или гражданского истца либо иное 

лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский 

истец. 

Представителями гражданского истца, являющегося юридическим 

лицом, могут выступать иные лица, правомочные в соответствии с законо-

дательством представлять его интересы.  

 В зависимости от состояния здоровья и возраста лица его интере-

сы могут защищать представители или законные представители. 
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Законные представители или представители привлекаются для уча-

стия в уголовном деле для защиты прав и законных интересов потерпев-

ших, являющихся несовершеннолетними или по своему физическому или 

психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защи-

щать свои права и законные интересы. Их участие является обязательным. 

 К числу законных представителей согласно п. 12 ст. 5 УПК РФ от-

несены: родители, усыновители, опекуны или попечители несовершенно-

летнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители 

учреждений или организаций, на попечении которых находится несовер-

шеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы 

опеки и попечительства. 

В целях исключения неблагоприятного воздействия на несовершен-

нолетнего, а также во избежание нарушения прав несовершеннолетнего по 

постановлению дознавателя, следователя, судьи или определению суда за-

конный представитель несовершеннолетнего потерпевшего может быть 

отстранен от участия в уголовном деле. Обязанностью должностного лица, 

в чьем производстве находится уголовное дело, является осуществить за-

мену, привлечь к участию в данном деле другого законного представителя 

несовершеннолетнего потерпевшего. 

Процессуальные полномочия законных представителей и представи-

телей потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя за не-

большим исключением те же, что и у представляемых ими лиц. Исключе-

ние, к примеру, составляет право на примирение.  

Участники уголовного процесса со стороны защиты. 

К основным субъектам данной группы уголовно-процессуальных 

правоотношений относятся подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, 

осужденный или оправданный, его защитник и законный представитель, 

гражданский ответчик и его законный представитель, представитель. 
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Подозреваемый, согласно ст. 46 УПК РФ, – это лицо, в отношении 

которого возбуждено уголовное дело (ч. 1), либо которое задержано по по-

дозрению в совершении преступления в соответствии со статьями 91 и 92 

УПК РФ (ч. 2), либо в отношении которого применена мера пресечения до 

предъявления обвинения (ч. 3), либо которое уведомлено о подозрении в 

совершении преступления в порядке, установленном статьей 223.1 УПК 

РФ. 

Действующий закон наделил подозреваемого широким кругом про-

цессуальных прав, которые в полной мере обеспечивают его право на за-

щиту. Закон, прежде всего, указывает на его право знать, в чем он подозре-

вается, получать копию постановления о возбуждении против него уголов-

ного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления 

о применении к нему меры пресечения. 

Подозреваемый вправе пользоваться помощью защитника: 

  с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретно-

го лица; 

  с момента фактического задержания лица, подозреваемого в со-

вершении преступления, в случаях предусмотренных статьями 91 и 92 

УПК РФ; или применения к нему в соответствии со статьей 100 УПК РФ 

меры пресечения в виде заключения под стражу; 

  с момента вручения уведомления о подозрении в совершении 

преступления. 

Устанавливая право подозреваемого иметь защитника, закон подчер-

кивает возможность иметь свидание с ним наедине на конфиденциальной 

основе до первого допроса (п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).  

Одна из новелл уголовно-процессуального закона связана с участием 

защитника при допросе подозреваемого. Пункт 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ уста-

навливает, что к недопустимым доказательствам относятся показания по-
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дозреваемого и обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по 

уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от за-

щитника, и не подтвержденные подозреваемым или обвиняемым в суде. 

Суть данной нормы в том, что если при допросе подозреваемого независи-

мо от причин отсутствует защитник, то данные им показания могут быть 

признаны недопустимыми доказательствами.  

Подозреваемый также вправе давать объяснения и показания по по-

воду имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться от дачи 

объяснений и показаний, представлять доказательства, заявлять ходатай-

ства и отводы, давать показания и объяснения на родном языке или языке, 

которым он владеет, пользоваться помощью переводчика бесплатно, зна-

комиться с протоколами следственных действий, произведенных с его уча-

стием, и подавать на них замечания, участвовать с разрешения следователя 

или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатай-

ству, ходатайству его защитника либо законного представителя, приносить 

жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, следователя 

и дознавателя. 

Срок пребывания подозреваемого, задержанного в совершении пре-

ступления, исчисляется 48 часами (ч. 2 ст. 94 УПК РФ). Продление срока 

задержания допускается при условии признания судом задержания закон-

ным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента вынесения су-

дебного решения по ходатайству одной из сторон для представления ею 

дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности из-

брания меры пресечения в виде заключения под стражу. 

При избрании к подозреваемому меры пресечения в виде содержания 

под стражей (ареста) в течение 10 суток с момента задержания должен 

быть составлен обвинительный акт, или данная мера пресечения отменяет-

ся (ч. 2 и 3 ст. 224 УПК РФ). 
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Обвиняемый (ст. 47 УПК РФ) – это лицо, в отношении которого вы-

несено постановление о привлечении в качестве обвиняемого; вынесен об-

винительный акт; составлено обвинительное постановление. 

Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное раз-

бирательство, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которо-

го вынесен оправдательный приговор, является оправданным. При выне-

сении обвинительного приговора обвиняемый становится осужденным. 

Виновность лица в совершении преступления может быть установлена 

только приговором суда, вступившим в законную силу (ч. 1 ст. 49 Консти-

туции РФ). Согласно ч. 2 ст. 49 Конституции РФ, обвиняемый не обязан 

доказывать свою невиновность.  

Субъективные процессуальные права обвиняемого являются сред-

ством реализации его прав на защиту. Обвиняемый вправе знать, в чем он 

обвиняется, давать объяснения по предъявленному обвинению. Он может 

реализовывать процессуальные права как самостоятельно, так и с помо-

щью защитника. Следует заметить, что, в отличие от других участников 

уголовного производства, УПК РФ не содержит перечень обязанностей 

подозреваемого и обвиняемого.  

Комплекс предоставляемых прав обвиняемого изложен в ст. 47 УПК 

РФ, в соответствии с которой он вправе:  

 знать, в чем он обвиняется; 

 получить копии постановления о привлечении его в качестве об-

виняемого, о применении к нему меры пресечения, копии обвинительного 

заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления; 

 возражать против обвинения, давать показания по предъявленному 

ему обвинению либо отказаться от дачи показаний; 

 представлять доказательства; 

 заявлять ходатайства и отводы; 
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 давать показания и объясняться на родном языке или языке, кото-

рым он владеет; 

 пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

 пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случа-

ях, предусмотренных УПК РФ; 

 иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том 

числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и про-

должительности; 

 участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, 

производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо за-

конного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и пода-

вать на них замечания; 

 знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, 

ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта; 

 знакомиться по окончании предварительного расследования со 

всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела лю-

бые сведения и в любом объеме; 

 снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том 

числе с помощью технических средств; 

 приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознава-

теля, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотре-

нии судом; 

 возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным ч. 2 ст. 27 УПК РФ; 

 участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмот-

рении судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в 

иных случаях, предусмотренных п. п. 1 – 3 и 10 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; 
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 знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него 

замечания; 

 обжаловать приговор, определение, постановление суда и полу-

чать копии обжалуемых решений; 

 получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и пред-

ставлений и подавать возражения на эти жалобы и представления; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

В целях обеспечения гарантии прав обвиняемого закон установил 

обязанность следователя разъяснить обвиняемому его права, как на первом 

допросе, так и при последующих допросах, если допрос проводится без 

участия защитника. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого. УПК РФ в ст. 48 закрепил обязанность лица или органа, 

осуществляющего предварительное расследование, и суда привлекать к 

участию в уголовном процессе законных представителей несовершенного 

лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование. 

Порядок их привлечения установлен в ст. 426 и 428 УПК РФ.  

На стороне подозреваемого и обвиняемого в качестве законных пред-

ставителей могут участвовать близкие родственники: родители, усыновители, 

родные братья, сестры (п. 4 ст. 5 УПК РФ), а также иные лица: опекуны, попе-

чители, представители учреждений и организаций, на попечении которых 

(п. 12 ст. 5 УПК РФ) находятся несовершеннолетний обвиняемый или подо-

зреваемый.  

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 01.02.2011 № 1 

(ред. От 02.04.2013) «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» разъяснил, что если лицо, совершившее преступле-
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ние в возрасте до 18 лет, на момент рассмотрения дела в суде достигло со-

вершеннолетия, полномочия законного представителя по общему правилу 

прекращаются. В исключительных случаях реализация этих функций мо-

жет быть продолжена путем принятия судом решения о распространении 

на лиц в возрасте от 18 до 20 лет положений об особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Такое решение может быть принято 

исходя из характера совершенного этим лицом деяния и данных о его лич-

ности с приведением соответствующих мотивов1.  

Защитник – участник уголовного судопроизводства, осуществляю-

щий одно из основных направлений в уголовном процессе – функцию за-

щиты путем использования указанных в законе средств и способов в целях 

выявления обстоятельств, оправдывающих подозреваемого или обвиняе-

мого, смягчающих их ответственность, а также оказания им помощи. 

Процессуальный статус и полномочия защитника установлены 

ст. 49–53 УПК РФ. Кроме того, правовой основой осуществления деятель-

ности защитника является Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности»2. Наряду с допуском адвокатов 

УПК РФ признал возможным допуск одного из близких родственников об-

виняемого или иного лица, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. 

Особенностью производства у мирового судьи является то, что по опреде-

лению или постановлению мирового судьи указанное лицо допускается к 

участию в процессе как наряду с адвокатом, так и вместо него (ч. 2 ст. 49 

УПК РФ).  

Закон установил требование об обязательном участии защитника 

в случаях, если: подозреваемый или обвиняемый не отказался от защитни-

ка в порядке, предусмотренном ст. 52 УПК РФ; подозреваемый или обви-

няемый является несовершеннолетним; если в силу физических или пси-
                                                           

1 См.: БВС РФ. 2011. № 4. 
2 См.: Парламентская газета. 2002. № 104. 5 июня. 
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хических недостатков лицо не может самостоятельно осуществлять свое 

право на защиту; подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на кото-

ром ведется судопроизводство; в случаях проведения судебного разбира-

тельства по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях в 

отсутствие подсудимого, который находится за пределами территории 

Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не 

было привлечено к ответственности на территории иностранного государ-

ства по данному уголовному делу; лицо обвиняется в совершении пре-

ступления, 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 с участием 

присяжных заседателей; обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении 

уголовного дела в порядке гл. 40 УПК РФ; подозреваемый заявил ходатай-

ство о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме.  

Начало участия защитника в уголовном деле обусловлено рядом 

факторов. Так, защитник участвует в уголовном деле: 

 с момента вынесения постановления о привлечении лица в ка-

честве обвиняемого; 

 с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкрет-

ного лица; 

 с момента фактического задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления, в случаях: предусмотренных ст. 91 и 92 УПК 

РФ, применения к нему в соответствии меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу; 

  с момента вручения уведомления о подозрении в совершении 

преступления; 

consultantplus://offline/ref=0EC2AEA2DA7CFFAAD0D71DC8C7C7BADE62BE31709459F1F2F64E56ADBCF897D9857B9F85453441A1f3V8L
consultantplus://offline/ref=0EC2AEA2DA7CFFAAD0D71DC8C7C7BADE62BE31709459F1F2F64E56ADBCF897D9857B9F85453441A2f3V1L
consultantplus://offline/ref=0F666F19B37D99A354E6F43AD7E1C55A904BE9985833F3F51E553808405E1231A691FD20E8E48320OBYCL
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 с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении 

преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической экс-

пертизы; 

 с момента начала осуществления иных мер процессуального 

принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и 

свободы лица, подозреваемого в совершении преступления; 

 с момента начала осуществления процессуальных действий, 

затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится 

проверка сообщения о преступлении. 

Защитнику предоставлены широкие полномочия (ч. 1 ст. 53 УПК РФ), 

благодаря которым он способствует выявлению обстоятельств, оправдываю-

щих обвиняемого и смягчающих его ответственность. 

Вместе с тем защитник является и субъектом процессуальных обя-

занностей. Он не вправе разглашать данные предварительного расследова-

ния, ставшие ему известными в связи с осуществлением защиты, если он 

об этом был специально предупрежден в установленном порядке (ч. 2 

ст. 53, ст. 161 УПК РФ, ст. 310 УК РФ). 

Гражданский ответчик и его представитель выступают в каче-

стве участников уголовного процесса. За причиненный преступлением 

вред несет ответственность причинитель. Однако в случаях, предусмот-

ренных законом, ответственность может быть возложена на других лиц и 

иск может быть предъявлен именно к ним. Гражданским ответчиком мо-

жет быть как физическое, так и юридическое лицо. Процессуальный статус 

гражданский ответчик получает с момента вынесения судом определения, 

а также с момента вынесения постановления судом, судьей, мировым су-

дьей, следователем, дознавателем, о привлечении лица в качестве граждан-

ского ответчика. Свои права гражданский ответчик вправе реализовать са-

мостоятельно или через представителя, которым по закону могут быть ад-
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вокаты, представители гражданского ответчика, являющегося юридиче-

ским лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с ГК РФ пред-

ставлять его интересы. По определению суда или постановлению судьи, 

мирового судьи, прокурора, следователя, дознавателя в качестве предста-

вителя гражданского ответчика могут быть допущены один из его близких 

родственников или иное лицо, о допуске которого ходатайствует граждан-

ский ответчик (ч. 1 ст. 55 УПК РФ).  

Представитель гражданского ответчика имеет те же права, что и 

представляемое лицо. 

Иные участники уголовного судопроизводства. К последней, четвер-

той группе участников уголовного процесса законодатель отнес участни-

ков, содействующих уголовному процессу, но не имеющих личного интере-

са в уголовном деле: свидетеля, лицо, в отношении которого уголовное де-

ло выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досу-

дебного соглашения о сотрудничестве, эксперта, специалиста, переводчи-

ка, понятого. 

Свидетель, по определению, указанному в ст. 56 УПК РФ, – это ли-

цо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вы-

звано для дачи показаний. 

 Закон установил перечень лиц, которые не подлежат допросу в каче-

стве свидетелей: судья, присяжный заседатель – об обстоятельствах уголов-

ного дела, которые стали им известны в связи с производством по уголовно-

му делу; защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, кото-

рые стали ему известны в связи с участием в производстве по уголовному де-

лу; адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с ока-

занием юридической помощи; священнослужитель – об обстоятельствах, 

которые стали ему известны из исповеди; член Совета Федерации, депутат 
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Государственной Думы без их согласия – об обстоятельствах, ставших им 

известными в связи с осуществлением ими своих полномочий. 

До начала допроса свидетелю разъясняются его права, содержащиеся 

в ч. 4 ст. 56 УПК РФ, в том числе и право на отказ свидетельствовать про-

тив себя самого, своего супруга, супруги и др. близких родственников. 

Наряду с правами закон установил и обязанности свидетеля: он не вправе 

уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, суда; разглашать 

данные предварительного расследования, если он был предупрежден об 

этом в порядке, предусмотренном ст. 161 УПК РФ. Свидетель может быть 

подвергнут приводу за уклонение от явки в суд без уважительных причин. За 

дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний он несет от-

ветственность по ст. 307 и 308 УК РФ, а за разглашение данных предвари-

тельного расследования – по ст. 310 УК РФ. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдель-

ное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения 

о сотрудничестве (ст. 56.1. УПК РФ). Появление в уголовно-

процессуальном законе института досудебного соглашения о сотрудниче-

стве, регламентированного главой 40.1 УПК РФ «Особый порядок приня-

тия судебного решения при заключении досудебного соглашения о со-

трудничестве» повлекло необходимость определения статуса нового 

участника уголовного судопроизводства. Им стало лицо, в отношении ко-

торого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с за-

ключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. В последу-

ющем Федеральным законом от 30.10.2018 № 376-ФЗ внесены дополнения 

в главу 8 «Иные участники уголовного судопроизводства».  

 Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное 

производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о со-

трудничестве, - это участник уголовного судопроизводства, привлекаемый 
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к участию в процессуальных действиях по уголовному делу в отношении 

соучастников преступления. Данное лицо наделяется правами свидетеля. 

Однако в случае отказа от дачи показаний для такого лица наступают 

предусмотренные главой 40.1 УПК РФ последствия несоблюдения им 

условий и невыполнения обязательств, предусмотренных досудебным со-

глашением о сотрудничестве. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное 

производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о со-

трудничестве, не вправе уклоняться от явки по вызовам следователя или в 

суд, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие 

ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в 

отношении соучастников преступления, если он был об этом заранее пре-

дупрежден в установленном законом порядке. В случае уклонения от явки 

без уважительных причин лицо, в отношении которого уголовное дело вы-

делено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебно-

го соглашения о сотрудничестве, может быть подвергнуто приводу. За раз-

глашение данных предварительного расследования лицо, в отношении ко-

торого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с за-

ключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, несет ответ-

ственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Наряду со сказанным, имеется и значимая особенность: лицо, 

в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство 

в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, не 

предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных показаний 

либо отказ от дачи показаний в соответствии со статьями 307 и 308 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, следовательно, уголовная ответ-

ственность за указанные преступления не распространяется на данное ли-

цо. 
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Эксперт (ст. 57 УПК РФ) – это лицо, обладающее специальными 

знаниями и назначенное в установленном порядке для производства су-

дебной экспертизы и дачи заключения по вопросам, требующим специаль-

ных познаний в области науки, техники, искусства, ремесла.  

Правовые основания деятельности эксперта указаны и в Федеральном 

законе от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации»1. 

УПК РФ установлены порядок назначения и проведения экспертизы 

(ст. 195, 207, 269, 283), а также случаи обязательного назначения эксперти-

зы (ст. 196).  

Уголовно-процессуальным законом определены запреты. Так, экс-

перт не вправе: без ведома дознавателя, следователя и суда вести перего-

воры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным 

с производством судебной экспертизы; самостоятельно собирать материа-

лы для экспертного исследования; проводить без разрешения дознавателя, 

следователя, суда исследования, могущие повлечь полное или частичное 

уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных 

свойств; давать заведомо ложное заключение; разглашать данные предва-

рительного расследования, ставшие известными ему в связи с участием в 

уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее преду-

прежден в установленном законом порядке; уклоняться от явки по вызовам 

дознавателя, следователя или в суд. 

Предусмотрена уголовная ответственность эксперта за дачу заведомо 

ложного заключения в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также за разглашение данных предварительного 

расследования – в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

                                                           
1 См.: СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291. 
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Специалист (ст. 58 УПК РФ) определен как лицо, обладающее спе-

циальными познаниями и привлекаемое к участию в процессуальных дей-

ствиях: для содействия в обнаружении, изъятии и закреплении следов пре-

ступления, предметов и документов; содействия в применении техниче-

ских средств в исследовании материалов уголовного дела; постановки во-

просов эксперту; разъяснения сторонам, органам расследования, прокуро-

ру и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.  

Права специалиста изложены в ч. 3 ст. 58 УПК РФ. Специалист, как 

и эксперт, несет ответственность за разглашение данных предварительного 

расследования в соответствии со ст. 310 УК РФ. 

Переводчик (ст. 59 УПК РФ) – физическое лицо, привлекаемое к 

участию в уголовном деле в связи со свободным владением им языком 

уголовного судопроизводства и языком конкретного участника уголовного 

процесса, знание которого необходимо для перевода показаний и общения 

по существу. К переводчику относится также лицо, владеющее навыками 

сурдоперевода и приглашенное для участия в производстве по уголовному 

делу.  

Цель привлечения переводчика к участию в процессуальных дей-

ствиях – обеспечение общения участников уголовного судопроизводства.  

Права и обязанности переводчика предусмотрены ч. 3 и 4 ст. 59 УПК 

РФ. За заведомо неправильный перевод и разглашение данных предвари-

тельного расследования на переводчика распространяется ответственность, 

предусмотренная ст. 310 УК РФ.  

Обеспечение переводчиком участника уголовного процесса, не вла-

деющего языком, на котором ведется судопроизводство, является реализа-

цией принципа языка уголовного процесса. Согласно ч. 2 ст. 18 УПК РФ, 

участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточ-

но владеющим языком, на котором ведется производство по уголовному 

делу, должно быть разъяснено и обеспечено право делать заявления, да-
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вать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, 

знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном 

языке или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно пользо-

ваться помощью переводчика.  

Понятой (ст. 60 УПК РФ) – это лицо, не заинтересованное в исходе 

уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удо-

стоверения факта производства следственного действия, а также содержа-

ния, хода и результатов следственного действия. 

Понятыми не могут быть несовершеннолетние; участники уголовно-

го судопроизводства, их близкие родственники и родственники; работники 

органов исполнительной власти, наделенные полномочиями по осуществ-

лению оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследо-

вания. 

Понятой, участвуя в производстве следственного действия, вправе де-

лать заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол, а также зна-

комиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал; он 

вправе приносить жалобы на действия дознавателя, следователя и прокурора, 

ограничивающие его права. Равно как и другим субъектам группы «Иные 

участники уголовного судопроизводства», понятому запрещено разглашать 

данные предварительного расследования, если он об этом был предупрежден в 

порядке, предусмотренном ст. 161 УПК РФ, в противном случае он несет от-

ветственность по ст. 310 УК РФ.  

 

1.6.  Ходатайства и жалобы. Процессуальные документы, сроки,  

издержки 

 

Ходатайство – это обращение участника уголовного судопроизвод-

ства, выражающее определенную просьбу, касающуюся предоставления 

возможности реализовать права, регламентированные нормами уголовно-
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процессуального законодательства к уполномоченным должностным ли-

цам или органам.  

Предметом ходатайства могут выступать просьбы: 

- о производстве процессуальных действий; 

- о принятии процессуальных решений для установления обстоятель-

ств, имеющих значение для уголовного дела;  

- о принятии процессуальных решений для обеспечения прав и за-

конных интересов лица, заявившего ходатайство, либо представляемых им 

лица или организации, и др. 

Примерами ходатайств могут служить ходатайства: о приобщении 

документов к материалам уголовного дела, о производстве судебной экс-

пертизы, о производстве допроса лица, об исключении доказательства, о 

производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме, о про-

ведении судебного разбирательства с участием присяжных заседателей, и 

многие другие. 

Субъектом подачи ходатайств могут быть участники со стороны об-

винения или стороны защиты (государственный обвинитель, подозревае-

мый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный представи-

тель и представитель, частный обвинитель, гражданский истец, граждан-

ский ответчик, их представители, представитель администрации организа-

ции), а также иные участники, чьи интересы затронуты производством по 

уголовному делу. 

УПК РФ не разъясняет форму подачи ходатайства. Оно может быть 

заявлено как в устной форме, так и в письменной. Устное ходатайство 

должно найти отражение в протоколе следственного действия или судеб-

ного заседания. Письменное ходатайство составляется в произвольной 

форме. Ходатайство может быть заявлено дознавателю, следователю либо 
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в суд. При этом государственный обвинитель в ходе судебного разбира-

тельства уголовного дела  вправе заявить ходатайство в суд. 

УПК РФ не ограничивает период подачи ходатайства. Согласно ст. 

120 УПК РФ ходатайство может быть заявлено в любой момент производ-

ства по уголовному делу. Вместе с тем следователь, дознаватель обязан 

рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство (ч. 1 ст. 

159 УПК РФ), предельный срок рассмотрения ходатайства не должен пре-

вышать трех суток со дня его заявления.  

Результатом рассмотрения ходатайства является соответствующее 

процессуальное решение – постановление или определение – об удовле-

творении ходатайства, о полном или частичном отказе в удовлетворении 

ходатайства, которое может быть обжаловано прокурору, руководителю 

следственного органа или в суд. 

Заявитель наделен правом повторной подачи ходатайства по  тому 

же вопросу в случае получения отказа в его удовлетворении. Решение по 

ходатайству подчиняется общим требованиям, предъявляемым к процессу-

альным решениям частью 4 ст. 7 УПК РФ, согласно которой определения 

суда, постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя должны 

быть законными, обоснованными и мотивированными. Соблюдение ука-

занных требований при подготовке должностным лицом решения об отка-

зе в удовлетворении ходатайства способствует заявителю не только понять 

аргументы отказа, но и сослаться на них в случае обжалования такого ре-

шения вышестоящему должностному лицу либо в суд.  

Решение по ходатайству принимается лицом, производящим рассле-

дование уголовного дела либо судом, рассматривающим его, исходя из 

принципа свободы оценки доказательств: по своему внутреннему убежде-

нию, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказа-

тельств, руководствуясь при этом законом и совестью, а также исходя из 
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целесообразности удовлетворения ходатайства, обусловленной обстоя-

тельствами и материалами уголовного дела. Однако закон называет ряд 

случаев, в которых ходатайство подлежит безусловному удовлетворению. 

Так, подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также потерпев-

шему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представите-

лям не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной 

экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об 

установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного 

уголовного дела (ч. 2 ст. 159 УПК РФ). 

 В отличие от ходатайства жалоба выражает не только обращение 

лица с просьбой об обеспечении прав и законных интересов, но и обраще-

ние по поводу изменения или отмены незаконного или необоснованного 

решения или признания незаконными действий или бездействия долж-

ностных лиц или органов. 

Правом обжалования обладают участники уголовного судопроизвод-

ства, чьи права и законные интересы затронуты процессуальными дей-

ствиями (бездействием) или процессуальными решениями.  

Могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения органа 

дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, 

руководителя следственного органа, прокурора и суда.  

Правом рассмотрения жалоб наделены прокурор, руководитель след-

ственного органа (ст. 124 УПК РФ), суд (ст. 125 УПК РФ). 

Уголовный процесс не содержит требования об общем сроке рассле-

дования и разрешения уголовного дела. Во избежание волокиты при про-

изводстве по уголовным делам  законодателем введена ст. 6.1 УПК РФ о 

разумном сроке уголовного судопроизводства. Призывая органы расследо-

вания и суды к сокращению сроков производства по уголовным делам, за-

конодатель предоставил участникам уголовного процесса право обжалова-
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ния, в том числе, нарушение разумных сроков уголовного судопроизвод-

ства по уголовному делу. Положительный результат рассмотрения такой 

жалобы обязывает указать в постановлении процессуальные действия, 

осуществляемые для ускорения рассмотрения дела, и сроки их осуществ-

ления. 

Для рассмотрения поступившей жалобы закон установил трехсуточ-

ный срок. В случаях необходимости истребовать дополнительные матери-

алы либо принять иные меры этот сток может быть продлен до 10 суток. 

Результатам рассмотрения жалобы может быть постановление про-

курора, руководителя следственного органа 

- о полном или частичном удовлетворении жалобы; 

- об отказе в удовлетворении жалобы. 

Судебный порядок рассмотрения жалоб обладает рядом особенно-

стей. 

Предметом обжалования являются решения и действия (бездействие) 

дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, 

которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам 

участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан 

к правосудию. 

Жалоба подается с соблюдением правил о подсудности, а именно: 

- в районный суд по месту совершения деяния, содержащего призна-

ки преступления; 

- в районный суд по месту нахождения органа, в производстве кото-

рого находится уголовное дело, в соответствии с ч. 2-4 ст. 152 УПК РФ. 

Правом подачи жалобы наделен широкий круг лиц: заявитель, его 

защитник, законный представитель или представитель. 
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Жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей 

подаются через администрацию места содержания под стражей, которая 

обязана направить их немедленно прокурору или в суд.  

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 суток. 

Жалоба подлежит рассмотрению в открытом судебном заседании. 

Исключение составляют случаи, предусмотренные ст. 241 УПК РФ, со-

гласно которой: закрытое судебное разбирательство допускается на осно-

вании определения или постановления суда в случаях, когда: 

1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к разгла-

шению государственной или иной охраняемой федеральным законом тай-

ны; 

2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных 

лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет; 

3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях 

может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни 

участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их 

честь и достоинство; 

4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников су-

дебного разбирательства, их близких родственников, родственников или 

близких лиц. 

В судебное заседание могут быть приглашены: заявитель и его за-

щитник, законный представитель или представитель, если они участвуют в 

уголовном деле, иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются 

обжалуемым действием (бездействием) или решением, прокурор, следова-

тель, руководитель следственного органа.  

Обязательным условием судебного заседания является разъяснение 

явившимся их прав и обязанностей, предоставление заявителю возможно-

consultantplus://offline/ref=0D27695F6F557A3E469623B86EFDFC675DD0F496A1D77C87C66C39C4q924O
consultantplus://offline/ref=0D27695F6F557A3E469623B86EFDFC675DD0F496A1D77C87C66C39C4q924O
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сти обосновать свою позицию и выступить с репликой, предоставление 

слова явившимся в судебное заседание лицам. 

 По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из сле-

дующих постановлений: 

1) о признании действия (бездействия) или решения соответствую-

щего должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязан-

ности устранить допущенное нарушение; 

2) об оставлении жалобы без удовлетворения. 

 Копии постановления судьи направляются заявителю, прокурору и 

руководителю следственного органа. 

Принятое судом решение по жалобе может быть обжаловано в суд 

апелляционной инстанции (ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ). Жалобы и представле-

ния на судебные решения, вступившие в законную силу, приносятся в кас-

сационном или надзорном порядке, установленном главами 48.1 и 49 УПК 

РФ. 

Процессуальные документы и процессуальные  решения.  

Понятие «процессуальные документы» в УПК РФ не получило 

разъяснение. Представляется, что данный термин несколько шире, чем 

«процессуальные решения». Например, судебная повестка о вызове в каче-

стве свидетеля относится к судебным документам, однако вряд ли ее мож-

но назвать судебным решением, ее подготовка могла быть осуществлена 

специалистом суда (секретарем, помощником) по поручению судьи. Жало-

ба лица – это процессуальный документ, приобщенный к уголовному делу, 

однако, заявителем может быть, к примеру, подозреваемый.  

 Процессуальным документом можно считать те, которые подготов-

лены в силу уголовно-процессуальных полномочий на это лицами или ор-

ганами (или по их поручению), а также документы, о приобщении которых 

к уголовному делу приняли решение уполномоченные лица или органы. 

consultantplus://offline/ref=C5F76A0AA88E0299FFD28C012CF67D70BDD5A6B16F6017B8DF2F021CC85FDF54FCADCED33BACB035DE4367580500537D17CD78BBE851h6H
consultantplus://offline/ref=C5F76A0AA88E0299FFD28C012CF67D70BDD5A6B16F6017B8DF2F021CC85FDF54FCADCEDB32A7B3608E0C66044055407D17CD7BBBF71DBE8A5DhBH
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Обязательным условием для признания документа процессуальным явля-

ется его связь с уголовным делом, его изготовление или приобщение к ма-

териалам уголовного дела в соответствии с  требованиями уголовно-

процессуального законодательства. 

Процессуальное решение – это решение, принимаемое судом, про-

курором, следователем, органом дознания, начальником органа дознания, 

начальником подразделения дознания, дознавателем в порядке, установ-

ленном (п. 33 ст. 5 УПК РФ).  

Судебные решения законодатель классифицирует на итоговые и 

промежуточные.  

Судебное решение – приговор, определение, постановление, выне-

сенные при производстве по уголовному делу в судах первой и второй ин-

станций; определение, вынесенноее при производстве по уголовному делу 

в суде кассационной инстанции; постановление, вынесенное при произ-

водстве по уголовному делу в суде надзорной инстанции; 

- итоговое судебное решение – приговор, иное решение суда, выне-

сенное в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело разре-

шается по существу; 

- промежуточное судебное решение – все определения и постановле-

ния суда, за исключением итогового судебного решения. 

Таким образом, судебные решения делятся на приговор, определе-

ние, постановление. 

К решениям органов предварительного расследования относятся та-

кие как постановление, представление, обвинительное заключение, обви-

нительное постановление, обвинительный акт.  

Значение процессуальных документов и решений трудно переоце-

нить. Благодаря им закрепляются различные факты или решения в связи с 

производством по конкретному уголовному делу, обеспечивается эффек-
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тивное расследование уголовного дела и исполнение приговора суда. Про-

цессуальные документы, полученные в ходе досудебного производства, 

служат основой для рассмотрения уголовного дела в суде,  назначения 

наказания виновным или, напротив, освобождения от него невиновных в 

совершенном преступлении лиц. На основании процессуальных докумен-

тов и решений осуществляется производство в вышестоящих судебных ин-

станциях по пересмотру уголовных дел и приговоров по ним.  

Общие требования к процессуальным решениям: 

- письменная форма;  

- обязательность всех необходимых реквизитов, предусмотренных 

УПК РФ для конкретного вида решения; 

- соответствие принципу языка. Если следственные и судебные до-

кументы подлежат обязательному вручению подозреваемому, обвиняемо-

му, а также другим участникам уголовного судопроизводства, то указан-

ные документы должны быть переведены на родной язык соответствующе-

го участника уголовного судопроизводства или на язык, которым он вла-

деет; 

 - законность. Согласно Толковому словарю русского языка слово 

«законный» означает соответствующий закону, основывающийся на за-

коне1. Требование законности относится не только к самому документу, 

т. Е. к его форме и содержанию, но и к процедуре его принятия2; 

- обоснованность и мотивированность. В юридической литературе 

под обоснованностью обычно понимают соответствие выводов фактиче-

ским обстоятельствам дела. Все выводы, изложенные в процессуальном 

решении, должны быть мотивированы фактическими и юридическими ар-

гументами. 

                                                           
1 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 208. 
2 Головинская, И. В. Судебный приговор : монография / И. В. Головинская, И. А. 

Остапенко. – Владимир : Изд-ий дом «Посад», 2008. – С. 36.  
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В толковых словарях русского языка термины «обосновать» и «мо-

тивировать» трактуются практически одинаково: подкрепить доказатель-

ствами, подтвердить и объяснить доводами. 

Суть мотивировки заключается в том, чтобы объяснить, почему было 

принято то или иное решение. Она должна быть полной, максимально ем-

кой и краткой, не содержать эмоциональной окраски и других излишних 

рассуждений. Говоря о мотивировочной части итогового судебного реше-

ния, следует заметить, что именно в мотивировке суд формулирует свое 

внутреннее убеждение относительно принимаемых решений, основанное 

на установленных в процессе судебного разбирательства фактических об-

стоятельствах уголовного дела. В процессуальном решении недопустимы 

употребление неточных формулировок, использование непринятых сокра-

щений и слов, неприемлемых в официальных документах, а также описа-

ние обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому делу. 

Приводимые в решении технические и иные специальные термины, выра-

жения местного диалекта должны быть обязательно разъяснены. 

Значение мотивированности заключается в том, чтобы итоговый 

процессуальный документ был не только основан на исследованных и по-

ложительно оцененных доказательствах, но и аргументирован юридически 

правильно и грамотно. 

Процессуальные сроки. 

Согласно Толковому словарю русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. 

Шведовой термину «срок» дается следующее объяснение: 1) определен-

ный промежуток времени; 2) момент наступления, исполнения чего-

нибудь1. Следовательно, в общем смысле уголовно-процессуальный срок – 

это установленный уголовно-процессуальным законом момент или проме-

жуток времени для наступления или исполнения чего-нибудь. 
                                                           

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М., 1999. С. 760. 
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Уголовно-процессуальные сроки – это установленные Уголовно-

процессуальным кодексом РФ промежутки времени, в которые участники 

уголовного процесса обязаны или правомочны совершить определенные 

процессуальные действия, принять решения или воздержаться от их со-

вершения или принятия в целях реализации конституционных гарантий 

прав, свобод и законных интересов участвующих в уголовном деле лиц, 

соблюдения законности и достижения эффективности всего уголовного 

судопроизводства1.  

Процессуальные сроки могут характеризоваться как:  

– временные промежутки (моменты, периоды); 

– средство реализации назначения уголовного процесса; 

– гарантии прав, свобод и законных интересов граждан; 

– средство регулирования отношений между участниками процесса. 

– средство обеспечения быстроты судопроизводства по уголовному 

делу. 

Для выполнения тех или иных действий или для воздержания от них 

на тот или иной период участниками уголовного процесса УПК РФ регла-

ментирует определенные временные промежутки, исчисляемые часами, 

сутками, месяцами (ст. 128 УПК РФ). В юридической литературе такие 

процессуальные сроки принято называть сроки – периоды. Кроме того, в 

УПК РФ есть сроки – моменты. Так, к срокам-моментам Р. Х. Якупов от-

носит указания о том, что процессуальное действие должно производить-

ся: «до начала допроса», «затем», «по выполнении», «в начале допроса», 

«после чего», «перед допросом» и т. П.2 

 

                                                           
1 Головинская И. В. Обеспечение прав личности в процессе применения уголов-

но-процессуальных сроков : монография / И. В. Головинская, Р. П. Сокол. – Владимир : 

Изд-ий дом «Посад», 2007. – С. 32.  
2 Якупов Р. Х. Уголовно-процессуальные сроки (в досудебных стадиях): Учеб. посо-

бие. Горький, 1979. С. 16–17, 94.  
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Общий порядок исчисления сроков изложен в ст. 128 УПК  РФ: 

 «1. Сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, исчисляются ча-

сами, сутками, месяцами. При исчислении сроков месяцами не принима-

ются во внимание тот час и те сутки, которыми начинается течение срока, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. При ис-

числении сроков заключения под стражу, домашнего ареста и нахождения 

в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стаци-

онарных условиях, или в медицинской организации, оказывающей психи-

атрическую помощь в стационарных условиях, в них включается и нерабо-

чее время. 

2. Срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток. 

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число послед-

него месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, то срок 

оканчивается в последние сутки этого месяца. Если окончание срока при-

ходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый 

следующий за ним рабочий день, за исключением случаев исчисления сро-

ков при задержании, содержании под стражей, домашнем аресте и нахож-

дении в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях, или в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

3. При задержании срок исчисляется с момента фактического задер-

жания». 

Необходимо добавить, что в отдельных случаях принимаются во 

внимание не только часы, но и минуты, например, при исчислении срока 

задержания. При исчислении срока часами он рассчитывается с начала то-

го момента (минуты), в котором произошел юридический факт, влекущий 

течение срока.  
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В том случае, когда в УПК РФ указаны сроки в годах  

(например, ст. 398, 400, 414 УПК РФ) их исчисление необходимо вести, 

переведя конкретный срок в календарные месяцы.  

В уголовно-процессуальном законе можно встретить нормы о сро-

ках, содержащие слова «день» и «сутки». 

Согласно п. 21 ст. 5 УПК РФ, «ночное время – промежуток времени 

с 22 до 6 по местному времени», следовательно – день или дневное время 

составляет промежуток времени с 6 часов до 22 часов по местному време-

ни. 

Таким образом, сроки, применяемые в уголовном процессе, регла-

ментированы уголовно-процессуальным законом. Помимо установленных 

УПК РФ, в процессе производства по уголовному делу применяются и 

другие сроки. В УПК РФ может быть конкретно не определен срок для вы-

полнения того или иного действия, так называемый «разумный срок». Су-

дья вправе сам его установить. Так, ч. 1 ст. 319 УПК РФ предписывает: «В 

случаях, если поданное заявление не отвечает требованиям частей пятой и 

шестой статьи 318 настоящего Кодекса, мировой судья выносит постанов-

ление о возвращении заявления лицу, его подавшему, в котором предлага-

ет ему привести заявление в соответствие с указанными требованиями и 

устанавливает для этого срок». 

Несомненно, что сроки призваны обеспечить гарантии прав, свобод 

и законных интересов участвующих в деле лиц. В качестве примера сро-

ка как гарантии свободы можно привести статьи УПК РФ, регламентиру-

ющие сроки содержания под стражей (ст. 109 – запрет продления срока со-

держания под стражей свыше 18 месяцев), домашнего ареста (ст. 107), 

нахождения в медицинском или психиатрическом стационаре (ст. 203), со-

гласно ч. 2 ст. 46 УПК РФ, подозреваемый должен быть допрошен не 

позднее 24 часов с момента его фактического задержания. Несоблюдение 
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указанного срока ведет к нарушению установленных конституционных га-

рантий.  

Обеспечение гарантий участников процесса составляет содержание 

назначения уголовного судопроизводства: защиту прав и законных интере-

сов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защиту личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее 

прав и свобод (ст. 6 УПК РФ). 

Срок выступает регулятором общественных отношений лиц, во-

влеченных в орбиту уголовного процесса. Права одних участников объек-

тивно порождают обязанности других. Большинство установленных про-

цессуальных прав и обязанностей обусловлено сроками. Так, если вруче-

ние копии приговора (ст. 312 УПК РФ) должно быть осуществлено в тече-

ние 5 суток со дня провозглашения приговора, то правом осужденного яв-

ляется получение копии приговора в указанный срок, а обязанностью 

судьи (работников аппарата суда) – его вручение.  

Уголовно-процессуальные сроки предназначены для обеспечения 

быстроты судопроизводства по уголовному делу. 

Согласно ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод «каждый человек имеет право при определении его граж-

данских прав и обязанностей или при рассмотрении любого уголовного 

обвинения, предъявляемого ему, на справедливое и публичное разбира-

тельство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, 

созданным на основании закона». В соответствии с этим предписанием 

рассмотрение дел в судах должно происходить в разумные сроки.  

Уголовно-процессуальные сроки связывают между собой опреде-

ленные законом последовательные действия субъектов уголовного процес-

са, тем самым, приближая разрешение уголовного дела по существу. Так, 

согласно ч. 1 ст. 233 УПК РФ рассмотрение уголовного дела в судебном 
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заседании должно быть начато не позднее 14 суток со дня вынесения судь-

ей постановления о назначении судебного заседания, а по уголовным де-

лам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, – не 

позднее 30 суток. 

Быстрота разрешения уголовного дела напрямую связана с понятием 

эффективности судопроизводства и является ее составной частью. Упо-

рядочивая процесс судопроизводства, сроки способствуют достижению 

процессуальной экономии, т.е. экономии временных и материальных за-

трат всех субъектов уголовного судопроизводства на разбирательство уго-

ловного дела по существу. 

К свойствам уголовно-процессуальных сроков можно отнести и их 

взаимосвязь и взаимообусловленность в системе уголовно-

процессуальных норм. Оба эти понятия тесно переплетаются в реализации 

уголовно – процессуальных норм. Последовательность регламентирован-

ных процессуальных действий обусловлена установленными правовыми 

нормами. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 233 УПК РФ рассмотрение уголов-

ного дела в судебном заседании не может быть начато ранее 7 суток со дня 

вручения обвиняемому копии обвинительного заключения или обвини-

тельного акта. 

Приговор не может вступить в законную силу, если с момента его 

провозглашения не истек срок, равный 10 суткам, предоставляемый для 

его обжалования. Таким образом, срок подачи апелляционной жалобы не 

может быть менее 10 суток.  

О значимости уголовно-процессуальных сроков свидетельствует 

возможность наступления негативных последствий (юридической от-

ветственности) ввиду их несоблюдения. Данное свойство не может вы-

ступать в качестве императива. Вследствие того, что процессуальный срок 

определяется как промежуток времени, в пределах которого лицо обязано 
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или правомочно совершить определенные процессуальные действия или 

воздержаться от их совершения, то и ответственность может наступать 

только в том случае, если лицом, обязанным совершить определенные 

процессуальные действия, не соблюден установленный для этого процес-

суальный срок. Как правило, могут быть применены меры дисциплинар-

ной ответственности: предупреждение, выговор, досрочное прекращение 

полномочий должностного лица.  

Таким образом, правовую природу уголовно-процессуальных сроков 

составляют их свойства – это характерные особенности, присущие им не 

зависимо от того, правовые отношения между субъектами какой стадии 

уголовного судопроизводства они регулируют. К ним можно отнести сле-

дующие: 

– устанавливаются Уголовно-процессуальным кодексом РФ, реше-

нием судьи, основанном на нормах УПК РФ, ведомственными норматив-

ными актами, изданными в соответствии с УПК РФ и непротиворечащими 

ему;  

– имеют юридическую силу и обеспечиваются государством; 

– характеризуются установленными законом промежутками времени 

(моментами, периодами); 

– исчисляются часами, сутками, месяцами; 

– регламентируют порядок производства по уголовному делу; 

– являются средством реализации назначения уголовного процесса; 

– выступают гарантиями прав, свобод и законных интересов граж-

дан; 

– являются средством регулирования отношений между участниками 

процесса. 

– обеспечивают быстроту судопроизводства по уголовному делу; 

– служат эффективности уголовного процесса; 
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– уголовно-процессуальные сроки взаимосвязаны и взаимообуслов-

лены в системе уголовно-процессуальных норм; 

– истечение процессуального срока влечет возможность возникнове-

ния, изменения или прекращения правоотношений1; 

– их несоблюдение субъектами процесса может повлечь юридиче-

скую ответственность или иные негативные последствия в виде утраты 

определенных прав, установленных уголовно-процессуальным законом2.  

Равно как и многообразие определений процессуальных сроков, в 

юридической литературе существует и многообразие классификаций уго-

ловно-процессуальных сроков. Одни и те же процессуальные сроки могут 

относиться к различным группам классификации. Уголовно-

процессуальные сроки можно классифицировать следующим образом. 

1. По сфере правового регулирования:  

– судопроизводственные (непосредственно процессуальные);  

– делопроизводственные. 

2. По стадии производства по уголовному делу;  

3. По источнику установления: 

– установленные УПК РФ; 

– установленные решением судьи (суда); 

4. В зависимости от адресата: 

                                                           
1 См.: Уголовный процесс России: Учеб. пособие / Под ред. З. Ф. Ковриги, Н. П. 

Кузнецова. Воронеж, 2003. С. 177; Байтин М. И. Сущность права (Современное норма-

тивное правопонимание на грани двух веков). Саратов, 2001. С. 173; Алексеев С. С. 

Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 

72; Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. С. 10; Зусь Л. Б. 

Правовое регулирование в сфере уголовного судопроизводства. Владивосток, 1984. 

С. 62; он же. Механизм уголовно-процессуального регулирования. Владивосток, 1976. 

С. 91; Синюков В. Н. О понятии юридического факта в общей теории права // Вопросы 

теории государства и права: Межвуз. науч. сб. Саратов, 1986. Вып. 7. С. 107. 
2 Головинская И. В. Обеспечение прав личности в процессе применения уголов-

но-процессуальных сроков : монография / И. В. Головинская, Р. П. Сокол. – Владимир : 

Изд-ий дом «Посад», 2007. – С. 48. 
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– адресованные государственным органам и (или) должностным ли-

цам; 

– адресованные другим субъектам уголовного процесса; 

– адресованные не участвующим в уголовном процессе лицам. 

5. В зависимости от степени обязательности исполнения: 

– управомочивающие;   

– обязывающие;  

– запрещающие. 

 6. По степени определенности: 

– формально определенные; 

– формально не определенные. 

7. По признаку возможного продления, восстановления: 

– возможность продления, восстановления допускается; 

– возможность продления, восстановления не допускается1. 

По признаку возможного продления, восстановления применяемые 

сроки можно разделить на сроки, возможность продления, восстановления 

которых допускается и сроки, возможность продления, восстановления ко-

торых не допускается. 

УПК РФ регламентирует продление и восстановление пропущенных 

сроков в ст. 129 и 130. Так, срок не считается пропущенным, если жалоба, 

ходатайство или иной документ до истечения срока сданы на почту, пере-

даны лицу, уполномоченному их принять, а для лиц, содержащихся под 

стражей или находящихся в медицинской организации, оказывающей ме-

дицинскую помощь в стационарных условиях, либо в медицинской орга-

низации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных услови-

ях, если жалоба или иной документ до истечения срока сданы администра-

                                                           
1 Головинская И. В. Обеспечение прав личности в процессе применения уголов-

но-процессуальных сроков : монография / И. В. Головинская, Р. П. Сокол. – Владимир : 

Изд-ий дом «Посад», 2007. – С. 58. 
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ции места предварительного заключения либо медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или меди-

цинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стацио-

нарных условиях. 

Срок может быть продлен лишь в случаях и порядке, которые преду-

смотрены уголовно-процессуальным законодательством. 

Уважительная причина пропуска срока является основанием его вос-

становления, о чем дознаватель, следователь или судья, в производстве ко-

торого находится уголовное дело, выносит постановление. Лицо вправе 

обжаловать отказ в восстановлении срока и до разрешения данного вопро-

са ходатайствовать о приостановлении исполнения обжалованного с про-

пуском установленного срока решения.  

К таким уважительным причинам пропуска срока относятся болезнь, 

командировка, стихийные бедствия и др.  

Закрепление в УПК РФ институтов продления и восстановления 

пропущенных процессуальных сроков является существенной гарантией 

обеспечения прав и свобод участников процесса. Назначение процессуаль-

ных сроков определяется как обеспечение задач уголовного судопроизвод-

ства, соблюдение законности участниками процесса по уголовному делу, 

способствуют недопущению волокиты при разбирательстве уголовных 

дел. Нарушение установленных сроков производства по уголовному делу 

может повлечь признание ничтожными материалов, доказательств, про-

цессуальных решений, а также установленную законом ответственность.  

Процессуальные издержки. 

Процессуальные издержки – это расходы, связанные с производ-

ством по уголовному делу. В их числе: 

 суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным 

представителям, эксперту, специалисту, переводчику, понятым, а также 

адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению дознавателя, 
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следователя или суда, на покрытие расходов, связанных с явкой к месту 

производства процессуальных действий и проживанием (расходы на про-

езд, наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные); 

 суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, свя-

занных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего; 

 суммы, выплачиваемые работающим и имеющим постоянную зара-

ботную плату потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, 

понятым в возмещение недополученной ими заработной платы за время, 

затраченное ими в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, про-

курору или в суд; 

 суммы, выплачиваемые не имеющим постоянной заработной платы 

потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым за от-

влечение их от обычных занятий; 

 вознаграждение, выплачиваемое эксперту, переводчику, специалисту 

за исполнение ими своих обязанностей в ходе уголовного судопроизвод-

ства, за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись ими в 

порядке служебного задания; 

 суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической по-

мощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назна-

чению; 

 суммы, израсходованные на хранение, пересылку и перевозку 

(транспортировку) вещественных доказательств, а также на перевозку 

(транспортировку) трупов и их частей; 

  суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в 

экспертных учреждениях; 

 ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного ми-

нимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, 
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выплачиваемое обвиняемому, временно отстраненному от должности в 

порядке, установленном частью первой статьи 114 УПК РФ; и др. 

Процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального 

бюджета либо средств участников уголовного по постановлению дознава-

теля, следователя, прокурора или судьи либо по определению суда. 

Порядок взыскания процессуальных издержек установлен ст. 132 УПК 

РФ и имеет ряд особенностей. 

Так, процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном де-

ле переводчика, возмещаются за счет средств федерального бюджета. Если 

переводчик исполнял свои обязанности в порядке служебного задания, то 

оплата его труда возмещается государством организации, в которой рабо-

тает переводчик. 

 Если подозреваемый или обвиняемый заявил об отказе от защитника, 

но отказ не был удовлетворен и защитник участвовал в уголовном деле по 

назначению, то расходы на оплату труда адвоката возмещаются за счет 

средств федерального бюджета. 

 В случае реабилитации лица процессуальные издержки возмещаются 

за счет средств федерального бюджета. 

Говоря о гуманистических началах уголовного процесса, следует об-

ратить внимание на то, что процессуальные издержки возмещаются за счет 

средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельно-

сти лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить 

осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издер-

жек, если это может существенно отразиться на материальном положении 

лиц, которые находятся на иждивении осужденного. 

Исходя из характера вины, степени ответственности за преступление и 

имущественного положения осужденных, в случае признания виновными в 

совершении преступления нескольких лиц по уголовному делу, суд опре-

consultantplus://offline/ref=E2C72677A5EAA649661850D825A021714834DCF97CD6C2CFC48B79989A8CFC62669F8CF748F92546H7Q4K
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деляет, в каком размере процессуальные издержки должны быть взысканы 

с каждого из них.  

Допускается возложение обязанности возместить процессуальные из-

держки на законных представителей несовершеннолетних. 

Особенностью обладает порядок взыскания процессуальных издержек 

по уголовным делам частного обвинения: при оправдании подсудимого по 

уголовному делу частного обвинения суд вправе взыскать процессуальные 

издержки полностью или частично с лица, по жалобе которого было нача-

то производство по данному уголовному делу. Известно, что уголовное де-

ло частного обвинения может быть прекращено производством в связи с 

примирением сторон. В таком случае по усмотрению мирового судьи про-

цессуальные издержки могут быть взысканы с одной или обеих сторон. 

  Наряду с положениями ст. 131 УПК РФ регламентация порядка  и 

размеров возмещения процессуальных издержек устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации. Принятое Постановление Правитель-

ства РФ от 01.12.2012 № 1240 «О порядке и размере возмещения процессу-

альных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издер-

жек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, 

административного дела, а также расходов в связи с выполнением требо-

ваний Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утра-

тившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правитель-

ства Российской Федерации», содержащее «Положением о возмещении 

процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному де-

лу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, граждан-

ского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполне-

нием требований Конституционного Суда Российской Федерации»1 регу-

лирует правоотношения в данной сфере. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 (ред. от 02.10.2018) «О 

порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством 

по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, 
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1.7. Реабилитация 

 

В соответствии с назначением уголовного судопроизводства (ст. 6 

УПК РФ) каждый, кто необоснованно подвергся уголовному преследова-

нию, может быть реабилитирован. 

 Реабилитация представляет собой установленный уголовно-

процессуальным законодательством порядок восстановления прав и сво-

бод лица, незаконно подвергнутого уголовному преследованию, и возме-

щения причиненного ему вреда. 

Содержанием права на реабилитацию является: 

 право на возмещение имущественного вреда;  

 устранение последствий морального вреда;  

 восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных 

правах.  

Институт реабилитации является комплексным. Предусмотренные 

им процессуальные действия и решения не только согласуются с междуна-

родными стандартами и правилами и Конституцией РФ, но и основаны на 

применении норм различных отраслей материального и процессуального 

права: гражданского, трудового, жилищного, пенсионного, уголовно-

процессуального и гражданско-процессуального законодательства.  

Цель реабилитации – посредством правовосстановительных и (или) 

компенсационных мер возвратить лицу доброе имя, репутацию, обеспе-

                                                                                                                                                                                     

гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением 

требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утративши-

ми силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Фе-

дерации» 

(вместе с «Положением о возмещении процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитраж-

ным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с 

выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации») // Россий-

ская газета, № 283, 07.12.2012. 
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чить нормальную жизнедеятельность лица, возместить причиненный вред, 

восстановить трудовые, пенсионные, жилищные и иные права лица, нару-

шенные незаконным уголовным преследованием и (или осуждением).  

Нормативным закреплением прав на реабилитацию и порядка их ре-

ализации является гл. 18 УПК РФ. Вред, причиненный гражданину в ре-

зультате уголовного преследования, возмещается государством в полном 

объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, 

прокурора и суда. 

Субъектами права на реабилитацию в любой стадии процесса по 

уголовному делу могут быть подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, 

осужденный, а также любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процес-

суального принуждения, в том числе:  

1) подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный 

приговор; 

2) подсудимый, уголовное преследование в отношении которого 

прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения; 

3) подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в от-

ношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям, преду-

смотренным п.п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и п.п. 1 и 4–6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ: 

– отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); 

– отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ); 

– отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может 

быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); 

– отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в 

действиях одного из лиц, указанных в пп. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо 

отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной 
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Думы, Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на 

возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого од-

ного из лиц, указанных в п.. 1 и 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ); 

– непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению 

преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); 

– наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступив-

шего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения 

суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же 

обвинению (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); 

– наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотме-

ненного постановления органа дознания, следователя или прокурора о 

прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в воз-

буждении уголовного дела (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); 

- при отказе Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации в даче согласия на лишение неприкосновенности Пре-

зидента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полно-

мочий, и (или) отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности 

данного лица (п. 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); 

4) осужденный – в случаях полной или частичной отмены вступив-

шего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уго-

ловного дела по основаниям, предусмотренным пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК 

РФ (т. Е. в связи с непричастностью к совершению преступления или дру-

гому основанию, предусмотренному пп. 1–6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); 

5) лицо, к которому были применены принудительные меры меди-

цинского характера, – в случае отмены незаконного или необоснованного 

постановления суда о применении данной меры (п. 5 ч. 2 ст. 133 УПК РФ); 
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6) любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального при-

нуждения в ходе производства по уголовному делу (ч. 3 ст. 133 УПК РФ). 

Право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, в 

порядке реабилитации, по уголовным делам частного обвинения имеют 

лица, осужденные по уголовным делам частного обвинения, в случаях 

полной или частичной отмены обвинительного приговора суда и оправда-

ния осужденного либо прекращения уголовного дела или уголовного пре-

следования по основаниям, предусмотренным п.п. 1, 2 и 5 ч.1 ст. 24 и п.п. 

1, 4 и 5 ч.1 ст. 27 УПК РФ. 

Основания возникновения права на реабилитацию: 

  осуществление незаконного уголовного преследования;  

  незаконное осуждение;  

 незаконное применение к лицу меры уголовно-процессуального 

принуждения;  

  незаконное применение принудительной меры медицинского ха-

рактера. 

Условиями реализации права на реабилитацию в уголовном про-

цессе являются следующие: 

1) незаконность действий (решений) органов расследования, проку-

ратуры, суда; 

2) установленный ч. 2 и 3 ст. 133 УПК РФ, перечень действий (реше-

ний), повлекших причинение вреда; 

3) субъектом причинения вреда может быть исключительно лицо, 

осуществлявшее уголовное преследование, осуждение; 

4) субъектом права на реабилитацию может быть лишь лицо, обла-

дающее соответствующим уголовно-процессуальным статусом подозрева-

емого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, которому причинен вред, 

связанный с уголовным преследованием; 
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5) наличие процессуального документа (приговор, определение, по-

становление суда, постановление дознавателя, следователя), признающего 

за лицом право на реабилитацию.  

Лицо вправе реализовать право на реабилитацию лишь при наличии 

оснований и при соблюдении названных условий. 

Основания отказа в праве на реабилитацию:  

1) отмена или изменение примененных в отношении лица мер про-

цессуального принуждения или постановленного обвинительного приго-

вора ввиду издания акта об амнистии;  

2) истечение сроков давности привлечения лица к уголовной ответ-

ственности;  

3) недостижение возраста, с которого наступает уголовная ответ-

ственность;  

4) отставание несовершеннолетнего, достигшего возраста наступле-

ния уголовной ответственности, лица в психическом развитии, не связан-

ного с психическим расстройством, не позволившее ему в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих дей-

ствий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, 

предусмотренного уголовным законом;  

5) принятие закона, устраняющего преступность или наказуемость 

деяния. 

В уголовном судопроизводстве применяется частичная реабилита-

ция – порядок восстановления прав и свобод лица, возмещения причинен-

ного ему имущественного и (или) неимущественного вреда, связанный с 

признанием незаконной и необоснованной части подозрения, предъявлен-

ного ему обвинения или осуждения.  
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 Основанием ее применения являются такие, как:  

 частичное прекращение по реабилитирующим основаниям уголов-

ного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого;  

 признание приговором суда части предъявленного обвинения не-

обоснованной или отказ государственного обвинителя от части предъявлен-

ного обвинения;  

 частичная отмена обвинительного приговора суда по реабилитиру-

ющим основаниям. 

Признание права на реабилитацию. Для обеспечения возможности 

реализовать право на реабилитацию необходимо получить признание тако-

го права соответствующими лицами или органами (ст. 134 УПК РФ). По-

скольку лицо может быть реабилитировано вне зависимости от того, было 

ли уголовное дело рассмотрено по существу судом, или прекращено про-

изводством в стадии предварительного расследования, то суд в приговоре, 

определении, постановлении, а следователь, дознаватель в постановлении 

признают за оправданным либо лицом, в отношении которого прекращено 

уголовное преследование, право на реабилитацию. Одновременно реаби-

литированному направляется извещение с разъяснением порядка возмеще-

ния вреда, связанного с уголовным преследованием. Таким образом: 

 субъекты, признающие за лицом право на реабилитацию: суд (су-

дья), следователь, дознаватель; 

 процессуальный документ, которым признается право на реаби-

литацию: приговор, постановление, определение; извещение о порядке 

возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием; 

 субъект, за которым признается право на реабилитацию: оправ-

данный; лицо, в отношении которого прекращено уголовное преследова-

ние; наследники, близкие родственники, родственники или иждивенцы 

умершего реабилитированного; 
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Виды вреда, возмещаемого в порядке реабилитации:  

 имущественный – ущерб, нанесенный имущественному положе-

нию физического или юридического лица; 

 неимущественный (моральный).  

Имущественный вред включает в себя возмещение: 

 заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых он 

лишился в результате уголовного преследования; 

 конфискованного или обращенного в доход государства на осно-

вании приговора или решения суда его имущества; 

 штрафов и процессуальных издержек, взысканных с него во ис-

полнение приговора суда; 

 сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи; 

 иных расходов. 

Нормы главы 18 УПК РФ, регламентирующей процедуру реабилита-

ции лица, пострадавшего от незаконного уголовного преследования, не со-

держат понятия физический вред. Вместе с тем, наряду с имущественным 

и моральным вредом в статье 42 УПК РФ употребляется данное понятие: 

потерпевшим является лицо, которому причинен имущественный, физиче-

ский и моральный вред. В силу специфических характеристик правовой 

природы определить физический вред достаточно сложно. Согласно 

ст. 1064 ГК РФ физический вред относится к вреду, который явился след-

ствием нарушения личных неимущественных прав (благ) гражданина 

(жизни или здоровья). Сущность такого вреда заключается в таком нега-

тивном воздействии на организм человека, в результате которого наруша-

ется его анатомическая целостность или физиологические функции орга-

нов или тканей, что неизбежно причиняет боль и физические страдания. 

Изложенное, на первый взгляд, не позволяет физический вред относить к 

категории имущественного вреда. Однако полученные телесные наруше-
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ния влекут необходимые затраты на лечение, дополнительное питание, 

протезирование и другие платные услуги, без которых восстановить преж-

нее состояние здоровья будет невозможно. Оплата всех необходимых спо-

собов восстановления здоровья влечет материальные затраты, что в сово-

купности признано называть материальным ущербом или имущественным 

вредом. Именно из этих соображений физический вред ряд исследователей 

относит к имущественному вреду1.  

Одним из видов вреда, возмещаемого реабилитированному, является 

моральный вред. Регламентация порядка его возмещения изложена зако-

нодателем в ст. 136 УПК РФ. 

Содержание морального вреда могут составлять нравственные и 

(или) физические страдания, горе, опорочение чести человека и унижение 

его достоинства, причинение тяжелых душевных переживаний, и др. В 

различных словарях моно встретить самые различные разъяснения терми-

на «страдание»: мука, мучение, терзание, боль, беда; мучиться, страдать – 

значит маяться; терпеть боль; скорбеть, тосковать, болеть душою, нрав-

ственно; терпеть убытки, терять, лишаться чего-либо.  

Физические страдания выражаются в претерпевании боли, удушья, 

головокружения, других болезненных симптомов, ощущаемых на физиче-

ском уровне.  

Нравственные страдания выражаются в переживании2: волнении, 

беспокойстве, страхе, стыде.  

Конкретный перечень составляющих морального вреда определить 

невозможно. При рассмотрении вопроса о возмещении вреда в порядке ре-

абилитации возникает необходимость определения морального вреда, свя-

                                                           
1 Хамадишин Д. З. Механизм реабилитации лица в уголовном процессе. Дисс. 

…канд. юрид. наук. Владимир, 2011. – С. 105.  
2 Трунова Л. К. Гражданский иск о компенсации морального вреда в уголовном 

процессе : дис. … канд. юрид. наук / Трунова Л. К. – М., 1999. С. 29. 
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занного с незаконным уголовным преследованием в отношении конкрет-

ного лица.  

Не существует такого эквивалента, при помощи которого можно бы-

ло бы измерить размер или степень причиненных страданий. Все преступ-

ления различны, совершаются в отношении людей разных профессий, воз-

растов, характера, благосостояния, социального положения. В силу этого 

осознание, оценка этого вреда реабилитированным будет различной. Раз-

мер причиненного морального вреда не только по-разному оценивается с 

точки зрения реабилитированных, но и его оценка судом не всегда совпа-

дает с их мнением1.  

Моральный вред относится к категории субъективно-оценочной. За-

конодатель, определяя моральный вред, исходил из понятия нематериаль-

ных благ. Согласно ст. 150 ГК РФ у ним относятся: «жизнь и здоровье, до-

стоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, де-

ловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 

тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жи-

тельства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные 

права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от 

рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным спосо-

бом. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимуще-

ственные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умер-

шему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе 

наследниками правообладателя». 

                                                           
1 Хамадишин Д. З. Механизм реабилитации лица в уголовном процессе. Дисс. 

…канд. юрид. наук. Владимир, 2011. – С. 112. 
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До настоящего времени не существует никакой системы определения 

размера морального вреда, хотя в отечественной юридической литературе 

такие попытки предпринимались1.  

При определении размеров компенсации морального вреда суд при-

нимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 

внимания обстоятельства. Суд учитывает степень физических и нрав-

ственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, 

которому причинен вред. Определяя правила возмещения морального вре-

да, законодатель исходил из требований разумности и справедливости.  

Процессуальный порядок возмещения вреда. Возмещение заработка 

и других трудовых доходов, являющихся основным источником средств к 

существованию гражданина, которых он лишился в результате незаконных 

действий; штрафов, взысканных во исполнение приговора суда; судебных 

издержек и иных сумм, выплаченных гражданином в связи с незаконными 

действиями; сумм, выплаченных гражданином юридической консультации 

за оказание юридической помощи производится за счет средств государ-

ственного бюджета. Пенсия или пособие выплачиваются органами соци-

ального обеспечения или другими соответствующими органами по месту 

жительства гражданина к моменту предъявления требования. Имущество 

(в том числе деньги, денежные вклады и проценты на них, облигации гос-

ударственных займов и выпавшие на них выигрыши, иные ценности), кон-

фискованное или обращенное в доход государства судом либо изъятое ор-

ганами дознания или предварительного следствия, а также имущество, на 

которое наложен арест, возвращается в натуре, а при невозможности воз-

врата в натуре возмещается его стоимость.  

Для определения срока, в течение которого реабилитированный 

вправе обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда, 
                                                           

1 Эрделевский А. М. Критерии и метод оценки размера компенсации морального 

вреда // Государство и право. 1997. № 4.  
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УПК РФ в ч. 2 ст. 135 отсылает к ГК РФ. Согласно ст. 196 ГК РФ общий 

срок исковой давности составляет три года. В этот период реабилитиро-

ванный вправе обратиться с требованием о возмещении имущественного 

вреда.  

Реабилитированный вправе обратиться с требованием о возмещении 

имущественного вреда: 

- в суд, постановивший приговор, вынесший постановление, опреде-

ление о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования; 

- в суд по месту жительства реабилитированного,  

- в суд по месту нахождения органа, вынесшего постановление о 

прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования либо об 

отмене или изменении незаконных или необоснованных решений; 

Закон допускает заявление требования о возмещении имущественно-

го вреда законным представителем реабилитированного (ч. 3 ст. 135 УПК). 

Не позднее одного месяца со дня поступления требования о возме-

щении имущественного вреда судья определяет его размер и выносит по-

становление о производстве выплат в возмещение этого вреда. Указанные 

выплаты производятся с учетом уровня инфляции (ч. 4 ст. 135 УПК). 

Требование о возмещении имущественного вреда разрешается судьей в 

порядке, установленном ст. 399 УПК РФ для разрешения вопросов, связан-

ных с исполнением приговора. Копия постановления вручается или направ-

ляется реабилитированному, а в случае его смерти – близким родственникам, 

родственникам или иждивенцам умершего реабилитированного. 

Таковы общие правила, по которым осуществляется процедура воз-

мещения имущественного вреда реабилитированному1.  

                                                           
1 Головинская И.В., Хамадишин Д.З.  Проблемы реализации права реабилитиро-

ванного на возмещение  вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. 

Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2011. – № 2(19). 
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Иски о компенсации за причиненный моральный вред в денежном 

выражении предъявляются в порядке гражданского судопроизводства. 

Возмещение морального вреда, не связанного с денежной компенса-

цией, отличается определенными особенностями.  

Так, прокурор от имени государства приносит официальное извине-

ние реабилитированному за причиненный ему вред. 

 Если сведения о задержании реабилитированного, заключении его 

под стражу, временном отстранении его от должности, применении к нему 

принудительных мер медицинского характера, об осуждении реабилити-

рованного и иных примененных к нему незаконных действиях были опуб-

ликованы в печати, распространены по радио, телевидению или в иных 

средствах массовой информации, то по требованию реабилитированного, а 

в случае его смерти – его близких родственников или родственников либо 

по письменному указанию суда, прокурора, руководителя следственного 

органа, следователя, дознавателя соответствующие средства массовой ин-

формации обязаны в течение 30 суток сделать сообщение о реабилитации. 

Кроме того, по требованию реабилитированного, а в случае его 

смерти – его близких родственников или родственников суд, прокурор, 

следователь, дознаватель обязаны в срок не позднее 14 суток направить 

письменные сообщения о принятых решениях, оправдывающих граждани-

на, по месту его работы, учебы или месту жительства. 

Восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав ре-

абилитированного производится судом по ходатайству реабилитированно-

го в порядке, установленном статьей 399 УПК РФ для разрешения вопро-

сов, связанных с исполнением приговора.  

Реабилитированный вправе обратиться в суд в порядке гражданского 

судопроизводства: 

 если требование о возмещении вреда судом не удовлетворено; 

consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD31FCC1438A28156BE2F10258E3D46B5B309DF815B9EDC3DsEC9L
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 реабилитированный не согласен с принятым судебным решением.  

Институт реабилитации предусматривает восстановление специаль-

ных, воинских и почетных званий, классных чинов, а также возвращение 

государственных наград. В случае обращения реабилитированного в суд 

по вопросу о восстановлении в воинском, специальном, почетном звании 

или классном чине, а также о возвращении ему государственных наград, 

которых он был лишен, суд, рассмотрев требование реабилитированного в 

порядке, предусмотренном статьей 399 УПК РФ, и признав его обоснован-

ным, должен указать на это в своем постановлении и в целях реализации 

прав реабилитированного направить копию постановления в соответству-

ющий государственный орган для решения вопроса о восстановлении реа-

билитированного лица в воинском, специальном, почетном звании или 

классном чине, а также о восстановлении его в правах на государственные 

награды1. 

Вред, причиненный юридическим лицам незаконными действиями 

(бездействием) и решениями суда, прокурора, следователя, дознавателя, 

органа дознания, возмещается государством в полном объеме в порядке и 

сроки, которые установлены главой 18 УПК РФ. 

 

1.8. Гражданский иск в уголовном процессе 

 

Задачами уголовного процесса наряду с установлением виновного в 

совершении преступления и назначением ему наказания охватывается и 

устранение последствий противоправного деяния, в том числе связанных с 

нарушением имущественных прав граждан, предприятий, учреждений, орга-

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 № 17 (ред. от 

02.04.2013) «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судо-

производстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, январь, 2012. 

consultantplus://offline/ref=5B17D1449524A4596F4F3010B68269A30679FED3D85C2130293235F20C680119BA8E5DA8DA7AC853FALCL
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низаций. Кроме того, причинение преступлением морального вреда физиче-

скому лицу также подлежит возмещению. 

Возмещение вреда в уголовном процессе – это способ реализации 

конституционных прав физических и (или) юридических лиц на защиту 

нарушенных преступлением имущественных и неимущественных прав пу-

тем применения комплекса мер (решений и действий) на основе норм уго-

ловно-процессуального, гражданского и гражданско-процессуального за-

конодательства, направленных на доказывание и признание нарушения 

этих прав, а также мер, направленных на максимальное восстановление 

нарушенных преступлением имущественных и неимущественных прав по-

терпевших от преступления лиц1.  

Закон предоставляет  лицу, которому преступлением причинен вред,  

альтернативный выбор порядка возмещения вреда:  

 заявление гражданского иска в процессе рассмотрения уголовно-

го дела;  

  предъявление искового заявления о возмещении вреда в порядке  

гражданского судопроизводства.  

Гражданский иск может быть предъявлен в целях: 

- возмещения имущественного вреда; 

- имущественной компенсации морального вреда. 

Гражданский иск в уголовном процессе – это заявленное суду и по-

данное в органы дознания, следователю или в суд при производстве по 

уголовному делу требование потерпевшего от преступления физического 

или юридического или иного управомоченного лица о возмещении причи-

ненного преступлением вреда к обвиняемому, подсудимому или лицам, 

                                                           
1 Блинов, Ю.С. Возмещение  вреда  в  уголовном   процессе :  монография  /  

Ю.С. Блинов,   И. В. Головинская, А.Ю. Садов; Владим. гос. ун-т.  – Владимир :  Изд-во 

Владим. гос. ун-та,  2009. – С. 10 и далее. 



133 

несущим по закону ответственность за действия указанных лиц, и подле-

жащее рассмотрению в порядке уголовного судопроизводства1.  

Правовая природа гражданского иска заключается в обращенном к 

органам дознания, следователю или суду требовании потерпевшего от пре-

ступления лица или иного управомоченного лица о принуждении виновно-

го в совершении преступления возместить причиненный вред. 

Правовая природа гражданского иска в уголовном процессе пред-

определена присущими ему свойствами: 

– наличие требования гражданского истца; 

– адресованность требования суду; 

– частнопубличный характер иска; 

– взаимосвязь предмета иска с совершенным преступлением; 

– наличие альтернативного порядка судопроизводства по граждан-

скому иску; 

– наличие особенностей в процессе доказывания гражданского иска; 

– наличие особенностей в порядке исполнения судебного решения по 

гражданскому иску. 

Предметом гражданского иска в уголовном процессе является тре-

бование о возмещении имущественного либо неимущественного вреда.  

Основание иска составляют юридические факты, к которым следует отне-

сти: 

– совершение преступления; 

– наличие материального или морального вреда на стороне истца; 

– причинную связь между преступлением и вредом. 

Предпосылками возникновения гражданского иска являются:  

– наличие  возбужденного уголовного дела; 
                                                           

1 Блинов, Ю.С. Возмещение  вреда  в  уголовном   процессе :  монография  /  

Ю.С. Блинов,   И. В. Головинская, А.Ю. Садов; Владим. гос. ун-т.  – Владимир :  Изд-во 

Владим. гос. ун-та,  2009. – С. 89. 
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– предъявление в уголовном деле гражданского иска; 

– отсутствие судебного решения, вступившего в законную силу, либо 

определения суда о принятии отказа истца от иска или утверждении миро-

вого соглашения, вынесенного по спору между теми же сторонами, о том 

же предмете и по тем же основаниям; 

– процессуальная право- и дееспособность заявителя1. 

Субъектный состав лиц при наличии исковых требований о воз-

мещении ущерба или компенсации морального вреда в уголовном про-

цессе. 

Субъектами производства по уголовному делу, в котором заявлен 

иск о возмещении вреда, являются гражданский истец и гражданский от-

ветчик. Кроме того, закон допускает участие в деле их представителей и 

законных представителей, а также прокурора. 

Согласно ст. 44 УПК РФ гражданским истцом является физическое 

или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имуще-

ственного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред при-

чинен ему непосредственно преступлением. Гражданский истец может 

предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации мораль-

ного вреда. 

Из данного законодателем определения можно выделить следующие 

основные признаки гражданского истца:  

1) им может быть физическое или юридическое лицо;  

2) должны быть основания полагать, что вред причинен непосред-

ственно преступлением;  

3) должны быть заявлены требования о возмещении вреда;  

                                                           
1 Семин А. В. Исполнение приговора в части гражданского иска: Дис. … канд. 

юрид. наук. Ижевск, 2002. С. 15.  
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4) вред должен быть имущественным или моральным.  

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков влечет 

непризнание такой процессуальной фигуры. 

Совокупность названных признаков с неизбежностью указывает на од-

но важнейшее обстоятельство: гражданским истцом может быть лишь лицо, 

претерпевшее вред в результате преступления. Следовательно, если вред 

причинен не преступлением, то его возмещение относится к плоскости граж-

данско-правовых отношений и любые притязания о возмещении вреда под-

лежат рассмотрению в сфере гражданского производства судами граждан-

ской ветви.  

Причиненный преступлением вред не может существовать как само-

стоятельное понятие. Обязательно наличие субъекта, которому он причи-

нен. Гражданским истцом может быть как физическое, так и юридическое 

лицо. Однако не каждое физическое лицо может реализовать такое право. 

Закон устанавливает определенные ограничения: подать гражданский иск 

вправе только дееспособное лицо, достигшее совершеннолетия. 

Способность гражданина своими действиями приобретать и осу-

ществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанно-

сти и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объ-

еме с наступлением совершеннолетия, т. Е. по достижении восемнадцати-

летнего возраста. В уголовном процессе допускается признание лица дее-

способным по правилам эмансипации, а также когда гражданин, не до-

стигший восемнадцатилетнего возраста, вступает в брак. Приобретенная в 

результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме 

и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет. При при-

знании брака недействительным суд может принять решение об утрате 

несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, опреде-
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ляемого судом. В таком случае лицо не может быть признано гражданским 

истцом. 

Фактическим гражданским истцом может быть несовершеннолетний в 

возрасте от 16 лет, обладающий полной дееспособностью.  

Иск в защиту интересов несовершеннолетних может быть предъявлен 

их законными представителями или прокурором (ч. 3 ст. 44, ч. 2 ст. 45 УПК 

РФ). Из этого следует, что в уголовном судопроизводстве несовершеннолет-

ний в возрасте до 16 лет, являясь гражданским истцом, фактически не имеет 

права самостоятельно предъявлять иск без своего законного представителя. 

Согласно ст. 281 ГК РФ суд может ограничить гражданина в дееспо-

собности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркоти-

ческими средствами, недееспособным – вследствие психического рас-

стройства, ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своим заработком, стипендией или иными доходами. Такие лица также не 

могут выступать в уголовном процессе гражданскими истцами. Их полно-

мочия возлагаются на представителей или законных представителей.  

Представителем гражданского истца лицо становится после при-

общения к уголовному делу представленных им документов, удостоверя-

ющих статус представителя. 

В российском уголовном процессе существует два вида представи-

тельства: по соглашению заинтересованных лиц (договорное) и в силу за-

кона (законное).  

Согласно ч. 1 ст. 44 УПК РФ представителями потерпевшего, граж-

данского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты, а представи-

телями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, также 

иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации представлять его интересы. В качестве представителя по-

consultantplus://offline/ref=919FBC367AEEEA7A42B018C5D9FF7F2C848A144F3C9A346723C548A148561B248F750605B382D36Ci652L
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терпевшего или гражданского истца могут быть также допущены один из 

близких родственников потерпевшего или гражданского истца либо иное 

лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский 

истец. 

К участию в уголовном процессе представитель допускается на ос-

новании: 

– ордера на исполнение поручения, выдаваемого соответствующим 

адвокатским образованием (адвокат); 

– постановления судьи (определения суда), а в случае, когда речь 

идет о близком родственнике, кроме того, и на основании документов, 

подтверждающих тот факт, что он является отцом, сыном и т. П. представ-

ляемого; 

– договора-поручения или доверенности (должностные лица пред-

приятий, учреждений, организаций (юридических лиц). 

Представители пользуются теми же процессуальными правами, что и 

лица, интересы которых они представляют. Исключение составляет право 

любого гражданского истца иметь представителя. Представитель не может 

иметь собственного представителя.  

Законными представителями гражданского истца (ответчика) 

являются в соответствии с п. 12 ст. 5 УПК РФ родители, усыновители, 

опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-

мого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на 

попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обви-

няемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства. Для участия в 

деле законным представителям необходимо заявить о своем желании и 

предоставить документы, подтверждающие их родительские права или 

права опекуна (попечителя). Руководители учреждений и организаций, на 

попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обви-
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няемый или потерпевший, должны предоставить документы, удостоверя-

ющие их должностное положение. 

Его дознаватель, следователь, судья (суд) обладает сведениями о 

том, что действия законного представителя наносят ущерб интересам 

несовершеннолетнего потерпевшего, то он может отстранить его от уча-

стия в уголовном деле, о чем выносит соответствующее  постановление 

(определение), и допустить  к участию в уголовном деле другого законного 

представителя несовершеннолетнего потерпевшего. 

Гражданским истцом может быть признано и юридическое лицо –

организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и (или) личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом, а также ответчиком в суде, иметь само-

стоятельный баланс или смету. Юридическое лицо считается созданным с 

момента его государственной регистрации (ч. 2 ст. 51 ГК РФ). Все юридиче-

ские лица могут при определенных условиях и наличии к тому фактических 

оснований быть признаны гражданскими истцами1. Реализация прав граж-

данского истца, являющегося юридическим лицом, может осуществляться 

только уполномоченным представителем. 

Одним из субъектов, поддерживающих гражданский иск, может 

быть прокурор. Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолет-

них, лиц, признанных недееспособными либо ограниченных в дееспособ-

ности в порядке, установленном гражданским процессуальным законода-

тельством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои 

права и законные интересы, может быть предъявлен их законными пред-

ставителями или прокурором, как указано в законе.  

                                                           
1 Уголовно-процессуальное право: Учеб. / Отв. ред. П. А. Лупинская. М., 2005. С. 91. 
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Однако прокурор так же, как и законный представитель, даже после 

предъявления гражданского иска не становится ни гражданским истцом, 

ни  его представителем. Вместе с тем лица, в защиту законных интересов 

которых был заявлен прокурором гражданский иск, должны быть в после-

дующем признаны гражданскими истцами. 

Отличительной чертой позиции прокурора является то, что при заяв-

лении или поддержке уже заявленного иска он защищает не свое субъек-

тивное право, а действует в интересах лиц, претерпевших вред от преступ-

лений, поскольку он не имеет личной заинтересованности, и руководствуется 

при этом принципом законности и обязанностью государства защищать пра-

ва лиц, пострадавших от преступных действий. В случае поддержания граж-

данского иска прокурор обосновывает необходимость его удовлетворения, 

его размеры, возможные источники возмещения вреда. 

В отличие от возможности прекращения уголовного дела в части 

гражданского иска в случае неявки гражданского истца, суд не может 

оставить иск прокурора без рассмотрения только потому, что он в судеб-

ном разбирательстве не участвует.  

Отказ прокурора от поддержания иска, даже в том случае, когда 

гражданский истец не вступил в процесс, не влечет неблагоприятных по-

следствий в виде отказа в удовлетворении иска и за гражданским истцом в 

таком случае сохраняется право подачи иска в порядке гражданского  су-

допроизводства. 

Прокурором иск может быть заявлен и в защиту интересов государ-

ства. 

Закон устанавливает правило, в соответствии с которым решение о 

признании гражданским истцом должно быть закреплено формально, т.е. 

определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя.  
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Закон наделяет гражданского истца достаточно обширным перечнем  

прав. Так, гражданский истец вправе: поддерживать гражданский иск; 

представлять доказательства; давать объяснения по предъявленному иску; 

заявлять ходатайства и отводы; давать показания и объяснения на родном 

языке или языке, которым он владеет; пользоваться помощью переводчика 

бесплатно; отказаться свидетельствовать против самого себя, своего су-

пруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых 

определен п. 4 ст. 5 УПК РФ, при согласии гражданского истца дать пока-

зания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть 

использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и 

в случае его последующего отказа от этих показаний; иметь представителя; 

знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его 

участием; участвовать с разрешения следователя или дознавателя в след-

ственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству 

его представителя; отказаться от предъявленного им гражданского иска, до 

принятия отказа от гражданского иска дознаватель, следователь,  суд разъ-

ясняют гражданскому истцу последствия отказа от гражданского иска, 

предусмотренные ч. 5 ст. 44 УПК РФ; знакомиться по окончании рассле-

дования с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному 

им гражданскому иску, и выписывать из уголовного дела любые сведения 

и в любом объеме; знать о принятых решениях, затрагивающих его инте-

ресы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к предъяв-

ленному им гражданскому иску; выступать в судебных прениях для обос-

нования гражданского иска; знакомиться с протоколом судебного заседа-

ния и подавать на него замечания; приносить жалобы на действия (бездей-

ствие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; обжаловать 

приговор, определение и постановление суда в части, касающейся граж-

данского иска; знать о принесенных по уголовному делу жалобах и пред-
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ставлениях и подавать на них возражения; участвовать в судебном рас-

смотрении принесенных жалоб и представлений в порядке, установленном 

УПК РФ (ч. 4 ст. 44); отказаться  от гражданского иска в любой момент 

производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную 

комнату для постановления приговора (в таком случае производство по 

нему будет прекращено). 

Гражданский истец в силу ч. 2 ст. 44 УПК РФ освобожден от уплаты 

государственной пошлины.  

УПК РФ налагает на гражданского истца определенные запреты. В 

соответствии с этим гражданский истец не может отказаться от дачи пока-

заний лишь в отношении вопросов, касающихся его (лиц, указанных в п. 4 

ст. 5 УПК РФ) участия в правомерном поведении (правомерного бездей-

ствия).  

Кроме того, он не вправе разглашать данные предварительного рас-

следования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установ-

ленном ст. 161 УПК РФ (ч. 6 ст. 44 УПК РФ). В противном случае он под-

лежит уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ. Соответственно, если 

порядок предупреждения гражданского истца не соответствовал требовани-

ям, закрепленным в ст. 161 УПК РФ, он будет считаться не предупрежден-

ным о неразглашении данных предварительного расследования. В случае, 

если предупреждение имело место, но после того, как гражданский истец 

разгласил сведения, он также не может считаться лицом, нарушившим тре-

бования ч. 6 ст. 44 УПК РФ. 

УПК РФ не содержит отдельной статьи, определяющей перечень 

обязанностей гражданского истца, но системный анализ правовых норм 

позволяет их определить.  

Гражданский истец обязан: 

1) являться по вызову дознавателя, следователя  суда (судьи);  
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2) своевременно уведомлять следователя (дознавателя и др.), суд 

(судью) о причинах неявки; 

3) представлять по требованию следователя (дознавателя и др.), суда 

(судьи) имеющиеся в его распоряжении документы, которые имеют отно-

шение к предъявленному гражданскому иску; 

4) предъявлять по требованию суда используемые им во время дачи 

показаний письменные заметки и (или) документы; 

5) соблюдать порядок в судебном заседании; 

6) соблюдать все иные требования уголовно-процессуального закона, 

касающиеся правового положения гражданского истца. 

Гражданский ответчик. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина либо юридического 

лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим этот 

вред. Однако в ряде случаев фактическая и юридическая возможность 

взыскания вреда с самого причинителя отсутствует. Для этого законодате-

лем в уголовно-процессуальные отношения по делам, в которых происхо-

дит разрешение гражданского иска, введен такой субъект, как гражданский 

ответчик. В соответствии со ст. 54 УПК РФ в качестве гражданского от-

ветчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо.  

В отличие от гражданского истца, который всегда является потер-

певшим, гражданский ответчик не обязательно является причинителем 

вреда. Безусловно, основанием гражданской ответственности является 

факт причинения вреда преступлением. Другими словами – оставаясь не-

причастным к совершению преступления, гражданский ответчик  несет от-

ветственность за  вред, причиненный преступлением.  

Гражданское законодательство делит лиц, на которых может быть 

возложена гражданская ответственность, на несколько групп. Основным 

критерием такого деления выступают либо субъекты – юридические или 
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физические лица, либо характер причинения вреда. Эта же классификация 

применима и к уголовному процессу по уголовным делам, по которым за-

явлен гражданский иск. 

К первой группе в соответствии со ст. 1068 ГК РФ отнесены юриди-

ческие лица. Основанием ответственности выступает вред, причиненный 

их работниками в силу исполнения служебных, должностных обязанно-

стей. Это главное условие привлечения юридического лица в качестве 

гражданского ответчика. В противном случае, даже если вред причинен 

хотя и по вине ее работников, но не в связи с исполнением ими своих тру-

довых (служебных, должностных) обязанностей, для привлечения к ответ-

ственности юридического лица нет оснований. Закон допускает после удо-

влетворения требований потерпевшего в порядке регресса взыскать с ви-

новного работника денежные суммы в возмещение ущерба юридическому 

лицу. 

Ко второй группе законодатель относит финансовые органы: казна РФ, 

субъекта или казна муниципального образования. Основание их привлечения в 

качестве гражданских ответчиков: вред, причиненный незаконными действи-

ями (бездействием) их должностных лиц государственным органам или орга-

нам местного самоуправления; вред, причиненный гражданину в результате 

незаконного осуждения, привлечения к уголовной ответственности, примене-

ния в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыез-

де, наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных 

работ органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда 

(ст. 1069–1071 ГК РФ). 

К третьей группе отнесены родители, усыновители, попечители и опе-

куны (в том числе воспитательное, лечебное учреждение, учреждение соци-

альной защиты населения или другое аналогичное учреждение, которое в си-

лу закона является его попечителем), если они не докажут, что вред возник 
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не по их вине. Следует учитывать, что родители, попечители несут ответ-

ственность только в том случае, если у несовершеннолетнего в возрасте от 14 

до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения 

вреда.  

Родители (усыновители, попечители) освобождаются от ответствен-

ности, если установлено, что: 

1) они осуществляли надлежащий надзор за несовершеннолетними, 

и вред возник не по их вине; 

2) они в течение длительного времени находились вне места посто-

янного жительства при невозможности взять детей с собой и при отсут-

ствии попечителя (экспедиция, командировка); 

3) они, несмотря на все усилия со своей стороны, не могут полно-

стью обеспечить надзор за детьми; 

4) материальный ущерб причиняется несовершеннолетним в воз-

расте 16 лет при исполнении им своих трудовых обязанностей1. 

Родитель, лишенный родительских прав, может быть признан граж-

данским ответчиком за вред, причиненный его несовершеннолетним ре-

бенком в течение трех лет после лишения родителя родительских прав, ес-

ли поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием 

ненадлежащего осуществления родительских обязанностей. 

В Определении Верховного Суда РФ от 31.03.2000 № 46-ВОО-32 

сказано: «В случае причинения вреда несовершеннолетними в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет надлежащими ответчиками, по общему 

правилу, являются непосредственно они. Если же возникнет необходи-

мость по основаниям, предусмотренным ст. 1074 ГК РФ, в дополнительной 

ответственности родителей, то соответчиками в суде выступают причини-

                                                           
1 Разумовский Д. Б. Гражданский иск в уголовном деле : дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 2004. С. 98–99. 
2 Бюл. Верхов. Суда РФ. 2001. № 4.  
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тель вреда и его законный представитель». Это положение относится в 

равной мере как к возмещению имущественного, так и к возмещению мо-

рального вреда.  

Привлечение к участию в уголовном процессе в качестве граждан-

ских ответчиков родителей и лиц, их заменяющих, не лишает их права 

быть законными представителями несовершеннолетнего обвиняемого по 

этому же уголовному делу, а также не препятствует их допросу в качестве 

свидетелей. 

При производстве по делам о применении принудительных мер ме-

дицинского характера привлечение лица в качестве гражданского ответчи-

ка исключено, так как гражданским ответчиком может быть только лицо, 

которое несет ответственность за вред, причиненный преступлением. Дея-

ние, запрещенное уголовным законом, совершенное в состоянии невменя-

емости, преступлением не является. В этих случаях вред возмещается по 

искам потерпевшего в порядке гражданского судопроизводства1. 

К четвертой группе закон относит юридическое лицо или граждан, 

которые владеют источником повышенной опасности на праве собствен-

ности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления 

либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на 

право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответ-

ствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т. 

П.) за вред, причиненный в результате использования источника повы-

шенной опасности.  

Таким образом, для привлечения в уголовное судопроизводство в ка-

честве гражданского ответчика владельца или собственника источника по-

вышенной опасности необходимо наличие факта причинения вреда источ-

ником повышенной опасности.  
                                                           

1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). Изд. второе, перераб. / Под ред. А. Я. Сухарева. М., 2004. С. 131. 
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Владелец несет материальную ответственность во всех случаях, даже 

когда был причинен ущерб без вины или причинению ущерба способствова-

ло виновное поведение третьего лица. Владелец источника повышенной 

опасности освобождается от ответственности, если докажет, что вред возник 

вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Под непреодо-

лимой силой подразумеваются чрезвычайные и непредотвратимые при дан-

ных условиях обстоятельства. Умысел потерпевшего не освобождает вла-

дельца источника повышенной опасности от ответственности и в тех случаях, 

когда вред причинен по неосторожности. Грубая неосторожность потерпев-

шего и имущественное положение причинителя вреда – гражданина являют-

ся основаниями для освобождения владельца источника повышенной опас-

ности от ответственности полностью или частично (пп. 2, 3 ст. 1083 ГК РФ). 

Предприятие в соответствии со ст. 1068 ГК РФ может предъявить ре-

грессный иск к своему работнику за выплаченный потерпевшей стороне 

вред. Для предъявления такого иска необходимо наличие двух условий: а) 

установленная приговором суда вина работника; б) полная выплата суммы в 

счет возмещения вреда предприятием потерпевшей стороне. 

Пятая группа характеризуется наличием нескольких лиц, признан-

ных судом гражданскими ответчиками за причинение вреда. При этом 

возмещение вреда может быть осуществлено как одним ответчиком, так и 

несколькими вместе.  

Согласно п. 12 Постановления Верховного Суда СССР от 23.03.1979 

№ 1 «О практике применения судами законодательства о возмещении мате-

риального ущерба, причиненного преступлением» (в ред. От 26.04.1984) 1со-

лидарную ответственность по возмещению ущерба несут все лица, причи-

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 23.03.1979 № 1 (ред. от 

26.04.1984) «О практике применения судами законодательства о возмещении матери-

ального ущерба, причиненного преступлением» // Сборник постановлений Пленумов 

Верховных судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. М.,  1995. 
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нившие ущерб совместными преступными действиями. При этом следует 

иметь в виду, что: 

– при совершении преступления несколькими лицами они несут со-

лидарную ответственность за причиненный ущерб по эпизодам преступле-

ния, в которых установлено их совместное участие; 

– солидарная материальная ответственность не возлагается на лиц, 

которые осуждены, хотя и по одному делу, но за самостоятельные пре-

ступления, не связанные общим намерением, а также на лиц, когда одни из 

них осуждены за корыстные преступления, например, за хищение, а другие – 

за халатность, хотя бы действия последних объективно в какой-то мере и 

способствовали первым совершить преступление; 

– в случае причинения ущерба предприятию, учреждению, организа-

ции по вине нескольких работников либо работника и других лиц, не состо-

явших в трудовых отношениях с этим предприятием, учреждением, органи-

зацией, суд вправе возложить на подсудимых солидарную ответственность, 

если будет установлено, что ущерб причинен их совместными умышленны-

ми действиями; 

– граждане или организации, несущие по закону материальную от-

ветственность за действия осужденного, возмещают ущерб, причиненный 

преступлением, в долях, а не солидарно. 

В интересах истца, если это обеспечит возмещение ущерба, суд 

вправе возложить на подсудимых, совместными действиями которых при-

чинен ущерб, долевую ответственность. 

Если ущерб причинен совместными действиями подсудимого и лица, в 

отношении которого дело прекращено по основаниям, предусмотренным в пп. 

2–6 ч. 1 ст. 24, ст. 25, 26 УПК РФ, то суд возлагает обязанность возместить при-

чиненный ущерб на подсудимого в полном размере, и разъясняет право граж-

данского истца подать иск о возмещении ущерба солидарно с осужденным в 
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порядке гражданского производства к лицу, дело в отношении которого пре-

кращено. 

Если ущерб причинен совместными действиями подсудимого и лица, 

в отношении которого дело выделено в отдельное производство, суд возла-

гает обязанность возмещения вреда в полном объеме на подсудимого, а в 

отношении лица, чье дело выделено в отдельное производство, при поста-

новлении в дальнейшем обвинительного приговора суд вправе возложить 

на него обязанность возмещения вреда солидарно с ранее осужденным. 

Солидарная материальная ответственность не может быть возложена 

на лиц, которые по закону отвечают за действия обвиняемых. В данном 

случае вред возмещается в долях. 

Для участия в уголовном процессе лица в качестве гражданского от-

ветчика, необходимо процессуальное закрепление этого статуса: постанов-

ление дознавателя, следователя,  судьи или определения суда.  

Перечень прав гражданского ответчика определяет ч. 2 ст. 54 

УПК РФ. Он вправе: знать сущность исковых требований и обстоятель-

ства, на которых они основаны; возражать против предъявленного граж-

данского иска; давать объяснения и показания по существу предъявленно-

го иска; 4) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супру-

га (своей супруги) и других близких родственников, круг которых опреде-

лен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии гражданского ответчика дать показа-

ния он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть 

использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и 

в случае его последующего отказа от этих показаний; давать показания на 

родном языке или языке, которым он владеет, и пользоваться помощью 

переводчика бесплатно; иметь представителя; собирать и представлять до-

казательства; заявлять ходатайства и отводы; знакомиться по окончании 

предварительного расследования с материалами уголовного дела, относя-
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щимися к предъявленному гражданскому иску, и производить из уголов-

ного дела соответствующие выписки, снимать за свой счет копии с тех ма-

териалов уголовного дела, которые касаются гражданского иска, в том 

числе с использованием технических средств; участвовать в судебном раз-

бирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и 

надзорной инстанций; участвовать в судебном разбирательстве уголовного 

дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций; высту-

пать в судебных прениях; приносить жалобы на действия (бездействие) и 

решения дознавателя, следователя, прокурора, суда в части, касающейся 

гражданского иска, и принимать участие в их рассмотрении судом; знако-

миться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 

обжаловать приговор, определение или постановление суда в части, каса-

ющейся гражданского иска, и участвовать в рассмотрении жалобы выше-

стоящим судом; знать о принесенных по уголовному делу жалобах и пред-

ставлениях и подавать на них возражения, если они затрагивают его инте-

ресы. 

Равно как гражданский истец, гражданский ответчик имеет опреде-

ленные законом обязанности, в соответствии с которыми он не вправе: 

уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд; раз-

глашать данные предварительного расследования, ставшие ему известны-

ми в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об 

этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. За 

разглашение данных предварительного расследования гражданский ответ-

чик несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.  

Наряду с гражданскими ответчиками или вместо них в уголовном 

процессе могут участвовать их представители. Ими могут быть только 

уполномоченные им лица. Если гражданским ответчиком является физиче-

ское лицо, его представителем может быть адвокат, с которым граждан-
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ский ответчик заключил соответствующий договор, один из его близких 

родственников или иное уполномоченное им лицо, допущенное к участию 

в процессе по определению суда или постановлению судьи (следователя, 

дознавателя). Представлять интересы юридического лица может сотруд-

ник, которому предоставлено такое право в соответствии с учредительны-

ми документами юридического лица, или сотрудник, имеющий доверен-

ность, которая была выдана уполномоченным на то должностным лицом. 

Представитель гражданского ответчика имеет те же права, что и пред-

ставляемое им лицо, за исключением права на признание иска, заключение ми-

рового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжа-

лование приговора в части, относящейся к гражданскому иску. Такие полномо-

чия должны быть специально подтверждены отдельным указанием об этом в 

доверенности или путем устного заявления гражданского ответчика в судебном 

заседании. 

Для института представительства закон установил ряд ограничений. 

Так, представителями в суде не могут быть лица, не достигшие совершенно-

летия или состоящие под опекой либо попечительством; адвокаты, приняв-

шие поручения об оказании юридической помощи с нарушением правил, 

установленных законодательством об адвокатуре; судьи, следователи и про-

куроры. 

 

1.9. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

 

Доказывание в уголовном процессе представляет собой разновидность 

познавательной деятельности человеком реальной действительности. Доказы-

вание сопровождает весь процесс производства по уголовному делу до раз-

решения уголовного дела по существу и включает в себя собирание, проверку 

и оценку доказательств.  
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Цель доказывания состоит в том, чтобы установить обстоятельства, 

необходимые для решения вопросов о событии преступления, участия в 

нем лица, определения его виновности или опровержения этих фактов. 

Деятельность по доказыванию строго регламентирована уголовно-

процессуальным законом. Это подразумевает наличие в УПК РФ норм, 

устанавливающих процессуальные сроки, в соответствии с которыми мо-

жет осуществляться доказывание, определяющих субъектов, уполномо-

ченных его осуществлять, закрепляющих правовые требования, в соответ-

ствии с которыми выполняются действия по доказыванию. 

Таким образом, доказательственное право – часть уголовно-

процессуального права, представляющая собой совокупность уголовно-

процессуальных норм, регламентирующих цель доказывания, порядок соби-

рания, проверки и оценки доказательств.  

Предмет доказывания в уголовном процессе составляют факты и об-

стоятельства, необходимость которых требуется установить для разрешения 

уголовного дела по существу.  

Согласно ст. 73 УПК РФ к обстоятельствам, подлежащим доказы-

ванию, относятся: 

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятель-

ства совершения преступления); 

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

мотивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость дея-

ния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 
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7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; 

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации, получено в результате совершения преступления или явля-

ется доходами от этого имущества либо использовалось или предназнача-

лось для использования в качестве орудия преступления либо для финан-

сирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженно-

го формирования, преступного сообщества (преступной организации). 

В процессе производства по уголовному делу выявляются обстоя-

тельства, способствовавшие совершению преступления. 

Установление обстоятельств по уголовному делу осуществляется по-

средством доказывания, которое заключается в собирании, проверке и оценке 

доказательств. 

Собирание доказательств (ст. 86 УПК РФ) – это деятельность 

уполномоченных субъектов уголовного процесса, направленная на  об-

наружение и получение информации (фактических данных) из преду-

смотренных законом источников. 

Доказывание осуществляется путем производства следственных и 

иных процессуальных действий, допускаемых уголовно-процессуальным 

законом.  

Субъектом доказывания могут быть дознаватель, следователь, про-

курор и суд. 

 Подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский 

истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать и 

представлять письменные документы и предметы для приобщения их к 

уголовному делу в качестве доказательств. 

 Защитник вправе собирать доказательства путем: 

1) получения предметов, документов и иных сведений; 
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2) опроса лиц с их согласия; 

3) истребования справок, характеристик, иных документов от орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять за-

прашиваемые документы или их копии. 

Проверка доказательств (ст. 87 УПК РФ) – второй этап доказыва-

ния, заключающийся в анализе доказательств и установлении их источни-

ков, в сопоставлении доказательств с другими доказательствами, имею-

щимися в уголовном деле, а также в получении иных доказательств, под-

тверждающих или опровергающих проверяемое доказательство. 

Субъектом проверки доказательств являются дознаватель, следова-

тель, прокурор, суд.  

 Оценка доказательств (ст. 88 УПК РФ) – деятельность строго 

определенных УПК РФ субъектов – дознавателя, следователя, прокурора, 

суда по определению установленных законом требований, предъявляемых 

к каждому доказательству, а именно относимости, допустимости, досто-

верности, а также к совокупности имеющихся доказательств –требованию 

достаточности их для разрешения уголовного дела. Вышеназванные кри-

терии определяют свойства доказательств. 

 Относимость доказательства – это его взаимосвязь с предме-

том доказывания, т.е. с обстоятельствами, подлежащими доказыванию, 

указанными в ст. 73 УПК РФ.  

 Допустимость доказательства – соответствие источника дока-

зательства и порядка получения доказательства из (от) этого источника 

требованиям уголовно-процессуального закона. Суд, прокурор, следова-

тель, дознаватель признает доказательство недопустимым, если оно полу-

чено из источников, не предусмотренных законом, либо нарушен  установ-

ленный законом порядок его получения. Доказательство, признанное не-
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допустимым, не подлежит включению в обвинительное заключение, обви-

нительный акт или обвинительное постановление. Недопустимые доказа-

тельства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу 

обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоя-

тельств, составляющих предмет доказывания. Суд исключает доказатель-

ства из материалов уголовного дела, если установит их недопустимость. 

Суд вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству сто-

рон или по собственной инициативе в порядке, установленном для пред-

варительного слушания, а также в ходе судебного разбирательства.  

Достоверность доказательств – требование к доказательству, за-

ключающееся в отсутствии сомнений в их истинности.  

Достаточность доказательств – требование, предъявляемое не к 

единичному доказательству, а ко всей совокупности имеющихся в деле до-

казательств, которые суммарно должны обеспечить надлежащее разреше-

ние уголовного дела по существу. Достаточность доказательств – совокуп-

ность доказательств, обеспечивающая возможность доказывания обстоя-

тельств уголовного дела. Вместе с тем достаточность доказательств может 

как подтверждать наличие события преступления, участие лица в его со-

вершении, его виновность, и др., так и, напротив, подтверждать отсутствие 

события преступления, непричастность лица к его совершению.  

В силу ст. 17 УПК РФ судья, присяжные заседатели, а также проку-

рор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внут-

реннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уго-

ловном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. 

УПК РФ в ст. 90 «Преюдиция» установил правило, согласно которо-

му обстоятельства, установленные вступившим в законную силу пригово-

ром либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в 

рамках гражданского, арбитражного или административного судопроиз-
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водства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без 

дополнительной проверки. При этом такие приговор или решение не могут 

предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом 

уголовном деле. 

Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, 

на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в определен-

ном законом порядке устанавливает наличие или отсутствие обстоятель-

ств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а 

также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ст. 74 

УПК РФ). 

Доказательства могут быть классифицированы по различным ос-

нованиям: 

В зависимости от механизма формирования информации доказатель-

ства можно подразделить:  

– на личные – воспринимаемые человеком сведения об обстоятель-

ствах, имеющих отношение к расследуемому или рассматриваемому уго-

ловному делу, передаваемые должностным лицам, осуществляющим пол-

номочия по производству уголовного дела. Самыми распространенными 

из них являются показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля. К ним также относятся протоколы следственных действий; 

– вещественные (предметные) – различные объекты материального 

мира, имеющие отношение к другим материальным объектам или лицам, 

так или иначе связанным с производством расследуемого или рассматри-

ваемого уголовного дела. 

В зависимости от отношения к предмету доказывания доказательства 

делят на: 

– прямые – это доказательства, на основании которых можно непо-

средственно делать вывод о существовании обстоятельств, подлежащих 
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доказыванию (например, сообщение свидетеля-очевидца о совершении 

преступления определенным лицом). Прямые доказательства обеспечива-

ют единственно верное объяснение события, обстоятельства без необходи-

мости исследовать промежуточные элементы. 

– косвенные – доказательства, подтверждающие обстоятельства, вхо-

дящие в предмет доказывания, опосредованно (например, отпечатки 

пальцев).  Значение косвенных доказательств состоит в том, что не от-

дельное из них, а лишь их совокупность должна обеспечить единствен-

ный вывод о конкретном событии, факте или в целом о виновности лица.  

В зависимости от отношения источника доказательства к отражаемому 

им факту, т. Е. от наличия или отсутствия промежуточного носителя инфор-

мации между источником доказательства и фактом, доказательства делятся 

на:  

– первоначальные – сведения, полученные из источника, непосред-

ственно воспринявшего эти сведения (показания свидетеля о том, что он 

лично слышал или наблюдал; вещественное доказательство, представля-

ющее след или отпечаток события; подлинник документа). 

– производные – сведения, почерпнутые из источника, воспроизводя-

щего сведения, полученные из другого источника (показания свидетеля о 

фактах, о которых он узнал от других лиц; копия документа; слепки, от-

тиски вещественных доказательств). 

В зависимости от отношения к обвинению доказательства подразде-

ляются на: 

– обвинительные – устанавливают обстоятельства, свидетельству-

ющие о совершении преступления определенным лицом или отягчающие 

вину этого лица; 

– оправдательные – устанавливают обстоятельства, опровергающие 

совершение преступления определенным лицом или смягчающие вину 
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этого лица. Одним из примеров оправдательных доказательств является 

алиби (от лат. Alibi — где-нибудь в другом месте) – обстоятельство, оправ-

дывающее обвиняемого (подозреваемого), если он в момент совершения 

преступления находился в другом месте или находился в другом месте ра-

нее момента совершения преступления, но разница во времени недоста-

точна для перемещения к месту преступления.  

В зависимости от соблюдения требований закона о получении дока-

зательств доказательства можно разделить на: 

- допустимые – полученные в соответствии с требованиями УПК 

РФ;  

- недопустимые – доказательства, полученные с нарушением требо-

ваний УПК РФ. Недопустимые доказательства подлежат исключению из 

материалов уголовного дела. Они не имеют юридической силы и не могут 

быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказыва-

ния любого из обстоятельств, входящих в предмет доказывания, преду-

смотренный ст. 73 УПК РФ. 

 К недопустимым доказательствам относятся: 

- показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебно-

го производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая 

случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обви-

няемым в суде; 

- показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, пред-

положении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать 

источник своей осведомленности; 

- предметы, документы или сведения, входящие в производство ад-

воката по делам его доверителей, полученные в ходе оперативно-

розыскных мероприятий или следственных действий, за исключением 

предметов и документов, которые служили орудиями, оборудованием или 
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иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы 

преступления; на которые были направлены преступные действия; денег, 

ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения пре-

ступления; иных предметов и документов, которые могут служить сред-

ствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уго-

ловного дела; 

- иные доказательства, полученные с нарушением требований уголо-

ввно-процессуального закона. Пленума Верховного Суда РФ в Постанов-

лении от 05.03.2004 № 1 особо обратил внимание на то, что решая вопрос о 

том, является ли доказательство по уголовному делу недопустимым по ос-

нованиям, указанным в п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, суд должен в каждом слу-

чае выяснять, в чем конкретно выразилось допущенное нарушение. В силу 

ч. 7 ст. 235 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела по существу суд по 

ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о признании ис-

ключенного доказательства допустимым. 

В качестве доказательств допускаются (ст. 74 УПК РФ): 

- показания подозреваемого, обвиняемого; 

- показания потерпевшего, свидетеля; 

- заключение и показания эксперта; 

- заключение и показания специалиста; 

- вещественные доказательства; 

- протоколы следственных и судебных действий; 

- иные документы. 

Показания подозреваемого или обвиняемого – сведения, сообщенные 

им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства или в суде 

об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения уголов-

ного дела, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального зако-

на и занесенные в прокол допроса.  
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Важно помнить, что признание обвиняемым своей вины в соверше-

нии преступления может быть положено в основу обвинения лишь при 

подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному 

делу доказательств. 

Показания потерпевшего, свидетеля (ст. 78, 79 УПК РФ) – сведения, о 

любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу, сообщенные на допросе, проведенном в ходе досудебно-

го производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требова-

ниями УПК РФ и зафиксированные в протоколе допроса. Кроме того, по-

терпевший может быть допрошен о своих взаимоотношениях с подозрева-

емым, обвиняемым, свидетель – о личности обвиняемого, потерпевшего и 

своих взаимоотношениях с ними и другими свидетелями. 

В качестве свидетелей могут быть допрошены близкие родственники 

подозреваемого (обвиняемого). Как и всем другим лицам, допрашиваемым в 

качестве свидетелей и потерпевших, разъясняется конституционное право (ст. 

51 Конституции РФ) не свидетельствовать против самого себя, своего супруга 

и близких родственников. В качестве свидетелей могут быть также допроше-

ны законные представители потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого. 

Показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположе-

нии, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источ-

ник своей осведомленности, признаются недопустимыми в силу ч. 2 ст. 75 

УПК РФ. 

Заключение эксперта – представленные в письменном виде содер-

жание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспер-

том лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами. 

Заключение эксперта должно содержать:  

1) дату, время и место производства судебной экспертизы; 

2) основания производства судебной экспертизы; 
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3) сведения о должностном лице, назначившем судебную экспертизу; 

4) сведения об экспертном учреждении, а также фамилию, имя и от-

чество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученую 

степень и (или) ученое звание, занимаемую должность; 

5) сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения; 

6) вопросы, поставленные перед экспертом; 

7) сведения об объектах исследований и материалах, представленных 

для производства судебной экспертизы; 

8) данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной 

экспертизы; 

9) содержание и результаты исследований с указанием примененных 

методик; 

10) выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обос-

нование. 

Эксперт в заключении вправе указать на установленные им обстоя-

тельства, имеющие значение для уголовного дела, по поводу которых ему 

не были поставлены вопросы.  

К заключению прилагаются и являются его составной частью прила-

гаемые к нему иллюстрирующие материалы (фотографии, схемы, графики 

и т.п.). 

Объекты для экспертного исследования представляются эксперту сле-

дователем или судом. Сам эксперт не вправе собирать сведения для своего ис-

следования. 

К предмету заключения эксперта относятся лишь вопросы, находящие-

ся в пределах его компетенции и его специальных знаний. Правовые вопросы 

перед экспертом ставиться не должны.  
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Заключение эксперта состоит из вводной, исследовательской частей и 

выводов. 

Статья 196 УПК РФ предусматривает случаи, когда  проведение экс-

пертизы является обязательным. К ним относятся случаи, когда необходимо 

установить:  

1) причины смерти; 

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняе-

мого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности само-

стоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судо-

производстве; 

4) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в соверше-

нии в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста че-

тырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него 

расстройства сексуального предпочтения (педофилии); 

5) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда воз-

никает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятель-

ства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; 

6) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это 

имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его 

возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. 

Заключение эксперта оценивается по общим правилам оценки доказа-

тельств и не должно иметь преимущественного значения перед другими дока-

зательствами. 

В ходе производства по уголовному делу могут быть проведены сле-

дующие виды экспертиз: 
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 - комиссионная – производится не менее чем двумя экспертами од-

ной специальности; 

- комплексная – производстве которой участвуют эксперты разных 

специальностей, при этом в заключении экспертов, участвующих в произ-

водстве комплексной судебной экспертизы, указывается, какие исследова-

ния и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и 

к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в производстве 

комплексной судебной экспертизы, подписывает ту часть заключения, ко-

торая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее от-

ветственность; 

- дополнительная – при недостаточной ясности или полноте заклю-

чения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении 

ранее исследованных обстоятельств уголовного дела. Производство ее по-

ручается тому же или другому эксперту; 

- повторная – в случаях возникновения сомнений в обоснованности 

заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или 

экспертов по тем же вопросам. Производство ее поручается другому экс-

перту.  

Показания эксперта – сведения, сообщенные им на допросе, прове-

денном после получения его заключения, в целях разъяснения или уточне-

ния представленного им заключения в соответствии с требованиями ст. ст. 

205 и 282 УПК РФ и зафиксированные в протоколе допроса. 

Допрос эксперта может быть произведен как в ходе предварительного 

расследования, так и судебного следствия.  

В ходе предварительного расследования эксперт может быть допрошен 

в целях разъяснения данного заключения по инициативе следователя или хо-

датайству потерпевшего, его представителя, подозреваемого, обвиняемого, 

его защитника. Допрос эксперта до представления им заключения не до-
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пускается. Кроме того, эксперт не может быть допрошен по поводу сведе-

ний, ставших ему известными в связи с производством судебной эксперти-

зы, если они не относятся к предмету данной судебной экспертизы. 

В ходе судебного разбирательства по ходатайству сторон или по соб-

ственной инициативе суд вправе допросить эксперта, давшего заключение 

в ходе предварительного расследования. Цель такого допроса – разъясне-

ние или дополнение данного им заключения. В случае необходимости  

эксперт вправе попросить и суд обязан предоставить эксперту время для 

подготовки ответов на вопросы суда и сторон. 

Заключение специалиста (ч. 3 ст. 80 УПК РФ) – представленное в 

письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специали-

стом сторонами. До привлечения лица в качестве специалиста к даче заклю-

чения необходимо удостовериться в его компетентности в той области зна-

ний, в которой перед ним будут поставлены вопросы.   

Показания специалиста (ч. 4 ст. 80 УПК РФ) – сведения, сообщенные 

им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а 

также разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями статей 

53, 168 и 271 УПК РФ. 

Специалист может давать показания в связи с необходимостью разъяс-

нить обстоятельства, требующие специальных знаний (допрос консультаци-

онного характера), а также для разъяснения своего мнения, высказанного в 

результате привлечения его защитником (такое мнение излагается в виде за-

ключения специалиста) или в результате участия в следственных и иных про-

цессуальных действиях (мнение отражается в соответствующих протоколах). 

В числе источников доказательств законодатель называет веществен-

ные доказательства. К ним в соответствии со ст. 81 УПК РФ относятся:  

1) предметы, служившие орудиями преступления или сохранившие на 

себе следы преступления;  
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2) предметы, на которые были направлены преступные действия;  

3) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совер-

шения преступления;  

4) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для 

обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. 

 Для того, чтобы предмет стал вещественным доказательством, необхо-

димо соблюдение  процессуальных действий по  оформлению факта его обна-

ружения, осмотра и приобщения к материалам уголовного дела. 

Факт обнаружения предмета оформляется дознавателем, следователем, 

судом. Вещи могут быть изъяты в результате проведенного следственного 

действия (осмотра, обыска, выемки). Предметы или вещи также могут быть 

представлены кем-либо из участников процесса, что должно найти отражение 

в соответствующем протоколе.  

Все предметы должны быть осмотрены. Если для производства 

осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, 

то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены под-

писью следователя на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предме-

ты, которые могут иметь отношение к уголовному делу. При этом в прото-

коле осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и 

особенности изымаемых предметов. Предметы, по возможности, должны 

быть сфотографированы. Результаты осмотра вещей могут быть отражены 

либо в протоколе производства следственного действия, если они были 

обнаружены в ходе последнего, либо в  протоколе осмотра этих вещей, ес-

ли это было отдельное следственное действие. Осмотр вещественных до-

казательств проводится не только в период производства предварительно-

го расследования, но и в любой момент судебного следствия по ходатай-

ству сторон. Осмотр вещественных доказательств может проводиться су-

дом по месту их нахождения. 
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После осмотра предметы признаются вещественными доказатель-

ствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответству-

ющее постановление следователя или определение суда.  

Вещественные доказательства хранятся при уголовном деле либо в 

месте, указанном дознавателем, следователем, судом. Порядок хранения 

вещественных доказательств устанавливается статьями 81 – 82 УПК РФ. 

Протоколы следственных и судебных действий (ст. 83 УПК РФ) – это 

процессуальные документы, содержащие сведения о непосредственном вос-

приятии следователем, дознавателем, судом обнаруженных и наблюдавшихся 

ими самими данных, фактах, обстоятельствах. Судебное заседания прово-

дится с обязательным ведением протокола.  

Необходимым требованием к протоколам следственных и судебных 

действий, как видам доказательств, являются следующие: 

- получение их в результате следственного или судебного действия; 

- закрепление полученных данных в установленном законом порядке 

лицом, наделенным полномочиями для производства соответствующего след-

ственного или судебного действия. 

Иные документы (ст. 84 УПК РФ) допускаются в качестве доказа-

тельств, если изложенные в них сведения имеют значение для установле-

ния обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ. Документы могут содер-

жать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К 

ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозапи-

си и иные носители информации, полученные, истребованные или пред-

ставленные в порядке, установленном ст. 86 УПК РФ. Примерами иных 

документов могут служить письменное заявление, протокол принятия уст-

ного заявления, объяснение, докладная записка, нотариально удостоверен-

ные документы, завещание, служебная характеристика и другие. 
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Документы приобщаются к материалам уголовного дела и хранятся в 

течение всего срока его хранения. По ходатайству законного владельца 

изъятые и приобщенные к уголовному делу документы или их копии могут 

быть переданы ему. 

 

1.10. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

Меры пресечения 

Уголовное  судопроизводство призвано  защищать права и законные 

интересы лиц и организаций, потерпевших от преступлений.  Реализация 

назначения  уголовного процесса  с неизбежностью  связана с применени-

ем властно-распорядительных действий органами, осуществляющими  

производство по уголовным делам. Уголовно-процессуальное законода-

тельство  содержит  комплекс средств, применяемых при наличии опреде-

ленных оснований и  условий к участникам уголовного  процесса, нару-

шивших закон или  добровольное подчинение  закону  которых вызывает 

сомнение. Такими средствами выступают меры принуждения, цель кото-

рых -  предотвратить возможность лица скрыться от  расследования или 

суда или другим образом воспрепятствовать производству  по уголовному 

делу.  

Меры уголовно-процессуального принуждения – это предусмот-

ренные уголовно-процессуальным законом процессуальные средства 

принудительного характера, применяемые в уголовном судопроизводстве 

органами дознания или следствия, а также судом в пределах предостав-

ленных им полномочий и при наличии законных оснований в отношении 

подозреваемых, обвиняемых, и других лиц для предупреждения и пре-

сечения неправомерных действий, в целях обеспечения установленного 

законом  порядка уголовного судопроизводства. 
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УПК РФ предусматривает следующие виды мер уголовно-

процессуального принуждения: 

– задержание (гл. 12 УПК РФ) – применяется в отношении лица, 

подозреваемого в совершении преступления, органом дознания, дознава-

телем, следователем; 

– меры пресечения (гл. 13 УПК РФ) – применяются дознавателем, 

следователем, а также судом в пределах предоставленных им полномочий 

к обвиняемому и в исключительных случаях – к подозреваемому; 

– иные меры процессуального принуждения (гл. 14 УПК РФ) – 

применяются дознавателем, следователем или судом к подозреваемому, 

обвиняемому, потерпевшему, свидетелю и другим участникам процесса. 

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, за которое   может быть  назначено наказание в 

виде лишения свободы (п. 11 ст. 5 УПК РФ). 

Задержание лица, как и любая другая мера  принуждения, связано с 

определенными  ограничениями, и  в  первую очередь с   ограничением   

свободы лица.  Именно   поэтому   применение задержание должно  быть 

обоснованным.   

УПК РФ  содержит перечень оснований, при  наличии хотя бы од-

ного из которых   лицо может быть задержано (ст. 91 УПК РФ): 

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 бу-

дут обнаружены явные следы преступления. 
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Кроме того, задержание применяется, если есть иные данные, даю-

щие основание подозревать лицо в совершении преступления, и при этом: 

- это лицо пыталось скрыться,  

- либо не имеет постоянного места жительства,  

- либо не установлена его личность,  

- либо если следователем с согласия руководителя следственного ор-

гана или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство 

об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу. 

После доставления подозреваемого в орган дознания или к следова-

телю в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания. 

О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следова-

тель обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с 

момента задержания подозреваемого. Подозреваемый может быть под-

вергнут личному обыску. Задержанный подозреваемый должен быть до-

прошен. До  начала допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивает-

ся свидание с защитником наедине и конфиденциально. 

Срок задержания  исчисляется с момента фактического задержания 

и  не должен превышать 48 часов.  Закон допускает продление этого срока.  

Продление срока задержания допускается при условии признания судом 

задержания законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момен-

та вынесения судебного решения по ходатайству одной из сторон для 

представления ею дополнительных доказательств обоснованности или не-

обоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. 

В постановлении о продлении срока задержания указываются дата и время, 

до которых продлевается срок задержания. Общая продолжительность 

срока задержания не должна превышать 120 часов, по истечении которых 

подозреваемый должен быть незамедлительно освобожден.  
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Основания освобождения подозреваемого (ст. 94 УПК РФ): 

1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления; 

2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в ви-

де заключения под стражу; 

3) задержание было произведено с нарушением требований ст. 91 

УПК РФ. 

 По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый под-

лежит освобождению, если в отношении его не была избрана мера пресе-

чения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания 

в порядке, установленном п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ. 

Если постановление судьи о применении к подозреваемому меры 

пресечения в виде заключения под стражу либо продлении срока задержа-

ния не поступит в течение 48 часов с момента задержания, то подозревае-

мый немедленно освобождается, о чем начальник места содержания подо-

зреваемого уведомляет орган дознания или следователя, в производстве 

которого находится уголовное дело, и прокурора. 

Если имеется определение или постановление суда об отказе в удо-

влетворении ходатайства дознавателя, следователя об избрании в отноше-

нии подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, то 

копия этого определения или постановления выдается подозреваемому при 

его освобождении. 

Обязательным условием  при освобождении подозреваемого из-под 

стражи является выдача ему справки с указанием в ней кем он был задер-

жан, дата, время, место и основания задержания, дата, время и основания 

освобождения. 

 Обязанностью дознавателя или следователя при задержании лица 

является уведомление не позднее 12 часов с момента задержания кого-

либо из близких родственников, а при их отсутствии – других родственни-

consultantplus://offline/ref=D7F3F6E5B3A5B3B7543EF5E904069234FB98D11FCC9236AEB279963B891C4ED08BDC590EED8C1393e0cFP
consultantplus://offline/ref=D7F3F6E5B3A5B3B7543EF5E904069234FB98D11FCC9236AEB279963B891C4ED08BDC590EED8F169De0c9P
consultantplus://offline/ref=D7F3F6E5B3A5B3B7543EF5E904069234FB98D11ECB9436AEB279963B891C4ED08BDC590EED8C1796e0c2P
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ков или предоставление возможности такого уведомления самому подо-

зреваемому.  В зависимости от должностного, служебного положения за-

держанного уведомлению  подлежат лица, указанные в  2, 2.1.  и 3 ст. 96 

УПК РФ. 

Исключение  из  общего правила об обязательности уведомления со-

ставляют случаи, когда  в интересах предварительного расследования име-

ется необходимость сохранения в тайне факта задержания. О неуведомле-

нии родственников задержанного или  лиц, указанных в  ч. 2, 2.1.  и 3 ст. 

96 УПК РФ, дознаватель или следователь должны получить согласие про-

курора. Близкие родственники или родственники несовершеннолетнего за-

держанного уведомляются  в любом случае. 

Меры пресечения. 

Действующая система мер пресечения во многом обусловлена пре-

емственностью из существовавшего ранее уголовно-процессуального за-

конодательства. Отдельные меры пресечения содержались в Судебниках 

1497 и 1550 гг., Соборном уложении 1649 г., Наказах Екатерины II 1767 г., 

Сводах законов 1832 и 1857 гг., Уставе уголовного 1864 г., в уголовно-

процессуальных кодексах РСФСР  1922, 1923, 1960 г. 

Например, в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. (УУС) ме-

ры пресечения перечислялись в порядке усиления ответственности. Ими 

являлись: 1) отобрание вида на жительство или обязание подпиской о явке 

к следствию и неотлучке с места жительства; 2) отдача под особый надзор 

полиции; 3) отдача на поруки; 4) взятие залога; 5) домашний арест; 6) взя-

тие под стражу; 7) отдача несовершеннолетних под присмотр (помещение 

в исправительные приюты и колонии, присмотр благонадежных лиц и за-

ключение в монастыри) (ст. 771-2 и 4161-2 УУС). Таким образом, УУС уста-

навливал пять видов мер пресечения, не связанных с лишением или огра-

ничением свободы, и два вида – домашний арест и взятие под стражу – яв-

лялись мерами пресечения, лишающими или ограничивающими свободу 

обвиняемого или подозреваемого.  
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Меры пресечения, применяемые в отечественном законодательстве 

1864–1917 гг. 1917–1922 гг. 1922–1960 гг. 1960–2002 гг. 

2002 г. – 

настоящее 

время 

1) отобрание 

вида на жи-

тельство или 

обязание под-

пиской о явке 

к следствию и 

неотлучке с 

места житель-

ства; 

2) отдача под 

особый надзор 

полиции; 

3) отдача на 

поруки; 

4) взятие зало-

га; 

5) домашний 

арест; 

6) взятие под 

стражу; 

7) отдача 

несовершен-

нолетних под 

присмотр 

1) письменное 

обязательство 

 о явке к сле-

дователю и 

неотлучке с 

места житель-

ства или 

службы;  

2) отдача на 

поруки;  

3) представле-

ние залога;  

4) отдача под 

ближайший 

надзор 

начальства;  

5) арест 

1) подписка о 

невыезде; 

2) личное и 

имуществен-

ное поручи-

тельство; 

3) залог; 

4) домашний 

арест;  

5) заключение 

под стражу 

 

1) подписка о 

невыезде;  

2) личное по-

ручительство 

или поручи-

тельство об-

щественных 

организаций; 

3) залог; 

4) наблюдение 

командования 

воинских ча-

стей; 

5) отдача под 

присмотр 

несовершен-

нолетних; 

6) заключение 

под стражу 

 

1) подписка о 

невыезде и 

надлежащем 

поведении;  

2) личное по-

ручительство;  

3) наблюдение 

командования 

воинской ча-

сти; 

4) присмотр за 

несовершен-

нолетним об-

виняемым;  

5) запрет опре-

деленных дей-

ствий; 

6) залог;  

7) домашний 

арест; 

8) заключение 

под стражу 
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Мерам пресечения посвящена гл. 13 УПК РФ. 

Система мер пресечения, изложенная в ст. 98 УПК РФ, включа-

ет следующие меры: 

1) подписка о невыезде и надлежащем поведении; 

2) личное поручительство; 

3) наблюдение командования воинской части; 

4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 

5) запрет определенных действий; 

6) залог; 

7) домашний арест; 

8) заключение под стражу. 

На страницах юридической литературы приведены различные виды 

классификаций мер пресечения. 

Так, профессор В. П. Божьев предлагает делить меры пресечения в 

зависимости от степени ограничения прав и свобод личности на не свя-

занные с лишением свободы (подписка о невыезде и надлежащем поведе-

нии; личное поручительство; наблюдение командования воинской части; 

присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; залог) и лишающие 

(ограничивающие) свободы подозреваемого (обвиняемого) (домашний 

арест, заключение под стражу)1. 

В. В. Вандышев меры пресечения классифицировал:  в зависимости 

от распространения действий мер пресечения; в зависимости от места 

нахождения (содержания) обвиняемого, подозреваемого при применении 

мер пресечения; по степени нарастания строгости правоограничений2. 

                                                           
1 Уголовный процесс: учеб. для иностр. слушателей вузов МВД СССР / под ред. 

В. П. Божьева. М., 1989. С. 129–134. 
2 Вандышев В. В. Уголовный процесс: курс лекций. СПб., 2004. С. 247–248. 
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А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский, взяв за основу подход М. А. 

Чельцова1, предлагают следующую классификацию: 

– психолого-принудительные меры пресечения: 1) меры пресечения, 

основанные на личном обещании самого обвиняемого (подписка о невыез-

де и надлежащем поведении); 2) меры пресечения, основанные на имуще-

ственной ответственности (залог); 3) меры пресечения, основанные на дей-

ствиях третьих лиц (наблюдение командования воинской части; присмотр 

за несовершеннолетним обвиняемым или подозреваемым; личное поручи-

тельство; залог, вносимый третьим лицом); 

– физически-принудительные: заключение под стражу, домашний 

арест2. 

Чаще всего  меры пресечения делят на: 

-  связанные с  лишением (ограничением) свободы (запрет опреде-

ленных действий, домашний арест и заключение под стражу) и без таково-

го (подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, 

наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолет-

ним обвиняемым, залог), или:  

- избираемые по решению суда (залог, запрет определенных дей-

ствий, домашний арест и заключение под стражу) или без такового (под-

писка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, 

наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолет-

ним обвиняемым)3.  

Мера пресечения может  быть избрана   дознавателем, следователем, 

судом. 

                                                           
1 Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1948. С. 334–335. 
2 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: учеб. для вузов / под 

ред. А. В. Смирнова. СПб., 2004. С. 253. 
3Головинская И.В., Бурлакова Я.Ю. Избрание и применение мер пресечения,  

не связанных с лишением или ограничением свободы: монография  – Владимир : Изд-во 

Владим. гос. ун-та,  2010. – С. 35 – 42. 
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Основания для избрания меры пресечения: 

1) при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, 

подозреваемый: 

- скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 

- может продолжать заниматься преступной деятельностью; 

- может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопро-

изводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятство-

вать производству по уголовному делу. 

2) для обеспечения исполнения приговора или возможной выдачи 

лица в порядке, предусмотренном ст. 466 УПК РФ. 

При избрании меры пресечения  должны учитываться  следую-

щие обстоятельства: 

 - тяжесть преступления,  

- сведения о личности подозреваемого или обвиняемого,  

- его возраст, состояние здоровья,  

- семейное положение,  

- род занятий,  

-  другие обстоятельства. 

Подписка о невыезде (ст. 102 УПК РФ)– первая из мер пресечения, 

указанных в ст. 98 УПК РФ. 

Следует заметить, что две статьи УПК РФ по-разному называют дан-

ную меру пресечения: в п. 1 ст. 98 она именуется как подписка о невыезде, а 

ст. 102 называет ее подпиской о невыезде и надлежащем поведении.  

Это самая мягкая и одна из самых распространенных мер пресече-

ния, применяемых к обвиняемым или подозреваемым. Она предусмотрена 

ст. 102 УПК РФ и применяется к лицу, которое не вызывает особых опасе-

ний в том, что оно уклонится от предварительного расследования и суда, а 

consultantplus://offline/ref=ABEF73365FC9B5EF1EA4BDDAD065C70BDFE446225B5364F7CFE9316ED6C2CF4CF0F4595C54C9A87EKCB2N
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также ненадлежащим поведением воспрепятствует расследованию и раз-

бирательству дела в суде.  

Данная мера пресечения может быть избрана как в отношении обви-

няемого, так и в отношении подозреваемого. Суть данной меры пресече-

ния заключается в принятии на себя обвиняемым или подозреваемым обя-

зательств не покидать постоянное или временное место жительства без 

разрешения дознавателя, следователя или суда; в назначенный срок яв-

ляться по вызовам дознавателя, следователя и в суд; иным путем не пре-

пятствовать производству по уголовному делу. Данное обязательство со-

провождается предупреждением обвиняемого или подозреваемого о том, 

что в случае нарушения условий подписки мера пресечения может быть 

изменена на более строгую.  

В силу подписки о невыезде и надлежащем поведении лицо не впра-

ве покидать место жительства без разрешения лиц или органа, применив-

шего данную меру пресечения. Вместе с тем обвиняемый или подозревае-

мый имеет право свободно и в любое время передвигаться в пределах 

населенного пункта, где находится место жительства или временного пре-

бывания. Он не обязан с определенной периодичностью отмечаться у сле-

дователя, дознавателя или в суде, при этом его явка по вызовам обязатель-

на и вызовы должны быть обоснованы необходимостью участия в кон-

кретных процессуальных действиях.  

Субъектами избрания и применения данной меры пресечения могут 

быть дознаватель, следователь, суд (судья). Решение дознавателя, следова-

теля или суда (судьи) излагается в форме постановления, которое должно 

быть мотивировано. Вторым обязательным документом является сама 

подписка о невыезде и надлежащем поведении. 

Спецификой данной меры пресечения является невозможность ее 

применения к лицам, не имеющим постоянного места жительства или ре-



176 

гистрации, военнослужащим,  лицам, чья трудовая деятельность связана с 

командировками.  

В случае нарушения условий, предусмотренных подпиской о невы-

езде и надлежащем поведении, мера пресечения может быть изменена на 

более строгую или, если в ней отпадает необходимость, может быть отме-

нена согласно ст. 110 УПК РФ. Отмена или изменение меры пресечения 

производится по постановлению дознавателя, следователя, судьи или по 

определению суда.  

Личное поручительство (ст. 103 УПК РФ) – мера пресечения, со-

стоящая в письменном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, 

что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обяза-

тельств, предусмотренных п. п.  2 и 3 ст. 102 УПК РПФ. 

Сегодня закон допускает возможность иметь как одного, так и не-

скольких поручителей. Их выбор зависит от волеизъявления самого обви-

няемого или подозреваемого, желания поручителей и мнения дознавателя, 

следователя или судьи. Кроме того, поручители должны обладать автори-

тетом для обвиняемого или подозреваемого, а их характеристика должна 

быть безупречной и убедительной для уполномоченного лица, избирающе-

го данную меру пресечения. 

Условиями применения данной меры пресечения можно назвать сле-

дующие: 

1) согласие обвиняемого или подозреваемого на поручительство тре-

тьего лица (лиц). Данное условие является первоочередным, поскольку 

принудительно заставить согласиться обвиняемого или подозреваемого с 

тем, чтобы за него поручилось конкретное лицо, невозможно в силу зако-

на. При этом обвиняемый или подозреваемый должен хорошо знать пору-

чителя, доверять ему, подчиняться в силу его авторитета;  

consultantplus://offline/ref=0D9917FC79DD77CF12731CBC04EA715EA3E5991AE700AA71C09DC17A3F4F992ECF8A6210A437696Cm3MBN
consultantplus://offline/ref=0D9917FC79DD77CF12731CBC04EA715EA3E5991AE700AA71C09DC17A3F4F992ECF8A6210A437696Cm3MAN
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2) согласие поручителя принять на себя указанные обязательства. 

Такое условие является также непременным, поскольку принудительно за-

ставить лицо поручиться за действия лица, в отношении которого приме-

няется такая мера пресечения, невозможно в силу не только отсутствия 

эффективности данной меры в таком случае (поручитель не желает испол-

нять обязательства), но и в силу наступления уголовно-процессуальной от-

ветственности за неисполнение обязательств по поручительству;  

3) согласие дознавателя, следователя или судьи о разрешении лично-

го поручительства. Такое условие должно базироваться: а) на первых двух 

вышеназванных условиях, б) на характеристике поручителей и доверии им 

самого обвиняемого или подозреваемого. Для отказа в избрании данной 

меры пресечения уполномоченное лицо должно исходить из того, что в си-

лу личностной характеристики поручителя такая мера пресечения не обес-

печит цели ее применения: лицо не сможет психологически воздействовать 

на должное поведение обвиняемого или подозреваемого;  

4) дееспособность поручителя. Не каждое лицо может быть поручи-

телем, а лишь достигшее совершеннолетия, и способное отвечать за нару-

шение данной меры  лицом, в отношении которого она избирается;  

5) авторитет поручителя – обязательное условие избрания меры пре-

сечения. Законодатель не раскрывает понятия «заслуживающее доверия 

лицо». Представляется, что оно включает в себя высокоморальные каче-

ства, законопослушность, добропорядочность, уважение в семье, на рабо-

те. Кроме того, как представляется, нецелесообразно возлагать обязанно-

сти на поручителя, имеющего судимости, или не имеющего постоянного 

места жительства;  

6) изложение поручительства в письменной форме. Только после 

письменного ходатайства поручителя уполномоченное лицо может избрать 

данную меру пресечения. Об этом указывается в ч. 2 ст. 103 УПК РФ;  
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7) составление постановления о применении меры пресечения виде 

личного поручительства как условие обеспечивает уголовно-

процессуальное удостоверение избранной меры пресечения в виде личного 

поручительства (ст. 101 УПК РФ). 

В силу применения такой меры процессуального пресечения, как 

личное поручительство обвиняемый или подозреваемый обязан: 

1) не покидать постоянного или временного места жительства без 

разрешения дознавателя, следователя или суда; 

2) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следовате-

ля, или в суд. В свою очередь, поручитель обязывается обеспечить выпол-

нение этих обязанностей обвиняемым или подозреваемым.  

Согласно ч. 3 ст. 103 УПК РФ поручителю разъясняются существо 

подозрения или обвинения, а также его обязанности и ответственность, 

связанные с выполнением личного поручительства. В случае невыполне-

ния поручителем своих обязательств на него может быть наложено денеж-

ное взыскание в размере до десяти тысяч рублей в порядке, установленном 

ст. 118 УПК РФ. 

Следующей мерой пресечения, не связанной с лишением свободы, 

является наблюдение командования воинской части (ст. 104 УПК РФ). 

Эта мера пресечения впервые была введена в отечественное уголов-

но-процессуальное законодательство с принятием УПК РСФСР 1960 г. и 

закреплялась в ст. 100. Однако, помимо уголовно-процессуального законо-

дательства, данная мера пресечения была известна российской правовой 

системе со времен действия уставов 1864 г. – Военно-судебного и Военно-

морского, в соответствии с которыми предусматривалась отдача военно-

служащих под ближайший надзор военного или морского начальника.  

В современный период мера пресечения наблюдение командования 

воинской части получила свою регламентацию в ст. 104 УПК РФ.  

consultantplus://offline/ref=ACCD81CEA713EA176E5803A850E663391DBA74F11865A58AE9EF3D6CF1DC3EBD438E9ED4C20EB310A4V7N
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Данная мера пресечения может быть применена только к лицам, об-

виняемым или подозреваемым в совершении преступления, которые явля-

ются военнослужащими или проходят военные сборы.  

Закон предоставляет право гражданам проходить военную службу по 

призыву, а также в добровольном порядке – по контракту. Следовательно, 

рассматриваемая мера пресечения может применяться как к призывникам, 

так и к контрактникам. 

Согласно ч. 2 ст. 2 Закона «О статусе военнослужащих» граждане 

приобретают статус военнослужащих с началом военной службы и утра-

чивают его с окончанием военной службы. 

Под «лицом, проходящим военные сборы» понимается гражданин, 

пребывающий в запасе и призванный для подготовки к военной службе в 

соответствии со ст. 54 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе»1. 

Обязанности по обеспечению предупреждения правонарушений со 

стороны лица, к которому применена данная мера пресечения, могут быть 

возложены только на командование воинской части. Согласие обвиняемо-

го или подозреваемого на применение данной меры пресечения является 

обязательным. Однако согласие командования воинской части при избра-

нии данной меры пресечения не требуется. Командование воинской части 

должно быть извещено о существе подозрения или обвинения и об обязан-

ностях по исполнению данной меры пресечения, для чего в адрес командо-

вания направляется постановление об избрании меры пресечения.  

В отличие от такой меры пресечения как личное поручительство, 

наблюдение командования воинской части обязывает ответственных лиц 

незамедлительно сообщить в орган, избравший данную меру пресечения, о 

                                                           
1 О воинской обязанности и военной службе: федер. закон от 28 марта 1998 г. № 53-

ФЗ // Рос. газ. 1998. 2 апр. 
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совершении обвиняемым или подозреваемым действий, для предупрежде-

ния которых она была избрана.  

Применяется эта мера пресечения для обеспечения надлежащего по-

ведения и своевременной явки подозреваемого, обвиняемого по вызову ор-

гана, избравшего данную меру пресечения. Общевоинские уставы Воору-

женных Сил Российской Федерации к указанным мерам относят следую-

щие запреты: обвиняемые военнослужащие и военнообязанные, призван-

ные на военные сборы, лишаются на время применения к ним в качестве 

меры пресечения наблюдения командования воинской части права ноше-

ния оружия, постоянно находятся под наблюдением своих непосредствен-

ных и прямых начальников, лиц суточного наряда, не направляются на ра-

боту вне части в одиночном порядке, не назначаются в караул. Такие лица 

не увольняются из расположения части, не направляются в краткосрочный 

отпуск, увольнение в городской отпуск запрещено1, допускается в соответ-

ствующих случаях содержание на гауптвахте, при необходимости военно-

служащий может быть отстранен командованием от занимаемой должно-

сти на время действия меры пресечения. Данную меру пресечения вправе 

избрать сам командир воинской части, если он выступает в качестве органа 

дознания2. 

При нарушении обвиняемым военнослужащим меры пресечения к 

нему применяется более строгая мера в порядке, предусмотренном ст. 110 

УПК РФ. 

Законодатель не устанавливает ответственности командования воин-

ской части за нарушение обвиняемым, подозреваемым меры пресечения. 

Однако такая ответственность предусматривается уставами Вооруженных 

                                                           
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / отв. ред. В. И. 

Радченко; под ред. В. Т. Томина. С. 208. 
2 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / под ред. 

П. А. Лупинской.  
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Сил Российской Федерации. Так, при наличии вины командиров и началь-

ников в непринятии мер по обеспечению надлежащего поведения и явки 

обвиняемого по вызовам на них могут быть наложены дисциплинарные 

взыскания, предусмотренные Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации: выговор, строгий выговор, снижение в воинской 

должности, предупреждение о неполном служебном соответствии и т. Д.1  

Мерой, не связанной с лишением свободы, является присмотр за 

несовершеннолетним обвиняемым (ст. 105 УПК РФ). Можно утверждать, 

что регламентация в отечественном законодательстве такой меры пресече-

ния является реализацией Минимальных стандартных правил ООН, каса-

ющихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пе-

кинские правила), которые рассматривают содержание несовершеннолет-

него до суда под стражей в качестве крайней меры, допустимой в течение 

непродолжительного периода. Во избежание влияния уголовной среды на 

дальнейшую криминализацию несовершеннолетнего правонарушителя 

Пекинские правила предлагают во всех возможных случаях заменять со-

держание под стражей другими альтернативными мерами, называя в каче-

стве таковых «постоянный надзор, активную воспитательную работу или 

помещение в семью или в воспитательное заведение или дом» (п. 13.2)2.  

Данная мера пресечения призвана оказать как воспитательное, так и 

психологическое воздействие на несовершеннолетнего. Он должен ощу-

щать постоянный контроль за своим поведение со стороны старших лиц в 

целях избежания нарушения требований, предъявляемых для исполнения 

                                                           
1 Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации: утв. Указом 

Президента Рос. Федерации от 10 нояб. 2007 г. № 1495 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2007. № 47, ч. 1, ст. 5749.  
2 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, каса-

ющихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские прави-

ла) // Международные акты о правах человека: сб. док. М., 2000. С. 293. 
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данной меры пресечения и вызванных обвинением или подозрением лица в 

совершении преступления.  

Суть этой меры пресечения заключается в принятии мер по обеспе-

чению надлежащего поведения несовершеннолетнего лица, обвиняемого 

или подозреваемого в совершении преступления, путем присмотра за ним.  

Надлежащим поведением в данном случае следует считать такое по-

ведение, вследствие которого несовершеннолетний не покидает постоян-

ного или временного места жительства без разрешения дознавателя, следо-

вателя или суда; в назначенный срок является по вызовам дознавателя, 

следователя и в суд; иным путем не препятствует производству по уголов-

ному делу.  

При избрании данной меры пресечения закон не требует испраши-

вать согласия ни самого несовершеннолетнего, ни лиц, которые будут 

осуществлять присмотр.  

Лиц, на которых могут быть возложены обязанности по осуществле-

нию присмотра за несовершеннолетним, согласно ч. 1 ст. 105 УПК РФ, 

можно разделить на три группы: 1) родители, попечители, опекуны; 2) 

иные заслуживающие доверия лица; 3) должностные лица специализиро-

ванных детских учреждений. 

Особенностью данной меры пресечения также является то, что при-

смотр должностными лицами может быть избран только в том случае, если 

несовершеннолетний уже находится в этом учреждении. 

Так же, как и в случае поручительства, лица, на которых возлагается 

присмотр, должны быть «заслуживающими доверия».  

Избрание меры пресечения заключается в том, что дознаватель, сле-

дователь или судья выносит постановление об отдаче несовершеннолетне-

го под присмотр, при этом копия данного постановления вручается несо-

вершеннолетнему. Таким образом, субъектами избрания и применения ме-
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ры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним обвиняемым (по-

дозреваемым) являются дознаватель, следователь, суд, судья.  

Несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый предупрежда-

ется о том, что с момента отобрания подписки о принятии его под при-

смотр мера пресечения считается избранной, а он обязан соблюдать все 

условия ее применения. Ему разъясняются обязанности законопослушного 

поведения, явки к следствию и в суд, а также последствия нарушения этих 

обязательств. 

Согласно ч. 2 ст. 105 УПК РФ, при избрании данной меры пресече-

ния дознаватель, следователь или суд разъясняет лицам, указанным в части 

первой настоящей статьи, существо подозрения или обвинения, а также их 

ответственность, связанную с обязанностями по присмотру.  

Часть 3 ст. 105 УПК РФ предусматривает ответственность в виде де-

нежного взыскания за неисполнение обязанностей по присмотру за несо-

вершеннолетним обвиняемым или подозреваемым. Исходя из содержания 

ст. 102 и ч. 1 ст. 105 УПК РФ можно установить, что мера пресечения бу-

дет считаться нарушенной в том случае, если обвиняемый или подозревае-

мый покинул место жительства, не является по вызовам или каким-либо 

способом препятствует предварительному расследованию или судопроизвод-

ству по конкретному уголовному делу.  

Запрет определенных действий (ст.105.1. УПК РФ), как мера пре-

сечения, появился в УПК РФ в связи с принятием Федерального закона от 

18.04.2018г. №72-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер пресе-

чения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста». 

Новая мера пресечения была  введена с целью развития гуманистических 

основ уголовного судопроизводства, во исполнение принципа справедли-
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вости, расширения перечня мер пресечения, альтернативных заключению 

под стражу. 

Запрет определенных действий представляет собой запрет одного 

или нескольких определенных действий подозреваемому или обвиняемо-

му, избирается судом по мотивированному ходатайству следователя с со-

гласия руководителя следственного органа или дознавателя с согласия 

прокурора  в любой момент производства по уголовному делу, и заключа-

ется в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей свое-

временно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также 

в осуществлении контроля за соблюдением возложенных запретов, пере-

чень которых составляют следующие: 1) выходить в определенные перио-

ды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в ка-

честве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях (дан-

ный запрет приравнивается из расчета два дня его применения за один 

день содержания под стражей); 2) находиться в определенных местах, а 

также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посе-

щать определенные мероприятия и участвовать в них; 3) общаться с опре-

деленными лицами; 4) отправлять и получать почтово-телеграфные от-

правления; 5) использовать средства связи и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 6) управлять автомобилем или 

иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств.  

 Срок применения запрета выходить в определенные периоды време-

ни за пределы жилого помещения, в котором лицо проживает в качестве 

собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, устанавли-

вается и продлевается судом в соответствии со статьей 109 УПК РФ, и с 
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момента вынесения судом решения о его установлении не может превы-

шать по уголовным делам:  

1) о преступлениях небольшой и средней тяжести – 12 месяцев; 

2) о тяжких преступлениях – 24 месяца; 

3) об особо тяжких преступлениях – 36 месяцев. 

Местом исполнения меры пресечения в виде запрета определенных 

действий может быть территория соответствующего учреждения здраво-

охранения, если подозреваемый, обвиняемый был госпитализирован по 

медицинским показаниям. 

Нарушение условий  нахождения лица под данной мерой пресечения 

может служить основанием замены ее на более строгую судебным реше-

нием по ходатайству следователя или дознавателя, а в период судебного 

разбирательства – по представлению контролирующего органа.  

Залог (ст. 106 УПК РФ) является мерой пресечения, не связанной с 

лишением свободы.  

В соответствии с ч. 1 ст. 106 УПК РФ сущность залога заключается 

во внесении или в передаче подозреваемым, обвиняемым либо другим фи-

зическим или юридическим лицом на стадии предварительного расследо-

вания в орган, в производстве которого находится уголовное дело, а на 

стадии судебного производства – в суд недвижимого имущества и движи-

мого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному об-

ращению в Российской Федерации акций и облигаций в целях обеспечения 

явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в 

суд, предупреждения совершения им новых преступлений.  

Цель залога, согласно ч. 1 ст. 106 УПК РФ, двуединая и состоит в 

обеспечении явки к следователю, дознавателю или в суд подозреваемого, 

обвиняемого (обеспечительная цель) и предупреждения совершения им 

новых преступлений (превентивная цель). 
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Кроме того, что залог является одной из мер процессуального пресе-

чения, которая позволяет при имеющихся обстоятельствах не допустить 

лишения свободы лица в период расследования и судебного разбиратель-

ства уголовного дела, он имеет и другую, не менее значимую, социально-

экономическую цель – залог способствует разгрузке пенитенциарных 

учреждений. 

Вместе с тем цель залога можно рассматривать и с точки зрения пси-

хологического аспекта. Так, если в отношении лица, обвиняемого или по-

дозреваемого в совершении преступления, избирается заключение под 

стражу, то, как правило, в дальнейшем итоговым судебным решением по 

уголовному делу – приговором – назначается наказание, также связанное с 

лишением свободы. Бесспорно то, что наказание в виде лишения свободы 

необходимо. Но неоспоримым является и факт того, что излишнее ужесто-

чение наказания не влечет никакого дополнительного эффекта, влияющего 

на исправление осужденного. Вместе с тем выбор санкции возложен на су-

дью, рассматривающего уголовное дело. При этом в УК РФ санкции ста-

тей, как правило, предусматривают наказания как сопряженные с лишени-

ем свободы осужденного, так и без такового. Поэтому применение залога – 

меры пресечения, не связанной с лишением свободы, – уже психологиче-

ски воздействует на избрание по итогам рассмотрения уголовного дела 

размера и вида наказания, не связанного с лишением свободы.  

Таким образом, применение залога преследует обеспечительную, 

превентивную и социально-экономическую цели. 

Залог может быть избран в любой момент производства по уголов-

ному делу. 

Залогодателем может быть любое лицо, как физическое, так и юри-

дическое, которое: 
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– имеет возможность предоставить деньги, ценные бумаги или цен-

ности соответствующему органу в целях надлежащего поведения обвиняе-

мого или подозреваемого; 

– имеет желание внести данные средства на депозитный счет соот-

ветствующего органа; 

– понимает последствия нарушения залоговых обязательств для 

судьбы залога и согласен с условиями налагаемых залогом обязательств;  

– в случае, если залогодателем желает выступить третье лицо, то 

необходимо согласие обвиняемого или подозреваемого на то, чтобы зало-

годателем было именно это лицо. 

Если в качестве залогодателя выступает третье лицо, то к физиче-

ским лицам применяются требования о совершеннолетии и дееспособно-

сти. 

Обязательным условием внесения залога – требование поставить в 

известность залогодателя о сущности уголовного дела, сути обвинения, 

предъявленного лицу, в отношении которого избирается такая мера пресе-

чения, или о сути подозрения.  

Предмет залога – недвижимое имущество и (или) движимое имуще-

ство в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в 

Российской Федерации акций и облигаций.  

Вид и размер залога определяются судом с учетом характера совер-

шенного преступления, данных о личности подозреваемого либо обвиняе-

мого и имущественного положения залогодателя. При этом по уголовным 

делам о преступлениях небольшой и средней тяжести размер залога не 

может быть менее пятидесяти тысяч рублей, а по уголовным делам о тяж-

ких и особо тяжких преступлениях – менее пятисот тысяч рублей. Не мо-

жет приниматься в качестве залога имущество, на которое в соответствии с 

ГПК РФ не может быть обращено взыскание. Порядок оценки, содержания 
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предмета залога, управления им и обеспечения его сохранности определя-

ется Правительством Российской Федерации в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации1. 

 Недвижимое имущество, допущенные к публичному обращению в 

Российской Федерации акции и облигации, ценности могут быть приняты 

в залог при условии предоставления подлинных экземпляров документов, 

подтверждающих право собственности залогодателя на передаваемое в за-

лог имущество, и отсутствия ограничений (обременений) прав на такое 

имущество. В случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничение (обременение) прав на имущество не подлежит 

государственной регистрации или учету, осуществляемому в том числе де-

позитарием или держателем реестра владельцев ценных бумаг (регистра-

тором), залогодатель в письменной форме подтверждает достоверность 

информации об отсутствии ограничений (обременений) прав на такое 

имущество. 

 Деньги, являющиеся предметом залога, вносятся на депозитный счет 

соответствующего суда или органа, в производстве которого находится 

уголовное дело. О принятии залога судом или органом, в производстве ко-

торого находится уголовное дело, составляется протокол, копия которого 

вручается залогодателю. 

В постановлении или определении суда о применении залога в каче-

стве меры пресечения суд устанавливает срок внесения залога. Если подо-

зреваемый либо обвиняемый задержан, то суд при условии признания за-

держания законным и обоснованным продлевает срок задержания до вне-

сения залога, но не более чем на 72 часа с момента вынесения судебного 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 13.07.2011 № 569 «Об утверждении По-

ложения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и 

обеспечении его сохранности» // Собрание законодательства РФ, 18.07.2011, № 29. Ст. 

4490. 
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решения. В случае, если в установленный срок залог не внесен, суд по хо-

датайству, возбужденному в соответствии со ст. 108 УПК РФ, рассматри-

вает вопрос об избрании в отношении подозреваемого либо обвиняемого 

иной меры пресечения. 

Если внесение залога применяется вместо ранее избранной меры 

пресечения, то эта мера пресечения действует до внесения залога. 

В случае нарушения подозреваемым либо обвиняемым обязательств, 

связанных с внесенным залогом, залог обращается в доход государства по 

судебному решению, выносимому в соответствии со ст. 118 УПК РФ. 

В остальных случаях суд при постановлении приговора или вынесе-

нии определения либо постановления о прекращении уголовного дела ре-

шает вопрос о возвращении залога залогодателю. При прекращении уго-

ловного дела следователем, дознавателем залог возвращается залогодате-

лю, о чем указывается в постановлении о прекращении уголовного дела. 

Новым в положением в части избрания залога является  ч. 8.1. ст. 106 

УПК РФ, позволяющая правоприменителю наряду с  избранием залога 

возлагать на лицо дополнительные  ограничения в виде запретов выходить 

в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в кото-

ром он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных за-

конных основаниях; находиться в определенных местах, а также ближе 

установленного расстояния до определенных объектов, посещать опреде-

ленные мероприятия и участвовать в них; общаться с определенными ли-

цами; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использо-

вать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-

тернет»; управлять автомобилем или иным транспортным средством, если 

совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного дви-

жения и эксплуатации транспортных средств. 
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Домашний арест (ст. 107 УПК РФ) – мера пресечения, избираемая  

исключительно по решению суда в отношении подозреваемого или обви-

няемого в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ.   

Суть данной меры пресечения заключается  в нахождении подозре-

ваемого или обвиняемого в полной изоляции от общества в жилом поме-

щении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо 

на иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением 

за ним контроля. С учетом состояния здоровья подозреваемого или обви-

няемого местом его содержания под домашним арестом может быть опре-

делено лечебное учреждение. 

Срок домашнего ареста  не должен превышать  двух месяцев  и ис-

числяется с момента вынесения судом решения об избрании данной меры 

пресечения. Вместе с тем, в случае невозможности закончить предвари-

тельное следствие в срок до двух месяцев и при отсутствии оснований для 

изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен по 

решению суда.  

В срок домашнего ареста засчитывается время содержания под стра-

жей. Совокупный срок домашнего ареста и содержания под стражей неза-

висимо от того, в какой последовательности данные меры пресечения 

применялись, не должен превышать предельный срок содержания под 

стражей, установленный ст. 109 УПК РФ1. 

Судья по итогам рассмотрения ходатайства об избрании меры пресе-

чения в виде домашнего ареста вправе вынести: 

- постановление  об избрании в отношении подозреваемого или об-

виняемого меры пресечения в виде домашнего ареста; 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 

24.05.2016) «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в 

виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» // Российская газета, № 294, 

27.12.2013. 
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- постановление об отказе в удовлетворении ходатайства. В этом 

случае судья, при наличии  оснований, может по собственной инициативе 

избрать     меру пресечения в  виде залога.  

Домашний арест  обусловлен рядом ограничений, согласно которым 

суд  может запретить подозреваемому или обвиняемому:   

1)  общение с определенными лицами; 

2) отправку и получение почтово-телеграфных отправлений; 

3) использование средств связи и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Суд в решении об избрании домашнего ареста указывает конкрет-

ные ограничения, которым подвергается лицо. 

 Особенностями данной меры пресечения  являются такие, как: 

- в зависимости от тяжести предъявленного обвинения и фактиче-

ских обстоятельств подозреваемый или обвиняемый может быть подверг-

нут судом всем запретам и (или) ограничениям, либо некоторым из них; 

- ограничения могут быть изменены судом по ходатайству подозре-

ваемого или обвиняемого, его защитника, законного представителя, а так-

же следователя или дознавателя, в производстве которого находится уго-

ловное дело;  

- подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве 

использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, 

сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с 

контролирующим органом, дознавателем, со следователем. О каждом та-

ком звонке подозреваемый или обвиняемый информирует контролирую-

щий орган; 

- контролирующим органом за исполнением  меры пресечения явля-

ется  федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий право-
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применительные функции, функции по контролю и надзору в сфере ис-

полнения уголовных наказаний в отношении осужденных;  

- в целях осуществления контроля могут использоваться аудиовизу-

альные, электронные и иные технические средства контроля.  

- орган дознания или орган предварительного следствия, а также в 

суд подозреваемый или обвиняемый доставляется транспортным сред-

ством контролирующего органа. 

- допускаются встречи подозреваемого или обвиняемого, находя-

щихся под домашним арестом в условиях полной изоляции от общества, с 

защитником, законным представителем; проходят они в месте исполнения 

этой меры пресечения. 

Мера пресечения  в виде домашнего ареста может быть изменена на  

заключение под стражу в случае нарушения подозреваемым или обвиняе-

мым условий исполнения этой меры пресечения: 

- по ходатайству следователя – при  производстве предварительного 

расследования;  

- по представлению контролирующего органа – после назначения су-

дебного разбирательства. 

Порядок  осуществления контроля за исполнения домашнего ареста  

регламентирован Постановлением Правительства РФ от 18.02.2013 г. № 

134 «О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных техни-

ческих средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществ-

ления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте 

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением 

им наложенных судом запретов и (или) ограничений»1, а также Приказом 

Министерства юстиции России №26, Министерства внутренних дел Рос-

                                                           
1 О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за 

нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в 

виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) 

ограничений: [Постановление Правительства РФ от 18.02.2013 № 134] // Собрание 

законодательства РФ, 25.02.2013, № 8. Ст. 838. 
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сии № 67, Следственного комитета России № 13, Федеральной службы 

безопасности России № 105 от 11.02.2016 года1.  

Заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ) – мера пресечения, изби-

раемая исключительно по  решению суда в отношении подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет.  

При решении вопроса об избрании меры пресечения всегда исследу-

ется возможность применения иной, более мягкой, меры пресечения. Не-

возможность применения иной меры пресечения, кроме заключения под 

стражу должна быть обоснована указанием в постановлении судьи кон-

кретных, фактических обстоятельств, на основании которых судья принял 

такое решение.  

В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана 

в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступле-

ния, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

до трех лет, при наличии одного из следующих обстоятельств: 

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жи-

тельства на территории Российской Федерации; 

2) его личность не установлена; 

3) им нарушена ранее избранная мера пресечения; 

4) он скрылся от органов предварительного расследования или от су-

да. 

В случае, если названные обстоятельства отсутствуют, то мера пре-

сечения в виде заключения под стражу не может быть применена в отно-

                                                           
1 Приказ Министерства юстиции России № 26, Министерства внутренних дел 

России № 67, Следственного комитета России № 13, Федеральной службы безопасно-

сти России № 105 от 11.02.2016 года «Об утверждении Порядка осуществления кон-

троля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пре-

сечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и 

(или) ограничений» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2016 № 41497) // Ре-

жим доступа: http://www.pravo.gov.ru 

consultantplus://offline/ref=F42C0AAE409E64C03F529CF8D7D54B0B8B07E7BDAED2A5E1863396547F5D7C35B10B7ED42887474BwBi4O
http://www.pravo.gov.ru/
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шении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных статьями 159 частями первой – четвертой, 159.1 – 159.3, 

159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, если эти преступления совершены в 

сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 159 частями 

пятой – седьмой, 171, 171.1, 171.3 – 172.2, 173.1 – 174.1, 176 – 178, 180, 

181, 183, 185 – 185.4 и 190 – 199.4 УК РФ.   

К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заклю-

чение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в 

случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или 

особо тяжкого преступления, и лишь в исключительных случаях – пре-

ступления средней тяжести. 

Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу следующий.  

Следователь с согласия руководителя следственного органа, а также 

дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом соответствую-

щее мотивированное ходатайство, прилагают к нему материалы, подтвер-

ждающие его обоснованность.  

При этом если ходатайство возбуждается в отношении подозревае-

мого, задержанного в порядке, установленном ст. 91 и 92 УПК РФ, то по-

становление и материалы должны быть представлены судье не позднее чем 

за 8 часов до истечения срока задержания. 

Судья единолично рассматривает поступившее постановление  с 

обязательным участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, за-

щитника, если последний участвует в уголовном деле, по месту производ-

ства предварительного расследования либо месту задержания подозревае-

мого в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд. Необхо-

димо  учитывать, что принятие судебного решения об избрании меры пре-

сечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допуска-

consultantplus://offline/ref=432F86A2F735799D3D2BBCD2E7207EA4F3CB31580A1EFBD52A2003C67D32B0D3F7E71DF4B502E3F266017841FE4AF026CE4EB0C7DA376E25c7rDK
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ется только в случае объявления обвиняемого в международный и (или) 

межгосударственный розыск. 

По итогам рассмотрения ходатайства судьей выносит одно из следу-

ющих постановлений: 

1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры 

пресечения в виде заключения под стражу; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства. В этом случае судья ини-

циативе вправе избрать в отношении подозреваемого или обвиняемого ме-

ру пресечения в виде запрета определенных действий, залога или домаш-

него ареста; 

3) о продлении срока задержания. Срок продления задержания не 

должен превышать 72 часов с момента вынесения судебного решения. 

Цель  продления – представление стороной дополнительных доказательств 

обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу. В постановлении о продлении срока задержания 

указываются дата и время, до которых продлевается срок задержания. 

Если вопрос об избрании в отношении подсудимого в качестве меры 

пресечения заключения под стражу возникает в суде, то решение об этом 

принимает суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе.  

Закон допускает обжалование постановления судьи об избрании в 

качестве меры пресечения заключения под стражу или об отказе в этом в 

апелляционном порядке в течение 3 суток со дня его вынесения. Суд апел-

ляционной инстанции принимает решение по жалобе или представлению 

не позднее чем через 3 суток со дня их поступления. Решение суда апелля-

ционной инстанции об отмене постановления судьи об избрании в качестве 

меры пресечения заключения под стражу подлежит немедленному испол-

нению, но может быть обжаловано в кассационном порядке.  
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Порядок и условия содержания подозреваемых под стражей опреде-

ляются Федеральным законом  от 15.07.1995 N 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1. 

Сроки содержания под стражей (ст. 109 УПК РФ). По общему 

правилу содержание под стражей при расследовании преступлений не мо-

жет превышать 2 месяца.  

 В случае невозможности закончить предварительное следствие в 

срок до 2 месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены 

меры пресечения этот срок может быть продлен: 

-  на срок до 6 месяцев – судьей районного суда или военного суда 

соответствующего уровня в порядке, установленном ч. 3 ст. 108 УПК РФ;  

- на срок до 12 месяцев – продление срока может быть осуществлено 

в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких пре-

ступлений, только в случаях особой сложности уголовного дела и при 

наличии оснований для избрания этой меры пресечения судьей того же су-

да по ходатайству следователя, внесенному с согласия руководителя соот-

ветствующего следственного органа по субъекту Российской Федерации, 

иного приравненного к нему руководителя следственного органа либо по 

ходатайству дознавателя в случаях, связанных с исполнением запроса о 

правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном статьей 453  

УПК РФ, с согласия прокурора субъекта Российской Федерации или при-

равненного к нему военного прокурора. 

- до 18 месяцев – срок содержания под стражей (свыше 12 месяцев) 

может быть продлен лишь в исключительных случаях в отношении лиц, 

обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, судьей суда, ука-

занного в части третьей статьи 31 настоящего Кодекса, или военного суда 

                                                           
1 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «О содержа-

нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Россий-

ская газета, № 139, 20.07.1995. 

consultantplus://offline/ref=E6D53A7675616AF08B9194E6A12ABC12EB333F93C6A43BEF7C96D4FFB1CB0A6ACC42232F144B0A27D37D9BD8E69E6337C91F328EC210494FwC11K
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соответствующего уровня по ходатайству следователя, внесенному с со-

гласия в соответствии с подследственностью Председателя Следственного 

комитета Российской Федерации либо руководителя следственного органа 

соответствующего федерального органа исполнительной власти (при соот-

ветствующем федеральном органе исполнительной власти).  

Дальнейшее продление срока не допускается. Обвиняемый, содер-

жащийся под стражей, подлежит немедленному освобождению. Исключе-

ние составляют случаи, предусмотренные п. 1 ч. 8 и ч. 8.1  ст. 109 УПК РФ, 

в том числе продление срока может быть обусловлено сроком, необходи-

мым для окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с матери-

алами уголовного дела, направления уголовного дела прокурору с обвини-

тельным заключением, обвинительным актом, обвинительным постанов-

лением или постановлением о направлении уголовного дела в суд для 

применения принудительной меры медицинского характера, а также для 

принятия прокурором и судом решений по поступившему уголовному де-

лу. 

Срок содержания под стражей в период предварительного следствия 

исчисляется с момента заключения подозреваемого, обвиняемого под 

стражу до направления прокурором уголовного дела в суд.  

В срок содержания под стражей также засчитывается время: 

1) на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого; 

2) домашнего ареста; 

3) запрета, предусмотренного пунктом 1 части шестой статьи 105.1 

УПК РФ, из расчета два дня его применения за один день содержания под 

стражей; 

4) принудительного нахождения в медицинской организации, оказы-

вающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицин-

consultantplus://offline/ref=9F217CA24D24C73D177B26A76344F05B0AC63766DA98F75EDE14493EF31DCBC0A6D29C709B5C66AC3749A882DAB63377052060DBE66CoACCL
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ской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационар-

ных условиях, по решению суда; 

5) в течение которого лицо содержалось под стражей на территории 

иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи или о 

выдаче его Российской Федерации в соответствии со ст. 460 УПК РФ. В 

этом случае при необходимости производства предварительного расследо-

вания суд вправе продлить срок содержания лица под стражей не более 

чем на 6 месяцев. 

УПК РФ предусмотрено правило  исчисления сроков, согласно ко-

торому в случае повторного заключения под стражу подозреваемого или 

обвиняемого по тому же уголовному делу, а также по соединенному с ним 

или выделенному из него уголовному делу срок содержания под стражей 

исчисляется с учетом времени, проведенного подозреваемым, обвиняемым 

под стражей ранее. 

Уголовно-процессуальный закон допускает отмену меры пресечения, 

когда в ней отпадает необходимость, или ее изменение  на более строгую 

или более мягкую, когда изменяются основания для ее избрания. Так, мера 

пресечения может быть изменена на более мягкую в случае выявлении у 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления тяжелого 

заболевания, препятствующего его содержанию под стражей и удостове-

ренного медицинским заключением, вынесенным по результатам меди-

цинского освидетельствования. Решение об изменении меры пресечения в 

виде заключения под стражу принимается дознавателем, следователем или 

судом, в производстве которых находится уголовное дело, не позднее 3 су-

ток со дня поступления к ним из мест содержания под стражей копии ме-

дицинского заключения. Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих 

содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений, порядок их медицинского освидетельствования и форма меди-

цинского заключения утвержден Правительством Российской Федерации в 

consultantplus://offline/ref=959F05142E5820D2EBBCA5ADC2B4414C69A5FC83CD3F255E1F3B2A849E0A583F2AC25904A66A263Ax2i4O
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Постановлении от 14.01.2011 № 3 «О медицинском освидетельствовании 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» (вместе с 

«Правилами медицинского освидетельствования подозреваемых или обви-

няемых в совершении преступлений»)1. 

Мера пресечения, избранная в ходе досудебного производства сле-

дователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавате-

лем с согласия прокурора, может быть отменена или изменена только с со-

гласия этих лиц. 

Иные меры уголовно-процессуального принуждения (гл. 14 

УПК РФ). 

Основанием применения иных мер процессуального принуждения  

является обеспечение установленного УПК РФ порядка уголовного судо-

производства, надлежащее исполнение приговора. 

Субъект применения иной меры принуждения: 

- дознаватель,  

-следователь; 

- суд. 

К  подозреваемому,  обвиняемому могут быть применены следую-

щие иные меры принуждения:  

1) обязательство о явке; 

2) привод; 

3) временное отстранение от должности; 

4) наложение ареста на имущество. 

К потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гражданскому 

ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и (или) понятому мо-

гут быть применены следующие меры процессуального принуждения: 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 14.01.2011  3 (ред. от 04.09.2012) «О ме-

дицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении пре-

ступлений» (вместе с «Правилами медицинского освидетельствования подозреваемых 

или обвиняемых в совершении преступлений») // Собрание законодательства РФ, 

24.01.2011, № 4. Ст. 608. 
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1) обязательство о явке; 

2) привод; 

3) денежное взыскание. 

Обязательство о явке (ст. 112 УПК РФ) – письменное обязатель-

ство лица своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или 

в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об 

этом.  

Привод (ст. 113 УПК РФ) – принудительное доставление лица к до-

знавателю, следователю или в суд в случае неявки по вызову без уважи-

тельных причин.   

Привод не может производиться в ночное время, за исключением 

случаев, не терпящих отлагательства. 

 Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до четырна-

дцати лет, беременные женщины, а также больные, которые по состоянию 

здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что подлежит удо-

стоверению врачом. 

В стадии предварительного расследования привод производится ор-

ганами дознания на основании постановления дознавателя, следователя, а  

если уголовное дело  находится в производстве суда, то судебными при-

ставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов – на 

основании постановления суда. 

Временное отстранение от должности (ст. 114 УПК РФ) приме-

няется  исключительно  по решению суда на основании  соответствующего 

ходатайства следователя с согласия руководителя следственного органа, а 

также дознавателя с согласия прокурора.  

Срок рассмотрения ходатайства судом – не более  48 часов с момента 

поступления ходатайства  к судье 
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Постановление о временном отстранении подозреваемого или обви-

няемого от должности направляется по месту его работы. 

Иной порядок отстранения от должности предусмотрен для высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-

шего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации), в случае привлечения его в качестве обвиняемого, и 

предъявления ему обвинения в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления. В этом случае Генеральный прокурор Российской Федера-

ции направляет Президенту Российской Федерации представление о вре-

менном отстранении от должности указанного лица. Президент Россий-

ской Федерации в течение 48 часов с момента поступления представления 

принимает решение о временном отстранении указанного лица от должно-

сти либо об отказе в этом. 

Временно отстраненный от должности подозреваемый или обвиняе-

мый имеет право на ежемесячное пособие в размере прожиточного мини-

мума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, кото-

рое выплачивается ему в соответствии с п. 8 ч. 2 ст.  131 УПК РФ.  

Наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ) – состоит в за-

прете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоря-

жаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии иму-

щества и передаче его на хранение. Данная мера принуждения находится в  

исключительной компетенции суда, применяется в целях  обеспечения ис-

полнения приговора в части гражданского иска, других имущественных 

взысканий или возможной конфискации имущества.  

Применяется в отношении подозреваемого, обвиняемого или лиц, 

несущих по закону материальную ответственность за их действия.  

consultantplus://offline/ref=FC309D80FEF257011AF1BA275CCCE43E5B545BE85FD63C48521D03C6D34AB215B6E15B7D58B6F6B4e4V2H
consultantplus://offline/ref=FC309D80FEF257011AF1BA275CCCE43E5B545BE85FD63C48521D03C6D34AB215B6E15B7D58B6F6B7e4VBH
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Срок ареста, наложенного на имущество лиц, определяется судом, о 

чем указывается в постановлении. При необходимости  этот срок может 

быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения. 

Процессуальный порядок рассмотрения судом соответствующих  хо-

датайств следователя или дознавателя  установлен ст. 165 УПК РФ. 

Основания применения ареста на имущество: если есть достаточные 

основания полагать, что оно получено в результате преступных действий 

подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось 

для использования в качестве орудия преступления либо для финансиро-

вания терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации). 

Арест не может быть наложен на имущество, на которое в соот-

ветствии со ст. 446 ГПК РФ не может быть обращено взыскание. Особен-

ностью порядка наложения ареста на ценные бумаги  (ст. 116 УПК РФ) яв-

ляется запрет на наложение ареста на ценные бумаги на предъявителя, 

находящиеся у добросовестного приобретателя. 

Денежное взыскание (ст. 117 УПК РФ) – мера принуждения, приме-

няемая по судебному решению на основании  протокола о нарушении, со-

ставленного в ходе досудебного производства по уголовному делу дозна-

вателем или следователем. Если соответствующее нарушение допущено в 

ходе судебного заседания, то взыскание налагается судом в том судебном 

заседании, где это нарушение было установлено. 

Основания применения: неисполнение участниками уголовного су-

допроизводства предусмотренных УПК РФ процессуальных обязанностей,  

а также нарушения ими порядка в судебном заседании. 

Срок рассмотрения судьей  протокола о нарушении – до 5 суток  с 

момента его поступления в суд. 

Размер взыскания:  до двух тысяч пятисот рублей.  

При наложении денежного взыскания суд вправе отсрочить или рас-

срочить исполнение постановления на срок до 3 месяцев. 

consultantplus://offline/ref=FC309D80FEF257011AF1BA275CCCE43E5B545BE85CD53C48521D03C6D34AB215B6E15B7D58B7F4B5e4VDH
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Глава 2. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

2.1. Возбуждение уголовного дела: поводы, основания,  

процессуальный порядок 

 

История российского уголовного процесса неразрывно связана с ис-

торией судебной реформы 1864 г., создавшей независимый публичный 

суд, устное состязательное судопроизводство, обеспечившей гарантии за-

щиты участников уголовного процесса, допустившей к осуществлению 

правосудия участие народа, оказавшей влияние на права и положение лич-

ности в государстве. Плодом более чем двадцатилетней титанической ра-

боты стали Судебные уставы 20 ноября 1864 г. В их числе и памятник рус-

ского законодательства – Устав уголовного судопроизводства (УУС), 

«утвердивший в нашей жизни драгоценные ростки законности и правды»1. 

Юридически грамотное, продуманное, адаптированное с учетом самобыт-

ности российской действительности, изящное, легкое и понятное каждому 

человеку изложение норм Устава, безусловно, стало причиной многократ-

ного обращения к нему современного законодателя. Значительное количе-

ство норм Устава было имплементировано в последующие уголовно-

процессуальные законы. Уставу мы обязаны появлением в современном 

уголовном процессе таких институтов, как мировая юстиция, суд присяж-

ных заседателей.  

Строить правовое государство без учета позитивного опыта реформы 

1864г., применения положительно зарекомендовавших правовых норм 

прошлых лет - дело заранее обреченное. Без знания прошлого не может 

быть успешного будущего. Этим фактором обусловлено повышенное вни-

мание ученых-процессуалистов и практиков к УУС в связи необходимо-
                                                           

1 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2-х т. Т1. – М., 1996. - 

С. 45.  



204 

стью разрешить ряд вопросов уголовно-процессуального характера в со-

временный период проведения судебной реформы. Одним из них стал во-

прос о стадии возбуждения уголовного дела, в буквальном смысле о ее 

судьбе: оставаться ли ей в качестве самостоятельной стадии уголовного 

процесса в неизменном или измененном виде, или же прекратить свое су-

ществование.  

Обратимся к нормам УУС, регламентировавшим правоотношения в 

указанной части уголовного производства.  

Стадия - это определенная ступень в развитии чего-либо, имеющая 

свои качественные особенности. Стадия уголовного судопроизводства – 

это обособленная часть уголовного судопроизводства, направленная на до-

стижение обусловленных общей концепцией уголовного процесса, но кон-

кретных, присущих только ей, задач. Помимо этого признаками стадии яв-

ляются такие, как наличие определенного круга участников уголовного су-

допроизводства, обладающих в силу уголовно-процессуальных норм сво-

ими процессуальными полномочиями, посредством реализации которых 

складываются правоотношения, характерные для конкретной стадии; про-

цессуальные сроки, определяющие выполнение действий в конкретной 

стадии производства; наличие итогового процессуального решения (поста-

новление, определение, а в стадии судебного разбирательства - и приго-

вор), принимаемого уполномоченными участниками уголовного судопро-

изводства, и позволяющего завершить отдельно взятую стадию и прекра-

тить процессуальную деятельность по уголовному делу либо же перейти 

на следующую стадию.  

Стадия возбуждения уголовного дела призвана решать такие задачи, 

как реагирование уполномоченных на это лиц и органов на каждый факт 

совершения запрещенного уголовным законом деяния, обеспечения досту-

па граждан к правосудию, обеспечение гарантий защиты лиц, создание ба-
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рьера от допущения к рассмотрению в последующих стадиях уголовного 

процесса деяний, не относящихся к разряду уголовно наказуемых.  

Изучение норм УУС позволяет утверждать, что указанный документ 

не содержал обособленной стадии возбуждения уголовного дела. Статья 

262 УУС содержала императивное требование о том, что предварительное 

следствие не может быть начато судебным следователем без законного по-

вода и достаточного основания. 

В силу ст. 297 УУС законными поводами к «начатию предваритель-

ного следствия» были объявления и жалобы частных лиц, сообщения по-

лиции, присутственных мест и должностных лиц, явка с повинной, воз-

буждение дела прокурором и возбуждение дела по непосредственному 

усмотрению судебного следователя. Кроме того, достаточностью повода к 

начатию следствия служило заявление очевидца преступления (ст. 298 

УУС), заявление лица, не бывшего очевидцем, но предоставившего дока-

зательства достоверности обвинения (ст. 299 УУС); заявления потерпев-

ших также считались достаточным поводом к начатию следствия (ст. 303 

УУС), причем ни прокурор, ни следователь не были вправе отказать в этом 

потерпевшему (что устраняло необоснованные отказы в возбуждении уго-

ловного дела в современном понимании этой нормы УУС, обеспечивало 

свободный доступ к правосудию). Анонимные обращения (заявления) по 

общему правилу не являлись достаточным поводом к производству след-

ствия, за исключением случаев, когда сообщаемые в них сведения содер-

жали указание на «важное злоумышление или преступное деяние, угрожа-

ющее общественному спокойствию» (ст. 300 УУС). 

При получении объявления или жалобы следователь или полицей-

ское должностное лицо было обязано расспросить «объявителя» или «жа-

лобщика» об обстоятельствах происшествия, предупредить о наказании за 

лживые доносы.  
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В силу ст. 312 УУС прокурору и его товарищам запрещалось требо-

вать начатия следствия без достаточных к тому оснований. Для их уста-

новления допускалось негласное полицейское «разведывание». При этом 

судебный следователь приступал к следствию по собственному усмотре-

нию или когда застигал совершающееся либо только что совершившееся 

преступное деяние. В случае, когда следователь не находил достаточного 

повода к начатию следствия, он был обязан сообщить об этом прокурору 

или его товарищу. В случае, когда поводом к начатию следствия была явка 

с повинной, следователю предписывалось начать следствие, однако, если 

признание явившегося опровергалось иными имеющимися у следователя 

сведениями, он оставлял явку с повинной «без последствий», составлял 

протокол, копию которого передавал прокурору или его товарищу. По 

правилу, установленному ст. 297 УУС, судебный следователь не должен 

был останавливать производство следствия ввиду неустановления лица, 

совершившего деяние, или когда такое лицо скрылось. Производство след-

ствия могло быть прекращено только судом и только лишь после того, ко-

гда следователь не найдет оснований для продолжения производства след-

ствия, испросит через прокурора разрешение окружного суда на прекра-

щение следствия. В случае отсутствия согласия суда дело представлялось 

на разрешение судебной палаты (ст. 277 УУС). 

Необходимо обратить внимание на то, что согласно ст. 278 УУС 

прокуроры и их товарищи «предварительных следствий» не производили. 

Немаловажным видится и вопрос о моменте начала возбуждения 

уголовного преследования. Совершенно точно на этот вопрос ответил В.К. 

Случевский: «Неизбежным же уголовно-судебное производство делается с 

момента сосредоточения в руках следователя или суда «законных пово-

дов» и «достаточных оснований» преследования, так что моментом стече-
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ния этих условий производства в руках следственной или судебной власти 

определяется и момент возбуждения уголовного преследования»1. 

Таким образом, УУС регламентировал не отдельную стадию воз-

буждения уголовного дела, а поводы к начатию следствия, и порядок про-

ведения такого следствия. Предварительное следствие было разделено на 

дознание и следствие.  

Однако уже в УПК РСФСР 1923 г. (ст. 91) законодатель назвал 

имевшие место в УУС «поводы к начатию следствия» поводами к возбуж-

дению уголовного дела, а глава VII Кодекса именовалась «Возбуждение 

производства по уголовному делу», что указывало на формирование отно-

сительно самостоятельной стадии уголовного процесса.  

Статья 95 УПК РСФСР 1923 г. содержала требование, согласно ко-

торому, усмотрев из самого заявления или сообщения отсутствие в деле 

признаков преступления, органы дознания, прокурор или следователь от-

казывали в производстве дознания или предварительного следствия; объ-

являли об этом заинтересованным лицам или учреждениям. Такой отказ 

мог быть обжалован в суд, однако суд, усмотрев из поступившего к нему 

заявления или сообщения отсутствие в деле признаков преступления, не 

давал дальнейшего движения делу.  

Наличие поводов и указаний на состав преступления в заявлении 

обусловливало дальнейшие действия соответствующих лиц и органов: 

- органы дознания приступали к производству дознания, причем по 

делам, где обязательно производство предварительного следствия, были 

обязаны в течение суток сообщить о том следователю и прокурору; 

- прокурор направлял дело для производства предварительного след-

ствия или дознания, либо непосредственно в суд; 

                                                           
1 Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. В 2-х ч. Ч. 2. Судо-

производство / Под ред. доктора юридических наук, профессора В.А. Томсинова М., 

2008. - С. 199. 
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- следователь приступал к производству предварительного след-

ствия, о чем в течение суток сообщал прокурору; 

- суд направлял дело для производства дознания или предваритель-

ного следствия, либо принимал дело непосредственно для рассмотрения 

его по существу. 

Статья 109 УПК РСФСР наделяла следователя правом не произво-

дить предварительного следствия или же ограничиться производством от-

дельных следственных действий, если он признает поступивший к нему 

материал дознания достаточно полным и дело достаточно разъясненным. 

Однако, такие действия, как предъявление обвинения обвиняемому, его 

допрос, и составление обвинительного заключения были обязательными. 

Следует заметить, что производство дознания и следствия было 

ограничено процессуальными сроками: месяц и два месяца соответствен-

но. 

Возбуждение уголовного дела М.С. Строгович называл правовым 

основанием для производства всех дальнейших процессуальных действий1.  

Дальнейшее развитие уголовно-процессуального законодательства 

привело к принятию УПК РФ 1960 г., в котором наряду с признанием ста-

дии возбуждения уголовного дела (гл. 8) вводился запрет на производство 

всех следственных действий до возбуждения уголовного дела, за исключе-

нием осмотра места происшествия.  

По поступившему заявлению или сообщению должно было быть 

принято одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела; об 

отказе в возбуждении уголовного дела; о передаче заявления или сообще-

ния по подследственности или подсудности. 

Статья 112 УПК РСФСР 1960 г. регламентировала порядок возбуж-

дения уголовного дела: при наличии повода и основания к возбуждению 
                                                           

1 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. В 2-х т. Т. 2. М., 1970. - 

С. 9. 
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уголовного дела прокурор, следователь, орган дознания, судья обязаны 

были в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело. УПК со-

держал правовую регламентацию отказа в возбуждении уголовного дела 

(ст. 113). Статья 129 УПК РСФСР устанавливала момент начала производ-

ства предварительного следствия: только после возбуждения уголовного 

дела.  

Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела, бесспорно, 

признавалась самостоятельной и необходимой стадией уголовного процес-

са.  

Несмотря на значительные изменения в ее содержании, существует 

данная стадия и в нынешнем УПК РФ 2001 г.  

Однако с принятием Концепции судебной реформы 1991 г.1 обостри-

лось внимание процессуалистов к данной проблеме. Текст Концепции со-

держал положения, ставящие под сомнение необходимость данной стадии, 

целесообразность ее выделения в самостоятельную стадию.  

Разработчики Концепции отмечали, что доследственная проверка 

(«суррогат расследования») заявлений и сообщений о совершении пре-

ступления до возбуждения уголовного дела не соответствует «демократи-

ческой направленности предлагаемых преобразований». Аргументировали 

авторы данные утверждения тем, что «информация добывается непроцес-

суальными, то есть наименее надежными в контексте уголовного судопро-

изводства, средствами», «сохраняется опасность существенного наруше-

ния прав граждан на этом этапе», «отказные материалы» остаются недо-

ступными гражданам. Кроме того, апеллировали разработчики Концепции 

к опыту УУС 1864 г., к его ст. 303. В обоснование отказа от стадии воз-

буждения уголовного дела приводились два весомых аргумента: достиже-

ние таких результатов, как сокращение срока фактического расследования 
                                                           

1 Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной 

реформы в РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 31.10.1991, № 44. Ст. 1435. 
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и укрепление процессуальной формы доказывания на предварительном 

следствии («Прекращение дел органами расследования должно рассматри-

ваться как нормальный (один из возможных) результат, соответствующий 

задачам установления истины по делу. Тогда исчезнут необходимость вне-

процессуальными способами до возбуждения дела выяснять, имеет ли оно 

«судебную перспективу», а также и стремление любой ценой добиваться 

передачи его в суд»). 

Такой подход к разрешению проблем, возникающих в стадии воз-

буждения уголовного дела, активизировал дискуссии ученых и практиков 

по указанным вопросам. Результатом всплеска интереса к проблемам ста-

дии возбуждения уголовного дела стали многочисленные круглые столы, 

конференции, масса публикаций ученых и практических работников. Изу-

чение соответствующих материалов позволяет сгруппировать мнения в за-

висимости от вносимых предложений.  

Одна группа ученых отстаивает точку зрения о необходимости лик-

видации стадии возбуждения уголовного дела1. 

Представители другой группы ученых придерживается мнения о це-

лесообразности ее сохранения,2 или предлагают, сохранив данную стадию, 

                                                           
1 Гаврилов Б.Я. Реализация отдельных положений Устава уголовного судопро-

изводства в современном досудебном производстве России // Актуальные проблемы 

российского права. 2014. № 5. С. 897 – 905; Гаврилов Б.Я. Современное уголовно-

процессуальное законодательство и реалии его правоприменения // Российский следо-

ватель. 2010. № 15. С. 18; Гаврилов Б.Я. Реалии и мифы возбуждения уголовного дела // 

Уголовное судопроизводство. 2010. № 2. С. 7 – 10; Кругликов А.П. Нужна ли стадия 

возбуждения уголовного дела в современном уголовном процессе России? // Россий-

ская юстиция. 2011. № 6. С. 58; Каретников А.С., Коретников С.А. Назначение стадии 

возбуждения уголовного дела: декларируемое и действительное // Российский следова-

тель. 2015. № 23. С. 17 – 21; Дикарев И.С. Стадия возбуждения уголовного дела - при-

чина неоправданных проблем расследования // Российская юстиция. 2011. № 11. С. 38 - 

40. 
2 Быков В.М. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела // Журнал россий-

ского права. 2006. № 7. С. 53; Ряполова Я.П. Состоятельность стадии возбуждения уго-

ловного дела для российского уголовного процесса // Российская юстиция. 2016. № 6. 

С. 35 – 38; Петров А.В. Значение и необходимость стадии возбуждения уголовного де-

ла // Законность. 2014. № 5. С. 44 – 48. 

consultantplus://offline/ref=206D24B77E7891955564250A78D609FD81A9F7F978CE42989E525048Q0eCR
consultantplus://offline/ref=206D24B77E7891955564250A78D609FD81A9F7F978CE42989E525048Q0eCR
consultantplus://offline/ref=206D24B77E7891955564250A78D609FD80ABFCF57FCE42989E525048Q0eCR
consultantplus://offline/ref=206D24B77E7891955564250A78D609FD80ABFCF57FCE42989E525048Q0eCR
consultantplus://offline/ref=87F71E86E149A0CDD1FC1BB557A4C959A6F1A2CE0290246EC0F72EACQ7fDR
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внести изменения в ряд норм, ее регламентирующих, и отказаться от ее 

усложнения и превращения в «квазирасследование» до предварительного 

расследования1.  

Весомым аргументом в пользу сохранения стадии возбуждения уго-

ловного дела выступает невозможность точно определить квалификацию 

деяния без проведения минимально достаточных проверочных действий 

сообщения о преступлении, и, соответственно, определить подследствен-

ность. Кроме того, предполагаемый всплеск жалоб, вызванных применени-

ем уголовного преследования к лицам в случае начала производства рас-

следования без возбуждения уголовного дела, парализует работу органов 

расследования. 

Отрицать существующие проблемы в стадии возбуждения уголовно-

го дела сегодня бессмысленно, и, возможно, положения Концепции судеб-

ной реформы будут воплощены в жизнь.  

Вместе с тем сегодня стадия возбуждения уголовного дела является 

начальной стадией производства по уголовному делу, суть которой заклю-

чается в установлении наличия либо отсутствия материально-правовых и 

процессуальных оснований для производства предварительного расследо-

вания. 

                                                           
1 Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. М., 2016. Гл.13. § 1. СПС 

«КонсультантПлюс»; Шадрин В.С. Начальная фаза уголовного процесса: от Устава 

уголовного судопроизводства до действующего уголовно-процессуального закона // 

Актуальные проблемы российского права. 2014. № 4. С. 717 – 724; Шадрин В.С. Судьба 

стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 2015. № 1. С. 47 – 51; Боруленков 

Ю.П. Доследственная проверка: за и против // Российский следователь. 2013. № 19. С. 4 

– 8; Васильев О.Л. Новый этап реформы досудебных стадий уголовного процесса. Кри-

тический анализ новелл 2013 г. // Закон. 2013. № 8. С. 100 – 108; Багмет А.М. О мерах 

по оптимизации полномочий следственных подразделений // Российская юстиция. 

2015. № 1. С. 48 – 50; Махов В.Н. Стадию возбуждения уголовного дела целесообразно 

поэтапно преобразовать в стадию полицейского дознания // Вестник Пермского уни-

верситета. Юридические науки. 2014. № 3. С. 180 - 185. 
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Цель стадии возбуждения уголовного дела - проверка наличия или 

отсутствия фактических данных, свидетельствующих о совершении пре-

ступления. 

В ходе данной стадии полномочные органы государства или долж-

ностные лица, получив сведения о совершенном или готовящемся пре-

ступлении, устанавливают наличие или отсутствие оснований для произ-

водства по уголовному делу и принимают решение о возбуждении уголов-

ного дела или отказе в таковом. 

Содержание стадии: 

– получение и фиксация первичной информации о готовящемся, со-

вершаемом или совершенном преступлении; 

– проверка полученной информации на предмет соответствия ее за-

конным поводам и наличию оснований к возбуждению уголовного дела; 

– принятие мер для предупреждения или пресечения преступления, а 

также для закрепления и сохранения следов преступления; 

– определение квалификации деяния в соответствии с УК РФ; 

– определение подследственности уголовного дела в случае его воз-

буждения; 

– принятие процессуального решения в связи с возбуждением уго-

ловного дела. 

Значение стадии возбуждения уголовного дела состоит в том, что 

определяется конкретный момент начала досудебного производства по 

уголовному делу; обеспечивается контроль над сроками расследования 

(по делам частного обвинения – судебного производства); возбуждение 

уголовного дела служит условием начала производства процессуальных 

действий; обеспечиваются права заявителей (они ставятся в известность о 

принятом решении и могут его обжаловать), а также незамедлительно с 

момента возбуждения уголовного дела принимается решение о признании 
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лица потерпевшим, что является основанием осуществления комплекса 

прав, предоставляемых уголовно-процессуальным законом.  

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела (ст. 140 УПК 

РФ). 

 Уголовное дело может быть возбуждено только при наличии закон-

ных повода и основания. 

Поводом является предусмотренный законом источник информации 

о преступлении, при наличии которого соответствующий государственный 

орган обязан решить вопрос о возбуждении уголовного дела или об отказе 

в этом. 

Основание - наличие достаточных данных, указывающих на призна-

ки преступления. 

Перечень поводов для возбуждения уголовного дела содержится в 

ч.1 ст. 140 УПК РФ: 

1)  заявление о преступлении; 

2)  явка с повинной; 

3)  сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, по-

лученное из иных источников; 

4)  постановление прокурора о направлении соответствующих ма-

териалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании.  

Наиболее распространенным поводом для возбуждения уголовного 

дела является заявление о преступлении (ст. 141 УПК РФ). 

Заявление о преступлении - это устное или письменное обращение 

лица в правоохранительный орган с информацией о готовящемся или со-

вершенном преступлении. При этом по уголовным делам частного обвине-

ния заявитель обращается непосредственно к мировому судье, за исключе-
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нием случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, указывая в заявлении 

просьбу о привлечении виновного к уголовной ответственности. 

 Письменное заявление должно содержать подпись заявителя, а уст-

ное должно быть занесено в протокол, который должен содержать данные 

о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя, 

его подпись, и подпись лица, принявшего это устное заявление.  

Устное сообщение о преступлении может быть сделано в ходе про-

изводства следственного действия или судебного разбирательства. Такие 

заявления также должны быть занесены в протоколы, соответственно, 

следственного действия, или судебного заседания. В случае невозможно-

сти заявителя лично присутствовать при составлении протокола, его заяв-

ление оформляется в порядке, установленном ст. 143 УПК РФ - рапортом 

об обнаружении признаков преступления. 

 Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом 

для возбуждения уголовного дела. 

Следующим поводом для возбуждения уголовного деля является яв-

ка с повинной, согласно ст. 142 УПК РФ, - добровольное сообщение лица 

о совершенном им преступлении. 

Заявление о явке с повинной, равно как и заявление о преступлении, 

может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Порядок его 

фиксации аналогичен порядку фиксации заявления о преступлении.  

Явкой с повинной является заявление гражданина о совершенном 

преступлении, о котором правоохранительным органам ничего не известно 

на момент обращения данного лица, или же о преступлении, факт совер-

шения которого известен, но виновное лицо не установлено.  

В соответствии с п. «и» ст. 61 УК РФ явка с повинной относится к 

обстоятельствам, смягчающим наказание. Назначение наказания при нали-

чии явки с повинной осуществляется по правилам ст. 61 УК РФ, из кото-
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рой следует, что законодатель предоставляет значительные льготы лицу, 

добровольно явившемуся в правоохранительные органы и сообщившему о 

совершенном им преступлении. В этой связи первостепенным условием 

явки с повинной является добровольность сообщения лицом о совершен-

ном им преступлении, когда для него отсутствует реальная угроза уголов-

ного преследования. Не мене важным требованием для признания явки с 

повинной именно таковой является сообщение лица о времени и месте со-

вершенного им деяния, мотивах, о пострадавших, свидетелях, веществен-

ных доказательствах; разрешению подлежит вопрос о том, содержатся ли в 

деянии лица, о котором оно сообщает, признаки преступления, предусмот-

ренного УК РФ. 

Неподтверждение добровольности явки с повинной или сведений, 

сообщенных в процессе явки, не дает оснований для признания ее таковой.  

Значимым для дальнейшего производства по уголовному делу пред-

ставляются данные, характеризующие личность заявителя, мотивы его яв-

ки с повинной и др. 

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полу-

ченное из иных источников – это сообщение, полученное из других ис-

точников, кроме как от заявителя и лица, обратившегося с явкой с повин-

ной. Сообщение принимается получившим его компетентным лицом (со-

трудник полиции, органов Федеральной службы безопасности, таможен-

ных органов). Данное лицо составляет рапорт об обнаружении признаков 

преступления. 

Постановление прокурора о направлении соответствующих ма-

териалов в орган предварительного расследования для решения вопроса 

об уголовном преследовании. Прокурор, осуществляя надзор за законно-

стью, не вправе возбуждать уголовное преследование сам в случае усмот-

рения в поступившей к нему информации наличие признаков преступле-
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ния. Вместе с тем в его полномочиях направить соответствующие матери-

алы в орган предварительного расследования для решения вопроса об уго-

ловном преследовании.  

Порядок, субъекты и сроки рассмотрения сообщения о преступ-

лении (ст. 144 УПК РФ). 

 Субъектами рассмотрения сообщения о готовящемся или совер-

шенном преступлении являются дознаватель, орган дознания, следователь, 

руководитель следственного органа, которые обязаны принять, проверить 

сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пре-

делах компетенции принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со 

дня поступления указанного сообщения.  

Руководитель следственного органа, начальник органа дознания 

вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, до-

знавателя продлить срок проверки сообщения о преступлении до 10 суток.  

При необходимости производства документальных проверок, реви-

зий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а 

также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель 

следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатай-

ству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным 

указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие ос-

нованием для такого продления. 

Полномочия должностных лиц и органов при проверке сообщения 

о преступлении. Уполномоченные должностные лица и органы вправе: 

получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребо-

вать документы и предметы, изымать их, назначать судебную экспертизу, 

принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в 

разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, 

предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства доку-

ментальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, тру-
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пов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу 

дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведе-

нии оперативно-розыскных мероприятий. 

 Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступле-

нии с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени 

его принятия. Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть об-

жалован прокурору или в суд.  

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении могут 

быть приняты следующие решения: 

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 

146 УПК РФ; 

2) об отказе в возбуждении уголовного дела. Основания для отказа в 

возбуждении уголовного дела перечислены в ч. 1 ст. 24 УПК РФ; 

3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 

151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответ-

ствии с частью второй ст. 20 УПК РФ. При этом орган дознания, дознава-

тель, следователь, руководитель следственного органа принимает меры по 

сохранению следов преступления. 

Заявитель должен быть уведомлен о принятом решении, праве и по-

рядке его обжалования. 

В постановлении о возбуждении уголовного дела указываются: 

1) дата, время и место его вынесения; 

2) кем оно вынесено; 

3) повод и основание для возбуждения уголовного дела; 

4) пункт, часть, статья УК РФ, на основании которых возбуждается 

уголовное дело. 

Если уголовное дело направляется прокурору для определения под-

следственности, то об этом в постановлении о возбуждении уголовного 

дела делается соответствующая отметка. 
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Копия постановления руководителя следственного органа, следова-

теля, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно 

направляется прокурору. О принятом решении сообщается заявителю. При 

этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и по-

рядок обжалования. 

Порядок вынесения постановления об отказе в возбуждении уго-

ловного дела урегулирован ст. 148 УПК РФ. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела при отсут-

ствии основания для возбуждения уголовного дела выносит руководитель 

следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель.  

Отказ в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотрен-

ному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - отсутствие в деянии состава преступления, - 

допускается лишь в отношении конкретного лица. 

 В случае вынесения постановления об отказе в возбуждении уголов-

ного дела по результатам сообщения о преступлении, опубликованного в 

средствах массовой информации, информация о таком отказе должна быть 

опубликована в данном средстве массовой информации бесплатно и в 

предписанный срок. Такого рода информация согласно ст. 35 Закон РФ от 

27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»1 относится к 

обязательным сообщениям.  

 Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в 

течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и про-

курору. Незаконный и необоснованный отказ в возбуждении уголовного 

дела препятствует доступу граждан к правосудию. В целях устранения та-

ких препятствий и обеспечения гарантий, в первую очередь, потерпевшего 

законодатель закрепляет право обжалования постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела, причем оставляя за заявителем право выбо-

                                                           
1 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» // Рос-

сийская газета, № 32, 08.02.1992. 
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ра порядка обжалования: руководителю следственного органа, прокурору 

(ст. 124 УПК РФ), или в суд (ст. 125 УПК РФ). Если заявитель обжаловал 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в судебном по-

рядке, то суд, признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным 

или необоснованным, выносит соответствующее постановление, направля-

ет его для исполнения руководителю следственного органа или начальнику 

органа дознания, о чем уведомляет заявителя. 

Прокурор уполномочен в случае признания им постановления органа 

дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела незакон-

ным или необоснованным, отменить его и направить соответствующее по-

становление начальнику органа дознания со своими указаниями, устанав-

ливая срок их исполнения.  

Признав отказ руководителя следственного органа, следователя в 

возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор 

в срок не позднее 5 суток с момента получения материалов проверки со-

общения о преступлении отменяет постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление с изложе-

нием конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке, 

которое вместе с указанными материалами незамедлительно направляет 

руководителю следственного органа.  

Признав отказ руководителя следственного органа, следователя в 

возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, соответ-

ствующий руководитель следственного органа отменяет его и возбуждает 

уголовное дело либо направляет материалы для дополнительной проверки 

со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения. 

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела:  

- следователь приступает к производству предварительного след-

ствия; 



220 

- орган дознания производит неотложные следственные действия и 

направляет уголовное дело руководителю следственного органа, а по уго-

ловным делам, указанным в части третьей ст. 150 УПК РФ, производит до-

знание. 

Определенными особенностями обладает порядок возбуждения уго-

ловного дела частного обвинения. Уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных статьями 115 частью первой, 116.1 и 128.1 частью пер-

вой УК РФ считаются уголовными делами частного обвинения, возбужда-

ются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представите-

ля посредством направления заявления частного обвинения в отношении 

конкретного лица мировому судье в порядке, установленном частями пер-

вой и второй статьи 318 УПК РФ, а также в отношении лица, указанного в 

статье 447 УПК РФ, - в порядке, установленном статьей 448 УПК РФ. Факт 

принятия мировым судьей заявления частного обвинения к своему произ-

водству равносилен факту возбуждения уголовного дела. Дальнейшее про-

изводство по уголовному делу частного обвинения производится по пра-

вилам главы 41 УПК РФ, регламентирующей производство по уголовным 

делам мировым судьей. 

Нередки случаи, когда лицо не может указать в заявлении частного 

обвинения данные о лице, совершившем в отношении него противоправ-

ное деяние, предусмотренное статьями 115 частью первой, 116.1 и 128.1 

частью первой УК РФ. Это служит основание отказа мировым судьей в 

принятии заявления к своему производству. В таких случаях мировой су-

дья направляет указанное заявление руководителю следственного органа 

или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уго-

ловного дела, о чем уведомляет лицо, подавшее заявление. 
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2.2. Предварительное расследование: 

формы, подследственность, общие условия 

 

Предварительное расследование – вторая, следующая за возбужде-

нием уголовного дела, стадия уголовного судопроизводства, в которой ор-

ганы следствия и дознания производят следственные и иные процессу-

альные действия по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях 

установления имеющих значение для дела обстоятельств и лица, совер-

шившего преступление, и передачи материалов уголовного дела в суд или 

для принятия решения о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования.  

Целями предварительного расследования выступают такие, как: 

 быстрое и полное раскрытие преступления; 

 изобличение виновных лиц; 

 обеспечение доказательственной базы для последующего рассмот-

рения и разрешения уголовного дела судом или для прекращения уголов-

ного дела либо обоснованного отказа от дальнейшего уголовного пресле-

дования лица; 

 принятие мер по возмещению ущерба, причиненного преступле-

нием; 

 обеспечение возможности осуществления субъектами уголовного 

процесса процессуальных прав; 

 выявление причин и условий, способствующих совершению пре-

ступлений. 

Начинается стадия предварительного расследования с момента 

возбуждения уголовного дела, когда установлены поводы и достаточные 

основания, указывающие на наличие признаков состава преступления.  
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Содержание стадии предварительного расследования составляет 

комплекс процессуальных решений и действий, в том числе избрание и 

применение мер процессуального принуждения, в целях реализации назна-

чения уголовного судопроизводства. 

Завершается данная стадия утверждением прокурором решения 

органа предварительного расследования:  

- о передаче уголовного дела в суд для разрешения его по существу 

или решения вопроса о применении мер медицинского характера в отно-

шении невменяемого лица;  

- о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).  

Формы предварительного расследования указаны в ст. 150 УПК 

РФ. Ими являются: 

 предварительное следствие; 

 дознание в общем порядке и дознание в сокращенной форме. 

Предварительное следствие проводится по всем уголовным делам, 

за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 150 

УПК РФ. В основном это дела о тяжких и особо тяжких преступлениях. 

 Дознание производится по уголовным делам о преступлениях, пере-

чень которых указан в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. 

Кроме того, по письменному указанию прокурора: 

- дознание может быть проведено по уголовным делам об иных пре-

ступлениях небольшой и средней тяжести, не входящих в перечень п. 1 ч. 3 

ст. 150 УПК РФ; 

- уголовные дела, указанные в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, могут быть 

переданы для производства предварительного следствия. В основе приня-

тия такого решения прокурора может быть как объем и предполагаемые 

сложность и сроки предварительного расследования дела, так и компе-
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тентность дознавателя в вопросах, касающихся предмета доказывания по 

данному уголовному делу.  

Дознание производится: 

- дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации, 

- дознавателями пограничных органов федеральной службы безопас-

ности, 

- дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов, 

- дознавателями органов государственного пожарного надзора феде-

ральной противопожарной службы, 

- дознавателями таможенных органов Российской Федерации, 

- следователями Следственного комитета Российской Федерации. 

Предварительное следствие производится: 

- следователями Следственного комитета Российской Федерации; 

- следователями органов федеральной службы безопасности;  

- следователями органов внутренних дел Российской Федерации; 

Предварительное следствие осуществляется следователем, про-

цессуальные полномочия которого подробно изложены в ст. 38 УПК РФ, и 

основная задача которого – сбор, проверка и оценка доказательств по уго-

ловному делу в целях раскрытия преступления, установления виновных в 

его совершении и предъявление им обвинения, подготовка материалов 

уголовного дела для передачи в суд, принятие иных решений, необходи-

мых для производства предварительного следствия и разрешения уголов-

ного дела. 

В целях наиболее эффективного производства предварительного 

следствия и раскрытия преступления, исходя из сложности или большого 

объема уголовного дела,  допускается создание следственных групп, со-

стоящих из нескольких следователей, один из которых назначается руко-

водителем следственной группы. 
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Срок производства предварительного следствия составляет 2 ме-

сяца со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления проку-

рору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уго-

ловного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудитель-

ных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о 

прекращении производства по уголовному делу. Данный срок может быть 

продлен при наличии достаточных оснований до 3 месяцев руководителем 

соответствующего следственного органа. 

Срок предварительного следствия может быть продлен руководите-

лем следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным 

приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их за-

местителями до 12 месяцев. Основанием продления может служить особая 

сложность уголовного дела, длительность производства экспертиз. 

 Дальнейшее продление срока предварительного следствия в силу ст. 

162 УПК РФ может быть произведено только в исключительных случаях 

Председателем Следственного комитета Российской Федерации, руково-

дителем следственного органа соответствующего федерального органа ис-

полнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и 

их заместителями. 

 При наличии достаточных доказательств, дающих основания для 

обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит поста-

новление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого (ст. 171 

УПК РФ), в котором описывает инкриминируемое деяние, дает ему ква-

лификацию, а затем в присутствии защитника предъявляет лицу обвине-

ние (ст. 172 УПК РФ). При этом обвинение должно быть предъявлено лицу 

не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в 

качестве обвиняемого. 
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При привлечении по одному уголовному делу в качестве обвиняе-

мых нескольких лиц постановление о привлечении в качестве обвиняемого 

выносится в отношении каждого из них. 

Следователь допрашивает обвиняемого немедленно после предъяв-

ления ему обвинения, соблюдая при этом требование об обязательности 

ведения протокола допроса. 

В ходе расследования преступления следователь самостоятельно 

направляет ход расследования, принимает решение о производстве след-

ственных и иных процессуальных действий. И в случае, если в ходе пред-

варительного следствия появятся основания для изменения предъявленно-

го обвинения, следователь в соответствии со ст. 171 УПК РФ выносит но-

вое постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и предъяв-

ляет его обвиняемому. Вместе с тем, если в ходе предварительного след-

ствия предъявленное обвинение в какой-либо его части не нашло подтвер-

ждения, то следователь своим постановлением прекращает уголовное пре-

следование в соответствующей части, о чем уведомляет обвиняемого, его 

защитника, а также прокурора. 

После завершения всех необходимых следственных действий следо-

ватель знакомит участников процесса с материалами дела (ст. 215–218 

УПК РФ), составляет обвинительное заключение и направляет уголовное 

дело с обвинительным заключением прокурору (ст. 220 УПК РФ). 

 Дознание – форма предварительного расследования, осуществляе-

мая дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому произ-

водство предварительного следствия не обязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ).  

Производство дознания по уголовному делу в случае его сложности 

или большого объема может быть поручено группе дознавателей.  
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Дознание производится в порядке, установленном для предвари-

тельного следствия, с изъятиями, установленными гл. 32, ст. 157 и др. 

УПК РФ. 

Сроки дознания. Дознание производится в течение 30 суток со дня 

возбуждения уголовного дела.  

При необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 

суток. 

 В необходимых случаях, в том числе связанных с производством су-

дебной экспертизы, срок дознания может быть продлен прокурорами рай-

она, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителя-

ми до 6 месяцев. 

В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о пра-

вовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном ст. 453 УПК 

РФ, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта Российской 

Федерации и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев. 

В случае, если уголовное дело возбуждено по факту совершения 

преступления и в ходе дознания получены достаточные данные, дающие 

основание подозревать лицо в совершении преступления, дознаватель со-

ставляет письменное уведомление о подозрении в совершении преступле-

ния, копию которого вручает подозреваемому и разъясняет ему права по-

дозреваемого, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, о чем составляет прото-

кол. 

При производстве дознания обвинение не предъявляется, оно  фор-

мулируется в итоговом документе – обвинительном акте. 

Если в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу, то обвинительный акт составляется не позд-

нее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу. 
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При невозможности составить обвинительный акт в указанный срок 

подозреваемому должно быть предъявлено обвинение, после чего произ-

водство дознания продолжается с соблюдением правила об общем сроке 

производства дознания - 30 суток со дня возбуждения уголовного дела (ч. 

3 ст. 224 УПК РФ). При невозможности закончить дознание в этот срок и 

отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде 

заключения под стражу этот срок может быть продлен судьей районного 

суда или военного суда соответствующего уровня по ходатайству дознава-

теля с согласия прокурора района, города или приравненного к нему воен-

ного прокурора на срок до шести месяцев (ч. 4 ст. 224 УПК РФ). 

Дознание в сокращенной форме. 

Основанием производства дознания в сокращенной форме является 

ходатайство подозреваемого, которое может быть удовлетворено при 

наличии одновременно следующих условий: 

1) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по 

признакам одного или нескольких преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 

150 УПК РФ; 

2) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причинен-

ного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, 

приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела; 

3) отсутствуют предусмотренные ст. 226.2 УПК РФ обстоятельства, 

исключающие производство дознания в сокращенной форме. 

Обстоятельствами, исключающими производство дознания в со-

кращенной форме, являются следующие: 

1) подозреваемый является несовершеннолетним; 

2) имеются основания для производства о применении принудитель-

ных мер медицинского характера в порядке, установленном главой 51 УПК 

РФ; 
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3) подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых 

применяется особый порядок уголовного судопроизводства, установлен-

ный гл. 52 УПК РФ; 

4) лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, ес-

ли хотя бы одно из них не относится к преступлениям, указанным в п. 1 ч. 

3 ст. 150 УПК РФ; 

5) подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное 

судопроизводство; 

6) потерпевший возражает против производства дознания в сокра-

щенной форме. 

 Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель 

вправе заявить ходатайство о прекращении производства дознания в со-

кращенной форме и о продолжении производства дознания в общем по-

рядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для по-

становления приговора. Такое ходатайство подлежит удовлетворению ли-

цом, в производстве которого находится уголовное дело. 

Подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве дознания 

в сокращенной форме не позднее 2 суток со дня, когда ему было разъясне-

но право заявить такое ходатайство. Ходатайство о производстве дознания 

в сокращенной форме подается дознавателю в письменном виде и должно 

быть подписано подозреваемым, а также его защитником. 

Поступившее от подозреваемого ходатайство о производстве дозна-

ния в сокращенной форме подлежит рассмотрению дознавателем в срок не 

более 24 часов с момента его поступления. По результатам рассмотрения 

дознаватель выносит одно из следующих постановлений: 

1) об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в со-

кращенной форме; 
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2) об отказе в удовлетворении ходатайства при наличии обстоятель-

ств, препятствующих производству дознания в сокращенной форме. 

Уведомление об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о 

производстве дознания в сокращенной форме в течение 24 часов с момента 

вынесения соответствующего постановления направляется прокурору, а 

также потерпевшему. 

Дознаватель обязан произвести только те следственные и иные про-

цессуальные действия, непроизводство которых может повлечь за собой 

невосполнимую утрату следов преступления или иных доказательств. 

С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела дознаватель 

вправе: 

1) не проверять доказательства, если они не были оспорены подозре-

ваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем; 

2) не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о 

преступлении были получены объяснения, за исключением случаев, если 

необходимо установить дополнительные, имеющие значение для уголов-

ного дела фактические обстоятельства, сведения о которых не содержатся 

в материалах проверки сообщения о преступлении, либо необходимо про-

верить доказательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, 

его защитником, потерпевшим или его представителем; 

3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на кото-

рые содержатся в заключении специалиста по результатам исследования, 

проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением 

следующих случаев: 

а) необходимость установления по уголовному делу дополнитель-

ных, имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств; 
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б) необходимость проверки выводов специалиста, достоверность ко-

торых поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, потер-

певшим или его представителем; 

в) наличие предусмотренных ст. 196 УПК РФ оснований для обяза-

тельного назначения судебной экспертизы; 

4) не производить иные следственные и процессуальные действия, 

направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о ко-

торых содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, если 

такие сведения отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам 

УПК РФ. 

Срок дознания в  сокращенной форме. Дознание в сокращенной 

форме должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток со дня 

вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. 

В этот срок включается время со дня вынесения постановления о произ-

водстве дознания в сокращенной форме до дня направления уголовного 

дела прокурору с обвинительным постановлением. В отдельных случаях 

указанный срок может быть продлен прокурором до 20 суток. Постановле-

ние о продлении срока дознания в сокращенной форме должно быть пред-

ставлено прокурору не позднее чем за 24 часа до истечения срока, уста-

новленного ч. 1 ст. 226.6 УПК РФ. 

В случае прекращения дознания в сокращенной форме и продолже-

ния производства по уголовному делу в общем порядке срок дознания в 

сокращенной форме засчитывается в общий срок предварительного рас-

следования. 

Окончание дознания в сокращенной форме заканчивается вынесени-

ем обвинительного постановления, которое должно быть составлено не 

позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дозна-

ния в сокращенной форме.  
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Правовые последствия производства дознания в сокращенной 

форме. 

По уголовному делу, дознание по которому производилось в сокра-

щенной форме, судебное производство осуществляется в порядке, уста-

новленном ст. ст. 316 и 317 УПК РФ, т.е. без проведения судебного разби-

рательства в связи с согласием подсудимого с предъявленным обвинением. 

Приговор постановляется на основании исследования и оценки 

только тех доказательств, которые указаны в обвинительном постанов-

лении, а также дополнительных данных о личности подсудимого, 

Допускается приобщение к уголовному делу оформленных докумен-

тов, содержащих дополнительные данные о личности подсудимого, в том 

числе о наличии у него иждивенцев, а также иные данные, которые могут 

быть учтены в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. 

 При поступлении возражения какой-либо из сторон против даль-

нейшего производства по уголовному делу, дознание по которому произ-

водилось в сокращенной форме, с применением особого порядка судебно-

го разбирательства, а равно по собственной инициативе в случае установ-

ления обстоятельств, препятствующих постановлению законного, обосно-

ванного и справедливого приговора, в том числе при наличии достаточных 

оснований полагать самооговор подсудимого, судья выносит постановле-

ние о возвращении уголовного дела прокурору для передачи его по под-

следственности и производства дознания в общем порядке. 

В случае постановления обвинительного приговора по уголовному 

делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, назна-

ченное подсудимому наказание не может превышать одну вторую макси-

мального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмот-

ренного за совершенное преступление. 
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Общие условия предварительного расследования – это закреплен-

ные законом правила, распространяющиеся на производство процессуаль-

ных действий и принятия решений, в процессе осуществления предвари-

тельного расследования. 

Согласно гл. 21 УПК РФ к ним относятся следующие. 

Подследственность уголовных дел (ст. 151 УПК РФ) – это сово-

купность признаков уголовного дела, в соответствии с которыми его 

расследование относится к компетенции соответствующего органа след-

ствия или дознания. 

Различают следующие виды подследственности: 

 предметная (родовая) – определяется квалификацией преступле-

ния в 

соответствии со статьями УК РФ (родом, видом), в соответствии с 

данным видом подследственности уголовные дела относятся к  компетен-

ции соответствующего органа предварительного расследования; 

  территориальная – определяется местом совершения преступле-

ния; 

  персональная – зависит от признаков субъекта преступления;  

 альтернативная или по связи дел – основана на изъятиях из правил 

о предметной подследственности и допускает производство предваритель-

ного следствия следователями органа, выявившего эти преступления, или 

следователями того органа, к чьей подследственности относится преступ-

ление, в связи с которым возбуждено соответствующее уголовное дело. 

В соответствии с правилами предметной подследственности пред-

варительное следствие производится: 

 следователями Следственного комитета Российской Федерации; 

 следователями органов федеральной службы безопасности; 

 следователями органов внутренних дел Российской Федерации; 
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дознание производится: 

 дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации; 

 дознавателями пограничных органов федеральной службы без-

опасности; 

 дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов; 

 дознавателями органов государственного пожарного надзора фе-

деральной противопожарной службы; 

 следователями Следственного комитета Российской Федерации; 

 дознавателями таможенных органов Российской Федерации. 

При соединении в одном производстве уголовных дел, подслед-

ственных разным органам предварительного расследования, подслед-

ственность определяется прокурором. Им же разрешаются споры о под-

следственности (ч. 7 ст. 151 УПК РФ).  

Место производства предварительного расследования опреде-

ляется (ст. 152 УПК РФ): 

 по месту совершения преступления;  

 по месту окончания преступного деяния - если начато в одном ме-

сте, а окончено в другом;  

 по месту совершения большинства либо наиболее тяжкого из пре-

ступлений - если совершены в разных местах;  

 по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей - 

в целях обеспечения полноты, объективности и соблюдения процессуаль-

ных сроков предварительного расследования; 

 по месту жительства или месту пребывания потерпевшего в Рос-

сийской Федерации, либо по месту нахождения большинства свидетелей, 

либо по месту жительства или месту пребывания обвиняемого в Россий-

ской Федерации, если потерпевший проживает или пребывает вне преде-

лов Российской Федерации - если преступление совершено вне пределов 
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Российской Федерации, при этом уголовное дело расследуется по основа-

ниям, предусмотренным ст. 12 УК РФ, или в соответствии со ст. 459 УПК 

РФ. 

Следователь, дознаватель, установив, что уголовное дело ему не 

подследственно, производит неотложные следственные действия, после 

чего следователь передает уголовное дело руководителю следственного 

органа, а дознаватель - прокурору для направления по подследственности. 

Правила подследственности допускают передачу уголовного дела 

для производства предварительного расследования в вышестоящий след-

ственный орган по мотивированному постановлению руководителя выше-

стоящего следственного органа с письменным уведомлением прокурора о 

принятом решении. 

Соединение уголовных дел. В одном производстве могут быть со-

единены уголовные дела в отношении: 

 нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в 

соучастии; 

 одного лица, совершившего несколько преступлений; 

 лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве пре-

ступлений, расследуемых по этим уголовным делам; 

 а также в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в каче-

стве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания по-

лагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой 

лиц. 

Важным правилом при соединении уголовных дел является требова-

ние о соблюдении процессуальных сроков. Так, при соединении уголов-

ных дел срок производства по ним определяется по уголовному делу, име-

ющему наиболее длительный срок предварительного расследования. При 
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этом срок производства по остальным уголовным делам поглощается 

наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается. 

Выделение уголовного дела (ст. 154 УПК РФ) – это право дознавате-

ля или следователя, осуществляющего предварительное расследование. 

Вместе с тем, выделение уголовного дела в отдельное производство допус-

кается, если это не отразится на всесторонности и объективности предва-

рительного расследования и разрешения уголовного дела, в случаях, когда 

это вызвано большим объемом уголовного дела или множественностью 

его эпизодов. 

 Дознаватель, следователь вправе выделить из уголовного дела в от-

дельное производство другое уголовное дело в отношении: 

1) отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам 

о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных в 

пунктах 1 - 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, а именно:  

- лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не уста-

новлено; 

- подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место 

его нахождения не установлено по иным причинам; 

- место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, од-

нако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует; 

- временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, 

удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в 

следственных и иных процессуальных действиях; 

2) несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привле-

ченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обви-

няемыми; 

3) иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступ-

ления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому 
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уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предваритель-

ного расследования; 

4) подозреваемого или обвиняемого, с которым прокурором заклю-

чено досудебное соглашение о сотрудничестве. В случае возникновения 

угрозы безопасности подозреваемого или обвиняемого материалы уголов-

ного дела, идентифицирующие его личность, изымаются из возбужденного 

уголовного дела и приобщаются к уголовному делу в отношении подозре-

ваемого или обвиняемого, выделенному в отдельное производство; 

5) отдельных подозреваемых, в отношении которых предварительное 

расследование производится в порядке дознания в сокращенной форме, ес-

ли в отношении иных подозреваемых или обвиняемых предварительное 

расследование производится в общем порядке. 

 В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны 

содержаться подлинники или заверенные следователем или дознавателем 

копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уго-

ловного дела. 

Материалы уголовного дела, выделенного в отдельное производство, 

допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу. 

Срок предварительного следствия по уголовному делу, выделенному 

в отдельное производство, исчисляется со дня вынесения соответствующе-

го постановления, когда выделяется уголовное дело по новому преступле-

нию или в отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется 

с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в 

отдельное производство. 

Наряду с регламентацией выделения уголовных дел закон устанав-

ливает правила выделения материалов уголовного дела (ст. 155 УПК РФ). 

Их выделение производится, если в ходе предварительного расследования 

становится известно о совершении иными лицами преступления, не свя-
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занного с расследуемым преступлением. В таком случае следователь, до-

знаватель выносит постановление о выделении материалов, содержащих 

сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их для 

принятия решения в соответствии со статьями 144 и 145 УПК РФ: следова-

тель - руководителю следственного органа, а дознаватель - начальнику ор-

гана дознания. 

Начало производства предварительного расследования. Расследова-

ние начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь, 

дознаватель, орган дознания выносит соответствующее постановление (ст. 

156 УПК РФ), в котором также указывается о принятии названными субъ-

ектами уголовного дела к своему производству. При этом, если следовате-

лю или дознавателю поручается производство по уже возбужденному уго-

ловному делу, то он выносит постановление о принятии его к своему про-

изводству, копия которого в течение 24 часов с момента его вынесения 

направляется прокурору. 

Производство неотложных следственных действий. Если орган до-

знания обнаружил преступление, по которому производство предваритель-

ного следствия обязательно, то он обязан возбудить уголовное дело и 

произвести неотложные следственные действия, после чего в срок не 

позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела направить его руко-

водителю следственного органа (ст. 157 УПК РФ). Неотложными име-

нуются следственные действия, осуществляемые органом дознания в це-

лях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, 

требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. По-

сле направления уголовного дела руководителю следственного органа ор-

ган дознания может производить по нему следственные действия и опера-

тивно-розыскные мероприятия только по поручению следователя. В слу-

чае направления руководителю следственного органа уголовного дела, по 
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которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дозна-

ния обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для уста-

новления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их 

результатах. 

Окончание предварительного расследования. Производство 

предварительного расследования оканчивается в соответствии с поло-

жениями гл. 29–32, 50, 51 УПК РФ в следующих формах:  

а) составлением обвинительного заключения – при производстве 

следствия;  

б) составлением обвинительного акта - при производстве дознания в 

общей форме, или обвинительного постановления – при производстве до-

знания в сокращенной форме;  

в) вынесением постановления о прекращении уголовного дела (уго-

ловного преследования);  

г) вынесением постановления о направлении дела в суд для приме-

нения принудительных мер медицинского характера или принудительных 

мер воспитательного воздействия. 

Помимо вынесения обязательного процессуального документа, завер-

шающего стадию предварительного расследования дознаватель, дознава-

тель, руководитель следственного органа, следователь, установив обстоя-

тельства, способствовавшие совершению преступления, вправе внести в 

соответствующую организацию или соответствующему должностному ли-

цу представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств 

или других нарушений закона. Данное представление подлежит рассмот-

рению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного 

месяца со дня его вынесения. 

К общим условиям предварительного расследования закон отно-

сит обязательность рассмотрения ходатайств. Следователь, дозна-
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ватель обязан рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу хода-

тайство в порядке, установленном гл. 15 УПК РФ (ст. 159 УПК). В ходе 

рассмотрения и разрешения заявленных ходатайств в целях установления 

обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, мо-

гут быть произведены допрос свидетелей, судебная экспертиза и другие 

следственные действия. 

 В случае полного или частичного отказа в удовлетворении ходатай-

ства следователь, дознаватель выносит постановление, которое может 

быть обжаловано в порядке главы 16 УПК РФ. 

Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или об-

виняемого также являются составной частью общих условий предвари-

тельного расследования. Если у подозреваемого или обвиняемого, задер-

жанного или заключенного под стражу остались без присмотра и помощи 

несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые роди-

тели, нуждающиеся в постороннем уходе, то следователь, дознаватель 

принимает меры по их передаче на попечение близких родственников, 

родственников или других лиц либо помещению в соответствующие дет-

ские или социальные учреждения.  

Следователь, дознаватель принимает меры по обеспечению сохран-

ности имущества и жилища подозреваемого или обвиняемого, задержан-

ного или заключенного под стражу. 

О принятых мерах следователь или дознаватель уведомляет подозре-

ваемого или обвиняемого (ст. 160 УПК РФ). 

Закрепление названных мер в законе свидетельствует о гуманистиче-

ской направленности уголовного процесса, а также о соответствии норм 

отечественного законодательства международным правовым актам. 

Недопустимость разглашения данных предварительного рассле-

дования. Законом запрещено разглашать данные предварительного рас-
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следования. Исключение из данного правила составляют следующие слу-

чаи (ч. 3 ст. 161 УПК РФ): 

- с разрешения следователя, дознавателя - данные предварительного 

расследования могут быть преданы гласности только в том объеме, в ка-

ком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоре-

чит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением 

прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства; 

- с согласия участников уголовного судопроизводства, а также с со-

гласия законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не 

достигшего возраста четырнадцати лет - могут быть преданы гласности 

данные о частной жизни.  

Все участники процесса предупреждаются об ответственности за 

разглашение данных предварительного расследования, о чем у них берется 

подписка с предупреждением об ответственности в соответствии со ст. 310 

УК РФ (ч. 2 ст. 161 УПК РФ). 

Наряду со сказанным в качестве общих условий предварительного 

расследования выступают: правила протоколирования процессуальных 

действий, правила предоставления юридической помощи, правила участия 

понятых, переводчика, специалиста, эксперта и т. д., правила обжалования 

действий (бездействия) должностных лиц, правила соблюдения процессу-

альных сроков, правила избрания и применения мер принуждения и мер 

пресечения на основании судебного решения, судебный порядок производ-

ства отдельных следственных действий, и другие.  

2.3. Следственные действия: виды, порядок производства 

 

Следственные действия – это процессуальные действия познава-

тельного характера, направленные на обнаружение, получение и исследо-

вание доказательств по уголовному делу, производимые в установленном 
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законом порядке уполномоченными на то должностными лицами и орга-

нами. 

УПК РФ предусматривает общие правила производства следствен-

ных действий. К ним относятся: 

1. Наличие возбужденного уголовного дела, за исключением случаев, 

когда проведение следственного действия допускается до возбуждения 

уголовного дела (осмотр места происшествия, документов и предметов 

(ч. 2 ст. 176 УПК РФ), осмотр трупа (ч. 4 ст. 178 УПК РФ), освидетель-

ствование (ч. 1 ст. 179 УПК РФ), назначение и производство судебной 

экспертизы (ч. 4 ст. 195 УПК РФ), получение образцов для сравнительно-

го исследования (ч. 1 ст. 202 УПК РФ). 

2. Проведение только специально уполномоченным лицом или орга-

ном: следователем, дознавателем, в производстве которых находится уго-

ловное дело, членом следственной группы, должностным лицом органа до-

знания в процессе выполнения неотложных следственных действий, по по-

ручению следователя. 

3. Обязательное протоколирование, после чего результаты след-

ственного действия приобретают свойства доказательств. 

4. Недопустимость производства в ночное время (с 06.00 до 22.00 ча-

сов), кроме случаев, не терпящих отлагательства. 

5. Недопустимость применения насилия, угроз и иных незаконных 

мер, а равно создания опасности для жизни и здоровья участвующих в 

следственных действиях лиц. 

6. Обязательное удостоверение личности участников следственного 

действия, разъяснение им прав и обязанностей, предупреждение о возмож-

ной ответственности.  
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7. Возможность применения технических средств и способов обна-

ружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных дока-

зательств. 

8. Получение согласия суда на производство отдельных следствен-

ных действий, затрагивающих конституционные права граждан и интересы 

третьих лиц.  

9. Обеспечение участия переводчика в случаях, если лицо не владеет 

языком, на котором ведется производство по уголовному делу. 

Нарушение требований к производству следственных действий вле-

чет негативные последствия в виде признания полученных доказательств 

недопустимыми (ст. 75 УПК РФ). 

 В зависимости от необходимости принятия процессуального ре-

шения судом или лицом или органом, производящим расследование уго-

ловного дела, следственные действия условно можно разделить на три 

группы: 

а) не требующие процессуальных решений: осмотр (за исключением 

осмотра жилища без согласия проживающих в нем лиц), допрос, очная 

ставка, предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка 

показаний на месте; 

б) требующие специального решения следователя в форме постанов-

ления: освидетельствование, эксгумация, обыск (за исключением обыска в 

жилище и кредитной организации), выемка (за исключением предметов и 

документов, составляющих государственную и иную охраняемую законом 

тайну), проведение судебной экспертизы, в том числе получение образцов 

для сравнительного исследования; 

в) требующие судебного решения в порядке ст. 165 УПК РФ (в слу-

чаях, предусмотренных пунктами 4 - 9, 10.1, 11 и 12 части второй статьи 29 

УПК РФ): о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия про-
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живающих в нем лиц; о производстве обыска и (или) выемки в жилище; о 

производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард ве-

щи; о производстве обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката в со-

ответствии со статьей 450.1 УПК РФ; о производстве личного обыска, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 93 УПК РФ; о производ-

стве выемки предметов и документов, содержащих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и доку-

ментов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и 

иных кредитных организациях; о наложении ареста на корреспонденцию, 

разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи; о наложении аре-

ста на имущество; о реализации, об утилизации или уничтожении веще-

ственных доказательств, указанных в подпункте "в" пункта 1, подпунктах 

"б", "в" пункта 2, пунктах 3 и 6 - 8, подпункте "г" пункта 9 части второй 

статьи 82 УПК РФ; о контроле и записи телефонных и иных переговоров; о 

получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонент-

скими устройствами. 

Виды следственных действий: 

1) осмотр (места происшествия, местности, помещений, предметов, 

документов, трупов); 

2) эксгумация трупа; 

3) освидетельствование (обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, 

потерпевшего); 

4) следственный эксперимент;  

5) проверку показаний на месте;  

6) допрос (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, 

эксперта);  

7) предъявление для опознания (живых людей, фотографий, предме-

тов, документов, животных, трупов, строений, участков местности); 
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8) очная ставка (между подозреваемыми, обвиняемыми, свидетеля-

ми, потерпевшими в любом сочетании); 

9) обыск (помещений, участков местности, личный обыск); 

10) выемка (предметов, документов, почтово-телеграфной корре-

спонденции); 

11) производство экспертизы; 

12) получение образцов для сравнительного исследования; 

13) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка; 

14) контроль и запись переговоров; 

15) получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами. 

Процессуальное оформление следственных действий. Все прово-

димые следственные действия оформляются протоколом, общие требова-

ния к которому изложены в ст. 166, 167 УПК РФ. 

В протоколе указываются: 

 - место и дата производства следственного действия, время его 

начала и окончания с точностью до минуты; 

- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 

 - фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в след-

ственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о 

его личности; 

- запись о разъяснении участникам следственных действий их прав, 

обязанностей, ответственности и порядка производства следственного дей-

ствия, подписи участников следственных действий, удостоверяющие разъ-

яснение им соответствующих прав; 

- описание процессуальных действий в том порядке, в каком они 

производились; 
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- выявленные существенные для данного уголовного дела обстоя-

тельства; 

- излагаются заявления лиц, участвовавших в следственном дей-

ствии; 

- технические средства, примененные при производстве следствен-

ного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым 

эти средства были применены, и полученные результаты, а также запись о 

предупреждении участвующих лиц о применении при производстве след-

ственного действия технических средств. 

 Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовав-

шим в следственном действии. При этом указанным лицам разъясняется их 

право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополне-

нии и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении 

протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц. 

 Протокол подписывается следователем и лицами, участвовавшими в 

следственном действии. 

 К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, ки-

ноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, черте-

жи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производ-

стве следственного действия, а также электронные носители информации, 

полученной или скопированной с других электронных носителей инфор-

мации в ходе производства следственного действия. 

В целях обеспечения безопасности потерпевшего, его представителя, 

свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц сле-

дователь вправе в протоколе следственного действия с их участием не 

приводить данные об их личности. В этом случае следователь с согласия 

руководителя следственного органа (а в случаях, не терпящих отлагатель-

ства - и без получения согласия) выносит постановление, в котором изла-
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гаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, 

указывается псевдоним участника следственного действия и приводится 

образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах след-

ственных действий, произведенных с его участием. Постановление поме-

щается в конверт, который после этого опечатывается, приобщается к уго-

ловному делу и хранится при нем в условиях, исключающих возможность 

ознакомления с ним иных участников уголовного судопроизводства.  

В следственной практике нередки случаи отказа от подписания или 

невозможности подписания протокола следственного действия. В таком 

случае следователь отражает этот факт в самом протоколе, удостоверяет 

своей подписью и других лиц, которые участвовали в следственном дей-

ствии. Лицу, отказавшемуся подписать протокол, предоставляется воз-

можность изложить причины отказа в протоколе (ч. 1 и ч. 2 ст. 167 УПК). 

Ознакомление с текстом протокола лица, в силу физических недо-

статков или состояния здоровья не способного самостоятельно подписать 

протокол, производится в присутствии защитника, законного представите-

ля, представителя или понятых, которые подтверждают своими подписями 

содержание протокола и факт невозможности его подписания. 

Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии 

специалиста, а в случаях, если лицо не владеет языком судопроизводства, 

следователь привлекает к участию в следственном действии переводчика. 

При производстве следственных действий могут присутствовать по-

нятые. Их участие регламентировано ст. 170 УПК РФ. 

Понятой приобретает процессуальный статус с момента привлечения 

к участию в производстве следственного действия. Он не является сторо-

ной в уголовном деле; не имеет личного интереса в исходе уголовного де-

ла. Его назначение - содействие расследованию, рассмотрению и разреше-

consultantplus://offline/ref=955156E9E66B3797E94347B5921D780EC79DAC55F31BDDA2A417E3B8ECF584649A38CCED27556BW5gDQ
consultantplus://offline/ref=955156E9E66B3797E94347B5921D780EC79DAC55F31BDDA2A417E3B8ECF584649A38CCED27556BW5g2Q
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нию уголовного дела посредством выполнения процессуальных обязанно-

стей.  

Следует заметить, что на протяжении десятилетий и практики, и тео-

ретики уголовного процесса делились на две группы: на тех, кто считал 

участие понятых в следственных действиях необходимым, и на тех, кто 

утверждал, что их участие не только проблематично, но и бесполезно. Ар-

гументы первой группы сводились к защите прав подозреваемых, обвиня-

емых. Представители второй группы апеллировали к сложностям обеспе-

чения участия и дальнейших явок понятых, правдивости их показаний в 

суде, к процессуальной экономии средств и сил. Разумные обоснования 

своих позиций присущи как представителям первой, так и второй группы1. 

Действительно, в ряде случае невозможно обеспечить участие понятых в 

производстве следственных действий. Иногда не позволяет место его про-

ведения, иногда - время. Не всегда участие понятых обеспечивает объек-

тивность и законность проводимого действия.  Результатом длительной 

полемики ученых и практиков стало принятие закона о внесении в УПК 

РФ существенных изменений2, суть которых сводится к усмотрению сле-

дователя в необходимости участия понятых в проведении следственного 

действия в сложившихся обстоятельствах.  

Теперь, в случае проведения обыска (ст. 182 УПК РФ) и личного 

обыска (ст. 184 УПК РФ), при производстве выемки с изъятием электрон-

ных носителей информации (ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ), предъявления для 

опознания (ст. 193 УПК РФ) понятые необходимы. Однако ч.3 ст. 170 УПК 

РФ оговаривает условия, когда следователь вправе отступить от данного 

                                                           
1 Головинская И.В. Участие понятых в производстве следственных действий // 

IХ Международная конференция. Вопросы теории и практики российской правовой 

науки. Сборник статей. Пенза. 2013.- С. 32. 
2 Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 

и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.03.2013, № 9. Ст. 875. 
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правила. Так, условиями неучастия понятых в производстве названных 

следственных действий являются: труднодоступная местность и отсут-

ствии надлежащих средств сообщения, а также  опасность для жизни и 

здоровья людей при производстве следственного действия. В случае про-

изводства следственного действия без участия понятых применяются тех-

нические средства фиксации его хода и результатов. Невозможность при-

менения технических средств в ходе следственного действия обязывает 

следователя сделать в протоколе соответствующую запись. 

В отношении таких следственных действий, как наложение ареста на 

имущество (ст. 115 УПК РФ), производство осмотра (ст. 177 УПК РФ), 

осмотр трупа, эксгумация (ст. 178 УПК РФ), следственный эксперимент 

(ст. 181 УПК РФ), производство выемки (ст. 183 (кроме ч. 3.1) УПК РФ,) 

законодатель участие понятых оставил на усмотрение следователя. При 

этом в случае их неучастия также обязательно применение технических 

средств фиксации процесса следственного действия. Как и в вышеуказан-

ных случаях, если в ходе следственного действия применение технических 

средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую 

запись. 

Краткая характеристика следственных действий. 

Осмотр – следственное действие, заключающееся в непосредствен-

ном восприятии его участниками объектов, имеющих значение для разре-

шения уголовного дела (ст. 176, 177, 178, 180 УПК РФ).  

Цель производства осмотра - обнаружение следов преступления, 

выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

Виды осмотра - осмотр места происшествия, местности, жилища, 

иного помещения, предметов и документов, трупов. 

Особенности - производится на месте производства следственного 

действия, в отдельных случаях, обусловленных длительностью производ-

ства осмотра или трудностями производства на месте, допускается  изъя-
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тие, упаковка, опечатывание с заверением подписью следователя на месте 

осмотра, предметов, имеющих отношение к уголовному делу. Все предме-

ты при осмотре должны быть предъявлены участникам осмотра. 

Осмотр, как и любое следственное действие, подлежит протоколиро-

ванию (ст. 180 УПК РФ). Протокол осмотра составляются с соблюдением 

требований ст. 166 и 167 УПК РФ. 

 В протоколах также должно быть указано, в какое время, при какой 

погоде и каком освещении производились осмотр или освидетельствова-

ние, какие технические средства были применены и какие получены ре-

зультаты, какие предметы изъяты и опечатаны и какой печатью, куда 

направлены после осмотра труп или предметы, имеющие значение для 

уголовного дела. 

 Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в 

нем лиц или на основании судебного решения. Если проживающие в жи-

лище лица возражают против осмотра, то следователь возбуждает перед 

судом ходатайство о производстве осмотра в соответствии со ст. 165 УПК 

РФ. 

При отказе владельца открыть запертую дверь помещения, где по 

предположению следователя могут находиться вещественные носители 

доказательственной информации или следы преступления, осмотр должен 

быть закончен, после чего должен быть начат обыск. 

 Осмотр помещения организации производится в присутствии 

представителя администрации соответствующей организации. В случае 

невозможности обеспечить его участие в осмотре об этом делается запись 

в протоколе. 

Осмотр трупа (ст. 178 УПК РФ) производится с участием судебно-

медицинского эксперта, а при невозможности его участия - врача. При 

необходимости для осмотра трупа могут привлекаться другие специали-

сты. Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и 

consultantplus://offline/ref=94E23EB46210A89150942C21F65DB65072CEA90C451E00A15F776472AC60F1E3583E24CA1DFA010Ag6C7I
consultantplus://offline/ref=94E23EB46210A89150942C21F65DB65072CEA90C451E00A15F776472AC60F1E3583E24CA1DFA0109g6C3I
consultantplus://offline/ref=A0CDE14DA27EE095216473DAFF617F199044859295F1AFE84F3C92AE549E029792AF1463306F4AA3vFo1H
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дактилоскопированию, а также обязательной государственной геномной 

регистрации. Кремирование неопознанных трупов не допускается. 

Эксгумация (ст. 178 УПК РФ) – следственное действие, состоящее в 

извлечении трупа из места захоронения на основании постановления сле-

дователя об эксгумации с обязательным уведомлением об этом близких 

родственников или родственников покойного. В случае, если близкие род-

ственники или родственники покойного возражают против эксгумации, 

разрешение на ее проведение выдается судом. 

 Расходы, связанные с эксгумацией и последующим захоронением 

трупа, возмещаются родственникам покойного в порядке, установленном 

ст. 131 УПК РФ. 

Освидетельствование (ст. 179 УПК РФ). 

Цель - для обнаружения на теле человека особых примет, следов пре-

ступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или 

иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если 

для этого не требуется производство судебной экспертизы. 

Производится в отношении подозреваемого, обвиняемого, потер-

певшего, а также свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда 

освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показа-

ний. В таких случаях освидетельствование производится в принудитель-

ном порядке. Обязательным требованием к данному следственному дей-

ствию является требование о недопущении действий, унижающих досто-

инство лица или опасных для его здоровья.  

Постановление следователя о производстве освидетельствования яв-

ляется обязательным для освидетельствуемого лица. 

Освидетельствование производится следователем. При необходимо-

сти допускается привлечение к участию в производстве освидетельствова-

ния врача или другого специалиста. При этом при освидетельствовании 

лица другого пола следователь не присутствует, если освидетельствование 

consultantplus://offline/ref=64C8F58664A35BF814868386CAF10566E3320D367EFB68809EAF7483F29DF58CB671C0BB3F0E8FC6xAdDI
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сопровождается обнажением данного лица. В этом случае освидетельство-

вание производится врачом. 

Следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ) следственное дей-

ствие, состоящее в воспроизведении действий, а также обстановки или 

иных обстоятельств определенного события. 

Цель - проверка и уточнения данных, имеющих значение для уголов-

ного дела.  

Виды следственного эксперимента: 

- воспроизведение действий; 

- реконструкция обстановки или обстоятельств исследуемого собы-

тия. 

Проверяется возможность восприятия каких-либо фактов (возмож-

ность слышать, видеть, осязать), совершения определенных действий (ид-

ти, бежать, везти, нести, проникать и т.д.), наступления какого-либо собы-

тия, а также выявляются последовательность происшедшего события и ме-

ханизм образования следов. Производство следственного эксперимента 

допускается, если не создается опасность для здоровья участвующих в нем 

лиц. 

Проверка показаний на месте (ст.194 УПК РФ) - следственное дей-

ствие, состоящее в проверке и уточнении ранее данных подозреваемым 

или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем показаний на ме-

сте, связанном с исследуемым событием. 

Цель - установление новых обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела.  

Лицо, чьи показания проверяются, на месте воспроизводит обста-

новку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, до-

кументы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует 

определенные действия. При этом какое-либо постороннее вмешательство 
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в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы. Кроме того, не допус-

кается одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц. 

Допрос (ст. 187 191 УПК РФ) - следственное действие, представля-

ющее собой расспрос одного лица (свидетеля, потерпевшего, подозревае-

мого, обвиняемого) с целью получения сведений, имеющих отношение к 

расследуемому преступлению, и дальнейшей фиксацией устных показа-

ний. 

Допрос не может длиться непрерывно более 4 часов. Продолжение 

допроса допускается после перерыва не менее чем на один час для отдыха 

и принятия пищи, причем общая продолжительность допроса в течение 

дня не должна превышать 8 часов. При наличии медицинских показаний 

продолжительность допроса устанавливается на основании заключения 

врача. 

Ход и результаты допроса отражаются в протоколе, составляемом в 

соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. Показания допрашиваемого лица 

записываются от первого лица и по возможности дословно. Вопросы и от-

веты на них записываются в той последовательности, которая имела место 

в ходе допроса. В протокол записываются все вопросы, в том числе и те, 

которые были отведены следователем или на которые отказалось отвечать 

допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа. В протоколе 

указываются все лица, участвовавшие в допросе. Каждый из них должен 

подписать протокол, а также все сделанные к нему дополнения и уточне-

ния. 

 Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи допра-

шиваемое лицо удостоверяет своей подписью в конце протокола. Допра-

шиваемое лицо подписывает также каждую страницу протокола. Отказ от 

подписания протокола допроса или невозможность его подписания лица-

ми, участвовавшими в допросе, удостоверяется в порядке, установленном 

ст. 167 УПК РФ. 

consultantplus://offline/ref=691E2EE4D0F5F0B1A3714599522FE91A93CEFFF2E9646B8AF50871DBBB364C576A189C2346050C81CEjBJ
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Определенные особенности имеет допрос несовершеннолетних. В 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ с 1 января 

2015 года вступили в силу изменения в ст. 191 УПК РФ, согласно которым 

при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с 

участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигше-

го возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдаю-

щего психическим расстройством или отстающего в психическом разви-

тии, участие педагога или психолога обязательно. При производстве ука-

занных следственных действий с участием несовершеннолетнего, достиг-

шего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по 

усмотрению следователя. Указанные следственные действия с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет 

не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности 

- более одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет - более одного 

часа, а в общей сложности - более двух часов, в возрасте старше четырна-

дцати лет - более двух часов, а в общей сложности - более четырех часов в 

день. При производстве указанных следственных действий вправе присут-

ствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля. 

Следователь вправе не допустить к участию в допросе несовершен-

нолетнего потерпевшего или свидетеля его законного представителя и 

(или) представителя, если это противоречит интересам несовершеннолет-

него потерпевшего или свидетеля. В этом случае следователь обеспечивает 

участие в допросе другого законного представителя несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля. 

При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки пока-

заний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не 

достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 

страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 
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развитии, по уголовным делам о преступлениях против половой неприкос-

новенности несовершеннолетнего участие психолога обязательно 

Потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не преду-

преждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заве-

домо ложных показаний. При этом при разъяснении указанным потерпев-

шим и свидетелям их процессуальных прав, предусмотренных соответ-

ственно статьями 42 и 56 УПК РФ, им указывается на необходимость го-

ворить правду. 

Предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ) - следственное дей-

ствие, состоящее в предъявлении следователем свидетелю или потерпев-

шему, подозреваемому, обвиняемому лица (его фотографии), трупа, пред-

мета, документов, строений, участков местности с целью установления его 

тождества с тем, о котором опознающий дал показания. 

Обязательными правилами предъявления для опознания являются:  

- предварительный допрос опознающего об обстоятельствах, при ко-

торых он видел предъявленные для опознания лицо или предмет, а также о 

приметах и особенностях, по которым он может его опознать; 

 - запрет повторного опознания лица или предмета тем же опознаю-

щим и по тем же признакам; 

- предъявление лица для опознания вместе с другими лицами, по 

возможности внешне сходными с ним; 

- общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не 

менее трех (за исключением опознания трупа). Данное правило распро-

страняется на количество предметов и фотографий. 

- опознание может быть проведено по его фотографии предъявляе-

мой одновременно с фотографиями других лиц, внешне сходных с опозна-

ваемым лицом лишь в случае невозможности предъявления лица.  

consultantplus://offline/ref=DA5C55BE8F699466679AF0C5D5D5D9C3F8CF3289766E3A950F056661E17531F0CE8AE4F9BAD9B15DvBk0J
consultantplus://offline/ref=DA5C55BE8F699466679AF0C5D5D5D9C3F8CF3289766E3A950F056661E17531F0CE8AE4F9BAD9B75DvBk7J


255 

- запрет постановки наводящих вопросов опознающему в ходе объ-

яснения им, по каким приметам или особенностям он опознал данные лицо 

или предмет.  

 В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица 

для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В 

этом случае понятые находятся в месте нахождения опознающего. 

Очная ставка (ст. 192 УПК РФ) - совместный поочередный допрос 

ранее допрошенных лиц, между показаниями которых, касающихся одних 

и тех же обстоятельств, имеются существенные противоречия. 

Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по 

тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка. 

После дачи показаний следователь может задавать вопросы каждому из 

допрашиваемых лиц. Лица, между которыми проводится очная ставка, мо-

гут с разрешения следователя задавать вопросы друг другу. 

Оглашение показаний допрашиваемых лиц, содержащихся в прото-

колах предыдущих допросов, а также воспроизведение аудио- и (или) ви-

деозаписи, киносъемки этих показаний допускаются лишь после дачи по-

казаний указанными лицами или их отказа от дачи показаний на очной 

ставке. 

Обыск (ст. 182 УПК РФ) – следственное действие, заключающееся в 

применении поисковых мер при обследовании помещения, сооружения, 

участка местности либо лица в целях отыскания и изъятия предметов и до-

кументов, имеющих значение для расследования уголовного дела. Обыск 

может производиться также для обнаружения разыскиваемых лиц и тру-

пов. 

Основанием производства обыска является наличие достаточных 

данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут 
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находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, кото-

рые могут иметь значение для уголовного дела. 

 Обыск производится на основании постановления следователя, при 

этом для производства обыска в жилище необходимо получение судебного 

решения. 

 До начала обыска следователь предлагает добровольно выдать под-

лежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь 

значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет осно-

ваний опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить 

обыск. 

Законом запрещено причинение повреждения имуществу, если это 

не вызвано необходимостью. В ходе производства обыска и после его про-

ведения должен соблюдаться принцип неразглашения сведений о частной 

жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личной и 

(или) семейной тайне, обстоятельствах частной жизни других лиц. 

Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где 

производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или 

иными лицами до окончания обыска. 

При производстве обыска изымаются предметы и документы, изъ-

ятые из оборота. Могут быть изъяты обнаруженные предметы, электрон-

ные носители информации. Допускается копирование информации на дру-

гие электронные носители, предоставленные законным владельцем изыма-

емых электронных носителей информации или обладателем содержащейся 

на них информации с учетом мнения специалиста и с разрешения следова-

теля, если производство копий не повлечет утрату или изменение инфор-

мации. 

При производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого 

производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи, кроме того, 
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вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении 

которого производится обыск. 

Особенностью составления протокола обыска является обязатель-

ность указания, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнару-

жены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или 

изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности 

должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, 

индивидуальных признаков и по возможности стоимости. При этом копия 

протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, 

либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился в по-

мещении организации, то копия протокола вручается под расписку пред-

ставителю администрации соответствующей организации. 

Личный обыск (ст. 184 УПК РФ) может быть произведен без соот-

ветствующего постановления следователя при задержании лица или за-

ключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований 

полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором 

производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые 

могут иметь значение для уголовного дела. Личный обыск лица произво-

дится только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специа-

листов того же пола, если они участвуют в данном следственном действии. 

Выемка (ст. 183 УПК РФ) – следственное действие, заключающееся 

в изъятии у гражданина или из учреждения (предприятия, организации) 

конкретных предметов либо документов, обнаружение которых не требует 

поисковых мер. 

В отличие от обыска при производстве выемки следователю досто-

верно известно где и у кого находятся определенные предметы и докумен-

ты, имеющие значение для уголовного дела. 

Выемка предметов и документов, содержащих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, 

consultantplus://offline/ref=DFFA6AB419AA9851D3ECC211ED8D7E2AD41E6AB0BAAC1977B48154DEM5f2K
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содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных 

кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хра-

нение в ломбард, производится на основании судебного решения.  

До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и доку-

менты, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку прину-

дительно. 

 В случае выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард 

вещи в трехдневный срок производится уведомление об этом заемщика 

или поклажедателя. Указанное уведомление направляется по почте заказ-

ным письмом с описью вложения, уведомлением о вручении и содержит 

следующую информацию: 

1) дата изъятия либо выемки вещи; 

2) указание на основание произведенного изъятия либо выемки ве-

щи; 

3) наименование государственного органа (с указанием должностно-

го лица), осуществившего изъятие либо выемку вещи; 

4) сумма обязательств заемщика или поклажедателя перед ломбар-

дом1. 

Судебная экспертиза (ст. 195 – 207 УПК РФ) - комплекс мероприя-

тий, осуществляемый государственными судебными экспертами и иными 

экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями2 в связи с 

производством определенного исследования. Судебная экспертиза может 

быть назначена и произведена до возбуждения уголовного дела. 

Производство судебной экспертизы осуществляется на основании 

постановления следователя. Однако в ряде случаев для ее производства 

требуется судебное решение. Перечень таких случаев содержится в п. 3 ч. 

                                                           
1 Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «О ломбар-

дах»  // Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, № 31. Ст. 3992. 
2 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ(ред. от 25.11.2013) «О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Парламентская 

газета, № 100, 02.06.2001. 
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2 ст. 29 УПК РФ, согласно которому только суд, в том числе в ходе досу-

дебного производства, правомочен принимать решения: о помещении по-

дозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных усло-

виях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, для производства соответственно су-

дебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы. 

В постановлении следователя, а также в возбуждаемом перед судом 

ходатайстве указываются: 

1) основания назначения судебной экспертизы; 

2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного 

учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза; 

3) вопросы, поставленные перед экспертом; 

4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 

Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, а также в отноше-

нии свидетеля производится с их согласия или согласия их законных пред-

ставителей, которые даются указанными лицами в письменном виде.  

Согласие потерпевшего на производство в отношении него эксперти-

зы не требуется, когда: 

- необходимо установить характер и степень вреда, причиненного 

здоровью;  

- психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возни-

кает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, 

имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;  

- возраст потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного де-

ла, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают 

сомнение 

В силу ст. 196 УПК РФ, назначение и производство судебной экс-

пертизы обязательно, если необходимо установить: 
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1) причины смерти; 

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняе-

мого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности само-

стоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судо-

производстве; 

4) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в соверше-

нии в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста че-

тырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него 

расстройства сексуального предпочтения (педофилии); 

5) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда воз-

никает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятель-

ства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; 

6) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это 

имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его 

возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. 

В соответствии с ч. 3 ст. 195 УПК РФ следователь обязан ознакомить 

с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, об-

виняемого, его защитника и разъяснить им права, предусмотренные ст. 198 

УПК РФ, о чем составляется протокол. 

По итогам производства судебной экспертизы составляется заключе-

ние эксперта (ст. 204 УПК РФ), в котором указываются: 

1) дата, время и место производства судебной экспертизы; 

2) основания производства судебной экспертизы; 

3) должностное лицо, назначившее судебную экспертизу; 

4) сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и от-

чество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученая сте-

пень и (или) ученое звание, занимаемая должность; 
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5) сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения; 

6) вопросы, поставленные перед экспертом; 

7) объекты исследований и материалы, представленные для произ-

водства судебной экспертизы; 

8) данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной 

экспертизы; 

9) содержание и результаты исследований с указанием примененных 

методик; 

10) выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обос-

нование. 

Эксперт вправе указать в заключении на обстоятельства, которые 

имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не были 

поставлены вопросы.  

Виды судебных экспертиз: 

 комиссионная судебная экспертиза; 

 комплексная судебная экспертиза; 

 дополнительная судебная экспертиза; 

 повторная судебная экспертиза. 

Комиссионная судебная экспертиза (ст. 200 УПК РФ) - производится 

не менее чем двумя экспертами одной специальности. Если по результатам 

проведенных исследований мнения экспертов по поставленным вопросам 

совпадают, то ими составляется единое заключение. В случае возникнове-

ния разногласий каждый из экспертов, участвовавших в производстве су-

дебной экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим 

разногласие. 

Комплексная судебная экспертиза (ст. 201 УПК РФ) - производится 

экспертами разных специальностей. В заключении экспертов указывается, 

какие исследования и в каком объеме провел каждый из них, какие факты 
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он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший 

в производстве комплексной судебной экспертизы, подписывает ту часть 

заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и 

несет за нее ответственность. 

Дополнительная судебная экспертиза (ст. 207 УПК РФ) - произво-

дится при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а 

также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследован-

ных обстоятельств уголовного дела. Ее производство поручается тому же 

или другому эксперту. 

Повторная судебная экспертиза (ст. 207 УПК РФ) - производится в 

случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта 

или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же 

вопросам. Ее производство поручается другому эксперту. 

Получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 

УПК РФ) - следственное действие, состоящее в получении следователем у 

подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего, иных физиче-

ских лиц и представителей юридических лиц образцов почерка либо био-

логических объектов или иных продуктов их жизнедеятельности в случаях, 

когда возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в опре-

деленном месте или на вещественных доказательствах. Получение образ-

цов для сравнительного исследования может быть произведено до возбуж-

дения уголовного дела. 

О получении образцов для сравнительного исследования следователь 

выносит постановление. Если получение образцов для сравнительного ис-

следования является частью судебной экспертизы, то оно производится 

экспертом. В этом случае сведения о производстве указанного действия 

эксперт отражает в своем заключении. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка (ст. 185 УПК РФ) – следственное действие, состоящее в 
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наложении ареста, осмотре и выемке бандеролей, посылок или других поч-

тово-телеграфных отправлений, а также телеграмм или радиограмм в 

учреждениях связи. 

Основанием проведения данного следственного действия может 

быть  наличие достаточных данных полагать, что предметы, документы 

или сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться 

в почтово-телеграфных отправлениях. 

Осуществляется на основании судебного решения, принимаемого в 

порядке, установленном ст.165 УПК РФ. 

В ходатайстве следователя о наложении ареста на почтово-

телеграфные отправления и производстве их осмотра и выемки указыва-

ются: 

1) фамилия, имя, отчество и адрес лица, почтово-телеграфные от-

правления которого должны задерживаться; 

2) основания наложения ареста, производства осмотра и выемки; 

3) виды почтово-телеграфных отправлений, подлежащих аресту; 

4) наименование учреждения связи, на которое возлагается обязан-

ность задерживать соответствующие почтово-телеграфные отправления. 

Арест на почтово-телеграфные отправления отменяется следовате-

лем с обязательным уведомлением об этом суда, принявшего решение о 

наложении ареста, и прокурора, когда отпадает необходимость в этой ме-

ре, но не позднее окончания предварительного расследования по данному 

уголовному делу. 

Контроль и запись переговоров (ст.186 УПК РФ) – следственное 

действие, состоящее в осуществлении контроля и записи телефонных и 

иных переговоров в целях получения сведений по уголовным делам о пре-

ступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях, а 

также в целях обеспечения безопасности участников уголовного судопро-

изводства.  

consultantplus://offline/ref=0A72EEEB5D769A5C015E44FDBE2EB15D7D79C6BFC3B5B2D2F326CD37F8E14740CBC0ADCE69EAB81EG9g5L
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Осуществляется на основании судебного решения. При наличии 

угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных дей-

ствий в отношении участников процесса, родных и близких им лиц, кон-

троль и запись телефонных и иных переговоров могут осуществляться по 

письменному заявлению данных лиц, а при отсутствии такого заявления - 

на основании судебного решения. 

 В ходатайстве следователя о производстве контроля и записи теле-

фонных и иных переговоров указываются: 

1) уголовное дело, при производстве которого необходимо примене-

ние данной меры; 

2) основания, по которым производится данное следственное дей-

ствие; 

3) фамилия, имя и отчество лица, чьи телефонные и иные переговоры 

подлежат контролю и записи; 

4) срок осуществления контроля и записи; 

5) наименование органа, которому поручается техническое осу-

ществление контроля и записи. 

Постановление следователя направляется для исполнения в соответ-

ствующий орган. 

Закон содержит предельный срок производства контроля и записи 

телефонных и иных переговоров, равный 6 месяцам. Следственное дей-

ствие прекращается по постановлению следователя, если необходимость в 

данной мере отпадает, но не позднее окончания предварительного рассле-

дования по данному уголовному делу. 

 О результатах осмотра и прослушивания фонограммы следователь с 

участием специалиста (при необходимости), а также лиц, чьи телефонные 

и иные переговоры записаны, составляет протокол, в котором должна быть 

дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, 

имеет отношение к данному уголовному делу.  
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 Фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовно-

го дела на основании постановления следователя как вещественное доказа-

тельство и хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих воз-

можность прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними 

лицами и обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для 

повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании. 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ) - следственное дей-

ствие, заключающееся в получении от организации, осуществляющей 

услуги связи, зафиксированной на материальном носителе информации о 

поступивших на интересующий абонентский номер (или от абонентского 

номера) звонках.  

Осуществляется на основании судебного решения.  

 В ходатайстве следователя о производстве следственного действия, 

касающегося получения информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами, указываются: 

1) уголовное дело, при производстве которого необходимо выпол-

нить данное следственное действие; 

2) основания, по которым производится данное следственное дей-

ствие; 

3) период, за который необходимо получить соответствующую ин-

формацию, и (или) срок производства данного следственного действия; 

4) наименование организации, от которой необходимо получить ука-

занную информацию. 

Соответствующая осуществляющая услуги связи организация в те-

чение всего срока производства данного следственного действия обязана 

предоставлять следователю указанную информацию по мере ее поступле-

ния, но не реже одного раза в неделю. 
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 Получение следователем информации о соединениях между абонен-

тами и (или) абонентскими устройствами может быть установлено на срок 

до 6 месяцев. Если необходимость в производстве данного следственного 

действия отпадает, его производство прекращается по постановлению сле-

дователя, но не позднее окончания предварительного расследования по 

уголовному делу. 

 

2.4. Привлечение лица в качестве обвиняемого 

 

Задачами предварительного расследования является сбор, проверка 

и оценка доказательств по уголовному делу в целях раскрытия преступле-

ния, установления виновных в его совершении и предъявление им обви-

нения. После выполнения ряда процессуальных и иных действий, направ-

ленных на раскрытие преступления и установление лиц, его совершив-

ших, следователь обладает такой совокупностью и достаточностью полу-

ченных доказательств, которая позволяет ему быть убежденным в том, что 

конкретное лицо виновно в совершении расследуемого преступления. До-

статочность доказательств определяет сам следователь, оценивая их по 

своему внутреннему убеждению, руководствуясь при этом требованиями 

закона о всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоя-

тельств дела. Такая убежденность дает следователю основание для при-

влечения лица в качестве обвиняемого. К моменту предъявления обвине-

ния следователь должен располагать такими доказательствами, которые 

подтверждают наличие в деянии состава преступления и отсутствие об-

стоятельств, исключающих производство по уголовному делу, доказатель-

ства,  подтверждающие виновность лица в совершении преступления, 

включая  форму его вины, мотивы его  совершения, характер и размер вре-

да, причиненного преступлением, поскольку названные  элементы влияют 
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на квалификацию преступления.  В процессе дальнейшего производства 

по уголовному делу допускается изменение обвинения. Но в любом слу-

чае предположения следователя, носящие вероятностный характер, долж-

ны быть основаны на имеющихся в деле доказательствах, и лишь они мо-

гут быть положены в основу привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Таким образом, основанием для привлечения лица в качестве обви-

няемого являются достаточные доказательства, дающие основания для об-

винения лица в совершении преступления и предъявления ему обвинения. 

Привлечение лица в качестве обвиняемого можно рассматривать как 

действие и как процессуальный акт. Суть его заключается в вынесении 

постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Данное по-

становление содержит предварительное формулирование обвинения лица 

в совершении преступления. Окончательное установление вины лица или 

ее отсутствие в совершении преступления установит суд. Только в его 

компетенции признать лицо виновным и от имени государства назначить 

наказание за совершение противоправного деяния.  

Как и любое другое процессуальное решение, постановление следо-

вателя должно соответствовать критериям законности, обоснованности и 

мотивированности.  

В постановлении следователя о привлечении лица в качестве обви-

няемого указывается: 

 дата и место его составления; 

 кем составлено постановление; 

 фамилия, имя и отчество лица, привлекаемого в качестве обвиняе-

мого, число, месяц, год и место его рождения; 

 описание преступления с указанием времени, места его соверше-

ния, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию; 
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 пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность 

за данное преступление; 

 решение о привлечении лица в качестве обвиняемого по расследу-

емому уголовному делу. 

Если лицо обвиняется в совершении нескольких преступлений, 

предусмотренных разными пунктами, частями, статьями УК РФ, то в по-

становлении о привлечении его в качестве обвиняемого должно быть ука-

зано, какие деяния вменяются ему по каждой из этих норм уголовного за-

кона. 

 Если по одному уголовному делу обвиняется несколько лиц, то по-

становление о привлечении в качестве обвиняемого выносится в отноше-

нии каждого из них. 

После вынесения постановления о привлечении лица в качестве об-

виняемого и подписания его следователем лицо обретает статус  обвиня-

емого.  При производстве предварительного расследования в форме 

дознания лицо становится обвиняемым по окончании составления обвини-

тельного акта. 

Законом установлены  срок и порядок предъявления обвинения. 

 Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со 

дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого. 

Если защитник участвует в уголовном деле, то его присутствие при предъ-

явлении обвинения обязательно.  

Получив повестку о вызове к следователю, содержащую сведения о 

дне и месте предъявления обвинения, лицо вправе самостоятельно пригла-

сить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника 

следователем в порядке, установленном ст. 50 УПК РФ. 

 Обвиняемый, содержащийся под стражей, извещается о дне предъ-

явления обвинения через администрацию места содержания под стражей. 

consultantplus://offline/ref=9AB9D0A6C62788D4E8746FD2BC7686F5455FD8D1BF892DE199C4969DDAu7YBI
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Порядок извещения лица, не находящегося под стражей, о предъяв-

лении ему обвинения осуществляется по правилам ст. 188 УПК РФ, регла-

ментирующей порядок вызова лиц на допрос.  

Повестка лицу должна содержать сведения о том, кто и в каком каче-

стве вызывается, к кому и по какому адресу, дату и время явки на допрос, а 

также сведения о последствиях неявки без уважительных причин. 

 Повестка вручается вызываемому лицу под расписку либо передает-

ся с помощью средств связи. В случае временного отсутствия вызываемого 

лица повестка вручается совершеннолетнему члену его семьи либо переда-

ется администрации по месту его работы или по поручению следователя 

иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку вызыва-

емому лицу.  

Лицо, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, вызывается на 

допрос через его законных представителей либо через администрацию по 

месту его работы или учебы. Иной порядок вызова на допрос допускается 

лишь в случае, когда это вызывается обстоятельствами уголовного дела. 

 Военнослужащий вызывается на допрос через командование воин-

ской части. Военнослужащие, проходящие службу по призыву, направля-

ются по вызову следователя вместе с сопровождающим, который несет от-

ветственность за своевременное прибытие этого военнослужащего и воз-

вращение его в воинскую часть. 

 Процедура предъявления обвинения состоит из нескольких последо-

вательно сменяющих друг друга этапов. Сначала следователь удостоверя-

ется в личности обвиняемого, явившегося по вызову. Далее объявляет ему 

и его защитнику, если он участвует в уголовном деле, постановление о 

привлечении данного лица в качестве обвиняемого с обязательным разъяс-

нением обвиняемому существа предъявленного обвинения, а также его 

прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ. Такое разъяснение в обязательном 

consultantplus://offline/ref=D1A529C645F1668ECE7DB83B2EA91136CC0C3E613A3AAD7E91BC9C6D086FC848F2679107B7F7F232KEQ5J
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порядке должно быть заверено подписями обвиняемого, его защитника и 

следователя на постановлении с указанием даты и времени предъявления 

обвинения. 

В практике нередки случаи отказа обвиняемого от подписи в поста-

новлении. В этом случае следователь делает в нем соответствующую за-

пись.  

В случае неявки обвиняемого или его защитника в назначенный сле-

дователем срок, а также в случае, когда место нахождения обвиняемого не 

установлено, обвинение предъявляется в день фактической явки обвиняе-

мого или в день его привода при условии обеспечения следователем уча-

стия защитника. 

Следователь вручает обвиняемому и его защитнику копию постанов-

ления о привлечении данного лица в качестве обвиняемого. Копия поста-

новления о привлечении в качестве обвиняемого направляется также про-

курору. 

Процессуальное значение постановления о привлечении лица в каче-

стве обвиняемого заключается в том, что с момента обретения процессу-

ального статуса обвиняемого последний вправе распоряжаться всеми 

предоставленными уголовно-процессуальным законом для данного стату-

са правами. Вместе с тем на обвиняемого возлагается и ряд обязанностей, 

в том числе являться по вызову следователя, исполнять меру принуждения 

или пресечения, если в отношении обвиняемого таковые избирались.  

Следующим за предъявлением обвинения следует этап допроса об-

виняемого, причем, как предусмотрено ч. 1 ст. 173 УПК РФ, следователь 

допрашивает обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения. 

При этом должны соблюдаться требования закона (п. 9 ч. 34 ст. 47 УПК 

РФ) о том, что обвиняемый вправе иметь свидания с защитником наедине 

и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без 
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ограничения их числа и продолжительности. Кроме того, в силу ч. 3 ст. 50 

УПК РФ в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со 

дня заявления ходатайства о приглашении защитника дознаватель, следо-

ватель или суд вправе предложить подозреваемому, обвиняемому пригла-

сить другого защитника, а в случае его отказа принять меры по назначе-

нию защитника в порядке, определенном советом Федеральной палаты ад-

вокатов1. Если участвующий в уголовном деле защитник в течение 5 суток 

не может принять участие в производстве конкретного процессуального 

действия, а подозреваемый, обвиняемый не приглашает другого защитника 

и не ходатайствует о его назначении, то дознаватель, следователь вправе 

произвести данное процессуальное действие без участия защитника, за ис-

ключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 7 части первой статьи 

51 УПК РФ, т.е. когда участие защитника является непременным услови-

ем. 

 В начале допроса следователь выясняет у обвиняемого, признает ли 

он себя виновным, желает ли дать показания по существу предъявленного 

обвинения и на каком языке. Если допрос проводится с участием перевод-

чика, то ему должны быть разъяснены права, обязанности и ответствен-

ность за заведомо неверный перевод и разглашение данных предваритель-

ного расследования  в соответствии со ст. 307, 310 УК РФ. В случае отказа 

обвиняемого от дачи показаний следователь делает соответствующую за-

пись в протоколе его допроса. В случае согласия дает показания, после че-

го при необходимости следователь задает обвиняемому вопросы.  

В случае отказа обвиняемого от дачи показаний на первом допросе 

его повторный допрос по тому же обвинению может проводиться только 

по просьбе самого обвиняемого. 

                                                           
1 Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроиз-

водстве (утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 15.03.2019) // Вест-

ник Федеральной палаты адвокатов РФ, № 2, 2019.  

consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEE44C4C9762A50A3985AC7785290CE385556714D056F228B68B4D5C9A51C143327308E43A97AC0D3AD12A200C3675D133K
consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEE44C4C9762A50A3987A17386290CE385556714D056F228B68B4D5C9A55C943327308E43A97AC0D3AD12A200C3675D133K
consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEE44C4C9762A50A3987A17386290CE385556714D056F228B68B4D5C9A55C946327308E43A97AC0D3AD12A200C3675D133K
consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEE44C4C9762A50A3987A17386290CE385556714D056F228B68B4D5C9A55C946327308E43A97AC0D3AD12A200C3675D133K


272 

Отказ обвиняемого от дачи показаний  не должен  служить основа-

нием  доказанности его вины. Принципом уголовного процесса (ст. 14 

УПК РФ) является презумпция невиновности, содержание которой состав-

ляют такие постулаты, как: подозреваемый или обвиняемый не обязан до-

казывать свою невиновность; бремя доказывания обвинения и опроверже-

ния доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, ле-

жит на стороне обвинения; все сомнения в виновности обвиняемого, кото-

рые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодек-

сом, толкуются в пользу обвиняемого.  

 Допрос проводится в соответствии с общими правилами проведения 

допроса, изложенными в ст. 189 УПК РФ, основными из которых можно 

назвать следующие: 

 запрет на проведение допроса в ночное время, кроме случаев, не  

терпящих отлагательств. 

 обязанность следователя проводить допрос обвиняемых,  

вызванных по одному и тому же уголовному делу, порознь; 

 запрет на постановку следователем наводящих вопросов; 

  допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и  

записями. 

Ход и результаты допроса отражаются в протоколе допроса по пра-

вилам ст. 190 УПК РФ.  

 В протоколе первого допроса указываются данные о личности обви-

няемого: 

 фамилия, имя и отчество; 

 дата и место рождения; 

 гражданство; 

 образование; 

 семейное положение, состав его семьи; 
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 место работы или учебы, род занятий или должность; 

 место жительства; 

 наличие судимости; 

 иные сведения, имеющие значение для уголовного дела. 

 В протоколах следующих допросов данные о личности обвиняемого, 

если они не изменились, можно ограничить указанием его фамилии, имени 

и отчества. 

Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уго-

ловного преследования (ст. 175 УПК РФ). 

Если в ходе предварительного следствия появятся основания для из-

менения предъявленного обвинения, то следователь в соответствии со ст. 

171 УПК РФ выносит новое постановление о привлечении лица в качестве 

обвиняемого и предъявляет его обвиняемому в порядке, установленном ст. 

172 УПК РФ. 

 Если в ходе предварительного следствия предъявленное обвинение в 

какой-либо его части не нашло подтверждения, то следователь своим по-

становлением прекращает уголовное преследование в соответствующей 

части, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, а также прокурора. 

Дополнение обвинения предусматривает наряду с уже предъявлен-

ным обвинением предъявление обвинения в совершении другого преступ-

ления. 

Изменение обвинения предусматривает его изменение на обвинение 

в совершении более тяжкого преступления, либо в совершении преступ-

ления, существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам. 

В перечисленных случаях внесенные в обвинение изменения или до-

полнения ухудшают положение обвиняемого, при этом более тяжкое об-

винение может выражаться в увеличении числа вменяемых в вину эпизо-
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дов преступной деятельности, вменение в вину другого преступления или 

изменение формулировки обвинения, квалификации преступления. 

В таких случаях составляется новое постановление о привлечении 

лица в качестве обвиняемого и предъявляется новое обвинение. Данные 

процессуальные действия направлены на обеспечение возможности лица 

подготовиться и осуществить свою защиту. 

Однако, полученные в ходе расследования новые доказательства, мо-

гут повлиять на выводы следователя, в соответствии с которыми может 

потребоваться внесение изменений в ранее предъявленное обвинение по-

средством улучшения положения обвиняемого. К таким случаям можно от-

нести неподтверждение одного или нескольких эпизодов преступной дея-

тельности; изменение квалификации путем исключения указания на  ста-

тью (часть статьи) УК РФ или переквалификации на статью УК РФ о менее 

тяжком преступлении; изменение размера причиненного преступлением 

ущерба в сторону его уменьшения. 

Изменения, вносимые в предъявленное обвинение, не требуют 

предъявления обвинения в порядке ст. 172 УПК РФ. Следователь своим 

постановлением прекращает уголовное преследование в соответствующей 

части и уведомляет об этом обвиняемого, его защитника, и прокурора. 

 

2.5. Приостановление и возобновление производства по уголовному 

делу 

 

Приостановление предварительного расследования представляет 

собой перерыв в производстве расследования преступления в связи с об-

стоятельствами, препятствующими производству дальнейших действий 

органов предварительного расследования. Такими обстоятельствами явля-

ются невозможность участия подозреваемого, обвиняемого в уголовном 
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процессе или неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого.  

До приостановления предварительного следствия следователь дол-

жен выполнить все следственные действия, производство которых воз-

можно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и принять меры по 

его розыску либо установлению лица, совершившего преступление. Толь-

ко после  этого предварительное следствие  может быть приостановлено.  

Приостановление предварительного расследования оформляется по-

становлением следователя. Копия постановления направляет прокурору. 

УПК РФ (ст. 208) содержит исчерпывающий перечень оснований 

приостановление предварительного расследования. Указанные в нем ос-

нования в зависимости от истечения срока предварительного расследова-

ния можно разделить  на следующие:  

1) производство по уголовному делу может  быть приостановлено, 

только когда истек срок предварительного расследования, если: 

- лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не уста-

новлено; 

- подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место 

его нахождения не установлено по иным причинам; 

2) предварительное следствие может быть приостановлено и до 

окончания его срока, если: 

- место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, од-

нако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует; 

- временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, 

удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в 

следственных и иных процессуальных действиях. 

В случае, если привлечены по уголовному делу два и более обвиняе-

мых, а основания для приостановления относятся не ко всем из них, то 
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следователь вправе выделить в отдельное производство и приостановить 

уголовное дело в отношении отдельных обвиняемых. 

Постановление  следователя о приостановлении производства по 

уголовному делу содержит вводную, описательную и резолютивную части 

и должно отвечать требованиям законности, обоснованности и мотивиро-

ванности.  

Следовательно,  постановление должно быть вынесено  только при  

наличии следующих условий: 

- доказаны основания приостановления производства по уголовному 

делу; 

-  отсутствуют основания для прекращения уголовного дела; 

- выполнены все следственные действия, которые возможно прове-

сти в отсутствие  обвиняемого. 

Соблюдение названных условий обеспечивает законность выносимо-

го постановления. 

В постановлении должны быть изложены: 

- обстоятельства совершенного преступления,  

-  условия и основания приостановления производства по уголовно-

му делу с обязательными ссылками на статьи уголовно-процессуального 

закона.  

Выполнение данных требований обеспечит обоснованность и моти-

вированность  изложенного в резолютивной части решения следователя о 

приостановлении  производства по уголовному делу. 

Незаконное или необоснованное решение следователя о приостанов-

лении уголовного дела  подлежит отмене. Согласно  п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ прокурор вправе истребовать и проверять законность и обоснованность 

решений следователя или руководителя следственного органа об отказе в 

возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и при-
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нимать по ним решение. Руководитель следственного органа, в силу п. 2.1 

ч. 1 ст. 39 УПК РФ уполномочен отменять по находящимся в производстве 

подчиненного следственного органа уголовным делам незаконные или не-

обоснованные постановления руководителя, следователя (дознавателя) 

другого органа предварительного расследования. 

Наряду со сказанным лицо вправе обжаловать  незаконное или не-

обоснованное решение следователя в порядке ст. ст. 124, 125 УПК РФ. 

После приостановления предварительного следствия следователь 

выполняет комплекс мероприятий, направленных на  обеспечение прав  

участников процесса и на устранение оснований приостановления произ-

водства по уголовному делу (ст. 209 УПК РФ). 

К таким мероприятиям относятся уведомление  о приостановлении 

производства по уголовному делу  потерпевшего, его представителя, граж-

данского истца, гражданского ответчика или их представителей, а также  

разъяснение им порядка обжалования данного решения. В случае приоста-

новления предварительного следствия, когда место нахождения подозре-

ваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его уча-

стия в уголовном деле отсутствует, или если временное тяжелое заболева-

ние подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским за-

ключением, препятствует его участию в следственных и иных процессу-

альных действиях, уведомляются также подозреваемый, обвиняемый и его 

защитник. 

В целях устранения препятствий к дальнейшему  производству по 

уголовному делу после приостановления предварительного следствия сле-

дователь: 

- принимает меры по установлению лица, подлежащего привлечению 

в качестве подозреваемого или обвиняемого; 
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- устанавливает место нахождения подозреваемого или обвиняемого, 

а если он скрылся, принимает меры по его розыску. 

При этом, если место нахождения подозреваемого, обвиняемого не-

известно, то следователь поручает его розыск органам дознания, о чем ука-

зывает в постановлении о приостановлении предварительного следствия 

или выносит отдельное постановление. 

Розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен как во 

время производства предварительного следствия, так и одновременно с его 

приостановлением. 

При наличии оснований, предусмотренных для избрания меры пре-

сечения, последняя может быть избрана в отношении разыскиваемого об-

виняемого.  

Императивным требованием уголовно-процессуального закона  яв-

ляется запрет на производство следственных действий после приостанов-

ления предварительного следствия. Течение процессуальных сроков рас-

следования останавливается (ч. 3 ст. 162 УПК РФ). 

Приостановление производства по уголовному делу возможно 

как в досудебном, так и в судебном производстве (ст. 238 УПК РФ). 

Приостановление производства по уголовному делу в суде допуска-

ется при наличии таких оснований, как: 

1) обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно; 

2) тяжелое заболевания обвиняемого, подтвержденное медицинским 

заключением; 

3) направление судом запроса в Конституционный Суд Российской 

Федерации или принятия Конституционным Судом Российской Федерации 

к рассмотрению жалобы о соответствии закона, примененного или подле-

жащего применению в данном уголовном деле, Конституции Российской 

Федерации; 
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4) реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбира-

тельстве отсутствует, несмотря на то, что место его нахождения известно. 

Таким образом, институт приостановления производства по уго-

ловному делу позволяет органу предварительного расследования вы-

свободить  время и сосредоточить усилия на расследовании других 

уголовных дел.  

Приостановление расследования - это временный перерыв в его про-

изводстве, заканчивающийся тогда, когда основания для приостановления 

уголовного дела отпадают и производство по нему  возобновляется. 

Возобновление приостановленного предварительного следствия 

(ст. 211 УПК РФ). 

Процессуальным документом, на основании которого  возобновляет-

ся предварительное следствие, является постановление следователя.  

Основания возобновления предварительного следствия следующие: 

- отпали основания его приостановления; 

- возникла необходимость производства следственных действий, ко-

торые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемо-

го. В каждом случае производства следственных действий необходимо вы-

несение постановления следователя о возобновлении производства по уго-

ловному делу, если  этому  постановлению предшествовало постановление 

о приостановлении  предварительного следствия; 

- прокурором отменено постановление о приостановлении предвари-

тельного следствия. 

Признав постановление руководителя следственного органа или сле-

дователя о приостановлении предварительного следствия незаконным или 

необоснованным, прокурор в срок не позднее 14 суток с момента получе-

ния материалов уголовного дела отменяет его, о чем выносит мотивиро-

ванное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежа-



280 

щих дополнительному расследованию, которое вместе с материалами уго-

ловного дела незамедлительно направляет руководителю следственного 

органа. 

Приостановленное предварительное следствие может быть возоб-

новлено также на основании постановления руководителя следственного 

органа в связи с отменой соответствующего постановления следователя. 

Факт возобновления предварительного следствия сопровождается 

уведомлением об этом подозреваемого, обвиняемого, его защитника, по-

терпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответ-

чика или их представителей, а также прокурора. 

 

2.6. Окончание предварительного расследования.  

Прекращение производства по уголовному делу 

 

Окончание расследования - завершающий этап стадии предвари-

тельного расследования, содержанием которого является подведение сле-

дователем или органом дознания (дознавателем) итогов расследования, 

анализ и оценка собранных доказательств с точки зрения их относимости, 

допустимости, достоверности. Все собранные доказательства в совокупно-

сти оцениваются на предмет достаточности для разрешения уголовного 

дела. Осуществляется формулировка и обоснование итоговых выводов по 

уголовному делу, определяется квалификация преступления, проверяются 

основания передачи уголовного дела в суд, либо для принятия иного про-

цессуального решения. 

Окончание предварительного расследования осуществляется в зави-

симости от того, в какой форме производилось расследование уголовного 

дела. 
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Окончание производства дознания осуществляется в следующих 

формах: 

- дознание по уголовным делам, по которым предварительное след-

ствие обязательно, после производства неотложных следственных дей-

ствий заканчивается направлением органом дознания уголовного дела ру-

ководителю следственного органа; 

- дознание по уголовным делам, по которым предварительное след-

ствие не обязательно, может быть окончено составлением: 

- обвинительного акта; 

- постановления о прекращении уголовного дела; 

- постановления дознавателя, согласованного с прокурором, о воз-

буждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого 

и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа; 

- постановления дознавателя, согласованного с прокурором, о пре-

кращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатай-

ства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной 

меры воспитательного воздействия. 

- дознание в сокращенной форме оканчивается составлением обви-

нительного постановления. 

Окончание производства следствия осуществляется в следующих 

формах: 

- составлением обвинительного заключения; 

- составлением постановления о прекращении уголовного дела; 

- составлением постановления следователя, согласованного с руко-

водителем следственного органа, о возбуждении перед судом ходатайства 

о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отноше-
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нии подозреваемого или обвиняемого и назначении ему меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа; 

- составлением постановления о направлении уголовного дела в суд 

для рассмотрения возможности применения к лицу принудительных мер 

медицинского характера; 

- составлением постановления о прекращении уголовного преследо-

вания и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовер-

шеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воз-

действия. 

Особенности окончания предварительного следствия. 

Действия следователя после принятия решения об окончании 

предварительного следствия. Признав, что все следственные действия по 

уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточными  

для составления обвинительного заключения, следователь уведомляет об 

этом обвиняемого и разъясняет ему право на ознакомление со всеми мате-

риалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законно-

го представителя, о чем составляется протокол.  

Следователь уведомляет об окончании следственных действий за-

щитника, законного представителя обвиняемого, если они участвуют в 

уголовном деле, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей.  

Если защитник, законный представитель обвиняемого или предста-

витель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика по 

уважительным причинам не могут явиться для ознакомления с материала-

ми уголовного дела в назначенное время, то следователь откладывает 

ознакомление на срок не более 5 суток. 

В случае невозможности избранного обвиняемым защитника явиться 

для ознакомления с материалами уголовного дела следователь по истече-
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нии 5 суток вправе предложить обвиняемому избрать другого защитника 

или при наличии ходатайства обвиняемого принимает меры для явки дру-

гого защитника. Если обвиняемый отказывается от назначенного защитни-

ка, то следователь предъявляет ему материалы уголовного дела для озна-

комления без участия защитника. Исключение составляют случаи, когда 

участие защитника в уголовном деле в соответствии со ст. 51 УПК РФ яв-

ляется обязательным. 

 Если обвиняемый, не содержащийся под стражей, не является для 

ознакомления с материалами уголовного дела без уважительных причин, 

то следователь по истечении 5 суток со дня объявления об окончании 

следственных действий либо со дня окончания ознакомления с материала-

ми уголовного дела иных участников уголовного судопроизводства со-

ставляет обвинительное заключение и направляет материалы уголовного 

дела прокурору. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика или их представителей с материалами уголовного дела (ст. 

216 УПК РФ). По ходатайству потерпевшего, гражданского истца, граж-

данского ответчика и их представителей следователь знакомит этих лиц с 

материалами уголовного дела. Уголовно-процессуальный закон установил 

запрет на ознакомление названых лиц с ходатайством о заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве, постановлением следователя о воз-

буждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым 

или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, постановле-

нием прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебно-

го соглашения о сотрудничестве, досудебным соглашением о сотрудниче-

стве. Такой запрет происходит из положения о том, что в ходе заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве согласие потерпевшего не 

спрашивается.  

consultantplus://offline/ref=4A1B75DDFE8B3635C6F8168E573740407092F533C7C946AD2D3C5B5F78E059BE56F9265D39BA1A37V9o0J
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Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители 

знакомятся с материалами уголовного дела в той части, которая относится 

к гражданскому иску. 

Ознакомление названных участников осуществляется по правилам 

ст. 217, 218 УПК РФ с обязательным составлением протокола. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уго-

ловного дела (ст. 217 УПК РФ). 

После выполнения требования ст. 216 УПК РФ следователь предъяв-

ляет обвиняемому и его защитнику подшитые и пронумерованные матери-

алы уголовного дела, за исключением случаев, предусмотренных частью 

девятой статьи 166 УПК РФ, когда в целях  обеспечения безопасности  по-

терпевшего, его представителя или свидетеля к ознакомлению не предъяв-

ляются материалы уголовного дела, содержащие сведения о них. 

 Кроме  письменных материалов уголовного дела  обвиняемый и его 

защитник вправе ознакомиться с вещественными доказательствами, фото-

графиями, материалами аудио- и (или) видеозаписей, киносъемок и иных 

приложений к протоколам следственных действий. В случае невозможно-

сти предъявления вещественных доказательств следователь выносит об 

этом постановление. По ходатайству обвиняемого и его защитника следо-

ватель предоставляет им возможность знакомиться с материалами уголов-

ного дела раздельно.  

Если в производстве по уголовному делу участвуют несколько обви-

няемых, то последовательность предоставления им и их защитникам мате-

риалов уголовного дела устанавливается следователем. 

 В процессе ознакомления с материалами уголовного дела, состояще-

го из нескольких томов, обвиняемый и его защитник вправе повторно об-

ращаться к любому из томов уголовного дела, а также выписывать любые 

сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с 

consultantplus://offline/ref=B51FD80A4F4982F5141DDAE7D453C416107E9C61383F338BFEAF22AC42018994558C811AEF31BF94e612J
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помощью технических средств. Копии документов и выписки из уголовно-

го дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, хранятся при уголов-

ном деле и предоставляются обвиняемому и его защитнику во время су-

дебного разбирательства. 

Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, 

необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела. Если 

обвиняемый и его защитник, приступившие к ознакомлению с материала-

ми уголовного дела, явно затягивают время ознакомления с указанными 

материалами, то на основании судебного решения, принимаемого в поряд-

ке, установленном ст. 125 УПК РФ, устанавливается определенный срок 

для ознакомления с материалами уголовного дела.  

В случае, если обвиняемый и его защитник без уважительных при-

чин не ознакомились с материалами уголовного дела в установленный су-

дом срок, следователь вправе принять решение об окончании производства 

данного процессуального действия, о чем выносит соответствующее по-

становление и делает отметку в протоколе ознакомления обвиняемого и 

его защитника с материалами уголовного дела. 

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с матери-

алами уголовного дела следователь выясняет, какие у них имеются хода-

тайства или иные заявления. При этом у обвиняемого и его защитника вы-

ясняется, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в су-

дебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты. 

На этапе окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с 

материалами уголовного дела следователь разъясняет обвиняемому его 

право ходатайствовать: 

1) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных за-

седателей - в случаях, предусмотренных п. 2,2.1  ч. 2 ст. 30 УПК РФ. При 

consultantplus://offline/ref=B51FD80A4F4982F5141DDAE7D453C41618789D6C3A316E81F6F62EAEe415J
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этом следователь разъясняет особенности рассмотрения уголовного дела 

этим судом, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок об-

жалования судебного решения.  

Если один или несколько обвиняемых отказываются от суда с уча-

стием присяжных заседателей, то следователь решает вопрос о выделении 

уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное производство. 

При невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство 

уголовное дело в целом рассматривается судом с участием присяжных за-

седателей; 

2) о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей феде-

рального суда общей юрисдикции - в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 

ст. 30 УПК РФ; 

2) о применении особого порядка судебного разбирательства - в слу-

чаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ; 

3) о проведении предварительных слушаний - в случаях, предусмот-

ренных ст. 229 УПК РФ. 

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с матери-

алами уголовного дела следователь составляет протокол в соответствии со 

ст. ст. 166 и 167 УПК РФ, обязательным требованием к которому является 

указание в нем даты начала и окончания ознакомления с материалами уго-

ловного дела. Кроме того, обязательному отражению в проколе подлежат 

заявленные ходатайства, а также сведения о разъяснении обвиняемому 

прав, предусмотренных ст. 217 УПК РФ, а также его желание воспользо-

ваться этими правами или отказаться от этого. 

Следователь, разрешая и удовлетворяя заявленные при ознакомле-

нии с материалами уголовного дела ходатайства, вправе произвести до-

полнительные следственные действия и по их результатам дополнить ма-
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териалы уголовного дела, после чего ознакомить с дополнительными ма-

териалами участников процесса, указанных в ч. 1 ст. 216 УПК РФ.  

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении заявлен-

ного ходатайства следователь выносит об этом постановление, которое до-

водится до сведения заявителя. При этом ему разъясняется порядок обжа-

лования данного постановления. 

Если обвиняемым заявлено ходатайство о применении особого по-

рядка судебного разбирательства в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК 

РФ, следователь уведомляет о заявленном ходатайстве потерпевшего. При 

этом правом потерпевшего является выражение согласия или заявление о 

своем несогласии с применением особого порядка судебного разбиратель-

ства. Однако воля потерпевшего может быть выражена не следователю, а в 

суде, после поступления уголовного дела в суд. Мнение потерпевшего яв-

ляется одним из решающих факторов при определении порядка судебного 

разбирательства, поскольку в силу ч. 4 ст. 314 УПК РФ если государствен-

ный либо частный обвинитель и (или) потерпевший возражают против за-

явленного обвиняемым ходатайства, то уголовное дело рассматривается в 

общем порядке. 

Обвинительное заключение – это итоговый процессуальный доку-

мент, завершающий предварительное следствие и влекущий передачу уго-

ловного дела в суд для рассмотрения по существу.  

Требования к составлению обвинительного заключения изложены в 

ст. 220 УПК РФ.  

 В обвинительном заключении следователь указывает: 

 фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых; 

 данные о личности каждого из них; 

consultantplus://offline/ref=90FD49D2D65C7C2BB9EFF11A1A6E37A136DC030CED69420797A187A865D6A149BD0A5F31EEF2B91419K8K
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 существо обвинения, место и время совершения преступления, 

его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имею-

щие значение для данного уголовного дела; 

 формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, 

части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное пре-

ступление; 

 перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и крат-

кое изложение их содержания; 

 перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, 

и краткое изложение их содержания; 

 обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

 данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причинен-

ного ему преступлением; 

 данные о гражданском истце и гражданском ответчике. 

Обязательными требованиями к составлению и оформлению обвини-

тельного заключения  являются такие, как необходимость указания ссылок 

на тома и листы уголовного дела; подпись следователя, его составившего, 

место и дата его составления. 

Приложениями к обвинительному заключению являются: 

 список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со сто-

роны обвинения и защиты с указанием их места жительства и (или) места 

нахождения; 

 справки: 

- о сроках следствия,  

- об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания 

под стражей, домашнего ареста, запрета определенных действий, 

- вещественных доказательствах,  

- гражданском иске,  
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- принятых мерах по обеспечению исполнения наказания в виде 

штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации 

имущества,  

- процессуальных издержках,  

- при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев - о приня-

тых мерах по обеспечению их прав.  

В справке должны быть указаны соответствующие листы уголовного 

дела. 

В случае, если лицо обвиняется в совершении преступления, за кото-

рое может быть назначено наказание в виде штрафа, в справке к обвини-

тельному заключению указывается информация, необходимая в соответ-

ствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление 

суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Феде-

рации о национальной платежной системе1. 

В необходимых случаях следователь обеспечивает перевод обвини-

тельного заключения. Часть 3 ст. 18 УПК РФ предусматривает правило, 

согласно которому, если следственные и судебные документы подлежат 

обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, а также другим 

участникам уголовного судопроизводства, то указанные документы долж-

ны быть переведены на родной язык соответствующего участника уголов-

ного судопроизводства или на язык, которым он владеет. 

После подписания следователем обвинительного заключения уго-

ловное дело с согласия руководителя следственного органа немедленно 

направляется прокурору.  

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступивше-

му с обвинительным заключением, регламентированы ст. 221 УПК РФ.  

                                                           
1 Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной си-

стеме» // Собрание законодательства РФ, 04.07.2011, № 27. Ст. 3872. 
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 Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное де-

ло с обвинительным заключением и в течение 10 суток принимает по нему 

одно из следующих решений: 

1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении уго-

ловного дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства до-

полнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалифика-

ции действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключе-

ния и устранения выявленных недостатков со своими письменными указа-

ниями; 

3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для 

утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоя-

щему суду. 

В случае сложности или большого объема уголовного дела прокурор 

вправе обратиться с ходатайством о  продлении срока для принятия одного 

из вышеназванных решений к вышестоящему прокурору, который, изучив 

обоснование ходатайства, вправе продлить срок до 30 суток. 

В компетенции прокурора отменить меру пресечения в виде заклю-

чения под стражу, если таковая избиралась в отношении обвиняемого, и 

предельный срок содержания обвиняемого под стражей истек.  

Кроме того, установив, что к моменту направления уголовного дела 

в суд срок домашнего ареста или срок содержания под стражей оказывает-

ся недостаточным для принятия судом решения по поступившему уголов-

ному делу в соответствии с ч. 3 ст. 227 УПК РФ, прокурор при наличии 

оснований возбуждает перед судом ходатайство о продлении срока до-

машнего ареста или срока содержания под стражей. 

 Постановление прокурора о возвращении уголовного дела следова-

телю может быть обжаловано им в течение 72 часов с момента поступле-

consultantplus://offline/ref=8A43A861FF2B72E05CABBA7F7E14FBC6E474BC869CFB9C8DC8E75226F8890E7241C2AC7E293919C136tAK
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ния к нему уголовного дела с согласия руководителя следственного органа 

вышестоящему прокурору, а при несогласии с его решением - Генерально-

му прокурору Российской Федерации с согласия Председателя Следствен-

ного комитета Российской Федерации либо руководителя следственного 

органа соответствующего федерального органа исполнительной власти 

(при федеральном органе исполнительной власти). Вышестоящий проку-

рор в течение 10 суток с момента поступления соответствующих материа-

лов выносит одно из следующих постановлений: 

1) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя; 

2) об отмене постановления нижестоящего прокурора. В этом случае 

вышестоящий прокурор утверждает обвинительное заключение и направ-

ляет уголовное дело в суд. 

В случае обжалования решения прокурора его исполнение приоста-

навливается. 

Направление уголовного дела в суд. После утверждения обвини-

тельного заключения прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем 

уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика и (или) представителей и разъясняет им 

право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания.  

Копия обвинительного заключения с приложениями вручается про-

курором обвиняемому. Если обвиняемый содержится под стражей, копия 

обвинительного заключения с приложениями вручается ему по поручению 

прокурора администрацией места содержания под стражей под расписку, 

которая представляется в суд с указанием даты и времени вручения. 

Если обвиняемый отказался от получения копии обвинительного за-

ключения либо не явился по вызову или иным образом уклонился от полу-

чения копии обвинительного заключения, то прокурор направляет уголов-
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ное дело в суд с указанием причин, по которым копия обвинительного за-

ключения не была вручена обвиняемому. 

Копии обвинительного заключения вручаются также защитнику и 

потерпевшему, если они ходатайствуют об этом. 

Особенности окончания предварительного расследования в форме 

дознания. 

По окончании дознания дознаватель составляет обвинительный акт, 

в котором указываются: 

 дата и место его составления; 

 должность, фамилия, инициалы лица, его составившего; 

 данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности; 

 место и время совершения преступления, его способы, мотивы, 

цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данно-

го уголовного дела; 

 формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи УК 

РФ; 

 перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и крат-

кое изложение их содержания, а также перечень доказательств, на которые 

ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания; 

 обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

 данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему 

вреда; 

 список лиц, подлежащих вызову в суд. 

Обязанностью дознавателя является ознакомление с материалами 

уголовного дела и с обвинительным актом обвиняемого, его защитника. 

Факт их ознакомления должен быть зафиксирован в протоколе. В случае 

заявления потерпевшим или его представителем ходатайства об ознаком-
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лении с материалами уголовного дела и обвинительным актом, дознава-

тель должен удовлетворить такое ходатайство. 

К обвинительному акту прилагается справка о сроках дознания, об 

избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стра-

жей, домашнего ареста, запрета определенных действий, о вещественных 

доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению ис-

полнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и 

возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, а при 

наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев - о принятых мерах по 

обеспечению их прав.  

В справке должны быть указаны соответствующие листы уголовного 

дела. 

В случае, если лицо обвиняется в совершении преступления, за кото-

рое может быть назначено наказание в виде штрафа, в справке к обвини-

тельному акту указывается информация, необходимая в соответствии с 

правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы 

штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о 

национальной платежной системе. 

Обвинительный акт, составленный дознавателем, утверждается 

начальником органа дознания. Материалы уголовного дела вместе с обви-

нительным актом направляются прокурору. 

Срок рассмотрения прокурором уголовного дела, поступившего с 

обвинительным актом, составляет 2 суток. 

По поступившему уголовному делу принимает одно из следующих 

решений: 

1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного 

дела в суд; 
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2) о возвращении уголовного дела для производства дополнительно-

го дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его несо-

ответствия установленным требованиям со своими письменными указани-

ями.  

При этом прокурор может установить следующие сроки: 

- для производства дополнительного дознания - не более 10 суток; 

- для пересоставления обвинительного акта - не более 3 суток;  

3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным 

статьями 24 - 28 УПК РФ; 

4) о направлении уголовного дела для производства предварительно-

го следствия. 

 При утверждении обвинительного акта прокурор вправе изменить 

объем обвинения либо квалификацию действий обвиняемого по уголовно-

му законодательству о менее тяжком преступлении. 

Копия обвинительного акта с приложениями вручается обвиняемо-

му, его защитнику и потерпевшему.  

Дознание в сокращенной форме заканчивается вынесением обви-

нительного постановления, которое должно быть составлено не позднее 

10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в со-

кращенной форме. Если составить обвинительное постановление в этот 

срок не представляется возможным вследствие большого объема след-

ственных и иных процессуальных действий, производство которых являет-

ся обязательным, дознание по истечении этого срока продолжается в об-

щем порядке, о чем дознаватель выносит соответствующее постановление. 

Не позднее 3 суток со дня составления обвинительного постановле-

ния обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинитель-

ным постановлением и материалами уголовного дела, о чем в протоколе 

ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами 
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уголовного дела делается соответствующая отметка. В случае невозмож-

ности завершить ознакомление сторон в указанный срок, производство до-

знания на основании постановления дознавателя продолжается в общем 

порядке. 

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвини-

тельным постановлением, в течение 3 суток и принимает по нему одно из 

следующих решений: 

1) об утверждении обвинительного постановления и о направлении 

уголовного дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинитель-

ного постановления в случае его несоответствия требованиям ч. 1 ст. 226.7 

УПК РФ, устанавливая для этого срок не более 2 суток; 

3) о направлении уголовного дела дознавателю для производства до-

знания в общем порядке в следующих случаях: 

а) наличие обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ; 

б) если при производстве по уголовному делу были допущены суще-

ственные нарушения требований УПК РФ, повлекшие ущемление прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства; 

в) если собранных доказательств в совокупности недостаточно для 

обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере при-

чиненного им вреда, а также о виновности лица в совершении преступле-

ния; 

г) наличие достаточных оснований полагать самооговор обвиняемо-

го; 

4) о прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела по 

основаниям, предусмотренным ст. ст. 24, 25, 27, 28 и 28.1 УПК РФ. 
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 При утверждении обвинительного постановления прокурор вправе 

своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения 

либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. 

 Копия обвинительного постановления с приложениями вручается 

обвиняемому, его защитнику, потерпевшему и (или) его представителю в 

порядке, установленном ст. 222 УПК РФ. После вручения копий обвини-

тельного постановления прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем 

уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его пред-

ставителя. 

Прекращение уголовного дела. 

Одной из форм окончания предварительного расследования является 

прекращение уголовного дела, выражающееся в принятии органом пред-

варительного расследования соответствующего решения, базирующегося 

на предусмотренных уголовно-процессуальным законом основаниях. Ре-

шение оформляется постановлением. Им уголовное дело разрешается по 

существу. Регламентация прекращения уголовного дела изложена в гл. 29 

УПК РФ.  

Прекращение уголовного дела имеет важное значение, поскольку 

выступает гарантией соблюдения прав, свобод и законных интересов 

граждан, защищает личность от незаконного и необоснованного обвине-

ния, осуждения, всецело соответствует назначению уголовного судопроиз-

водства, содержание которого закреплено в ст. 6 УПК РФ.  

Прекращение уголовного дела подразумевает прекращение всех уго-

ловно-процессуальных действий по изобличению подозреваемого, обвиня-

емого в совершении преступления.  

В ходе возбуждения уголовного дела или в процессе производства 

расследования преступления могут появиться или могут быть установлены 

такие обстоятельства, которые не существовали ранее или не были извест-
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ны органам предварительного расследования, однако их наличие, согласно  

нормам УПК РФ, является безусловным основанием для прекращения уго-

ловного дела.  

Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно пре-

кращение уголовного преследования. В то время, как прекращение уголов-

ного преследования не всегда влечет прекращение уголовного дела. 

 Уголовное дело подлежит прекращению в случае прекращения уго-

ловного преследования в отношении всех подозреваемых или обвиняемых, 

за исключением случаев непричастности подозреваемого или обвиняемого 

к совершению преступления. 

Прекращение уголовного преследования осуществляется: 

- если в ходе предварительного расследования предъявленное обви-

нение в какой-либо его части не нашло подтверждения, то уголовное пре-

следование в отношении обвиняемого прекращается в соответствующей 

части (по отдельным эпизодам или преступлениям);  

- если основания для прекращения уголовного преследования отно-

сятся не ко всем, а к одному или нескольким подозреваемым или обвиняе-

мым.  

После прекращения уголовного преследования в остальной части 

предъявленного подозреваемому, обвиняемому обвинения или в отноше-

нии других лиц, уголовное преследование в отношении которых не пре-

кращено, расследование уголовного дела осуществляется в обычном по-

рядке.  

Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследова-

ния - установленные доказательствами по уголовному делу обстоятельства 
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(юридические факты), исключающие производство по уголовному делу 

или допускающие возможность его прекращения1. 

 Основания прекращения уголовного дела и уголовного пресле-

дования можно разделить на две группы: 

- реабилитирующие - основания, связанные с непричастностью лица 

к совершению преступления или с невиновностью этого лица в соверше-

нии преступления:  

– отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); 

– отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ); 

– отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может 

быть возбуждено не иначе, как по его заявлению (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), 

кроме случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ: если преступление 

совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощ-

ного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и 

законные интересы, в том числе в случае совершения преступления лицом, 

данные о котором не известны; 

– отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в 

действиях Генерального прокурора Российской Федерации, Председателя 

Следственного комитета Российской Федерации, либо отсутствие согласия 

соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституци-

онного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на 

возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого 

члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, судьи Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, судьи Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города 
                                                           

1 Уголовный процесс: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по юри-

дическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. – М., 2007. – С. 320. 
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федерального значения, суда автономной области и суда автономного 

округа, федерального арбитражного суда, военного суда, иных судей (п. 6 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ); 

– непричастность подозреваемого, обвиняемого к совершению пре-

ступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); 

– наличие вступившего в силу судебного приговора по тому же об-

винению либо определения суда или постановления судьи о прекращении 

дела по тому же обвинению (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); 

– наличие неотмененного постановления органа расследования о 

прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в воз-

буждении уголовного дела (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); 

– отказ Государственной Думы в даче согласия на лишение непри-

косновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полно-

мочий, и (или) отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности 

данного лица (п. 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 

Реабилитирующие основания прекращения уголовного дела или пре-

следования влекут реабилитацию лица в порядке, установленном гл. 18 

УПК РФ; их сущность заключается в невиновности обвиняемого. 

- нереабилитирующие – все остальные основания прекращения уго-

ловного преследования или дела в отношении лица, чья виновность пред-

полагается доказанной органами предварительного расследования. Пре-

кращение уголовного дела и уголовного преследования по этим основани-

ям не является основанием к реабилитации лица.  

Нереабилитирующие основания прекращения уголовных дел могут 

быть поделены на две подгруппы.  

Первую группу образуют такие обстоятельства, как:  
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- наличие вступившего в законную силу акта амнистии, в силу кото-

рого данное лицо освобождается от уголовной ответственности и наказа-

ния (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);  

- истечение сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 

24 УПК РФ). В силу ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной от-

ветственности, если со дня совершения преступления истекли следующие 

сроки: 

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; 

б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 

в) десять лет после совершения тяжкого преступления; 

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 

 Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до 

момента вступления приговора суда в законную силу; 

- смерть подозреваемого и обвиняемого, за исключением случаев, 

когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего (п. 4 

ст. 24 УПК РФ). 

Вторую подгруппу нереабилитирующих оснований прекращения 

уголовных дел составляют такие основания, как:  

- примирение сторон (ст. 25 УПК РФ). В этом случае суд, а также 

следователь с согласия руководителя следственного органа или до-

знаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпев-

шего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отно-

шении подозреваемого или обвиняемого, впервые совершившего преступ-

ление небольшой или средней тяжести, если это лицо примирилось с по-

терпевшим и загладило причиненный ему вред; 

- применение в отношении несовершеннолетнего принудительных 

мер воспитательного воздействия;  

consultantplus://offline/ref=F502E02D8571961DB7BF0BCBA7A9312504F59211A487AFCBAE6156D6B4A95CE0B3692248F4jFxDL
consultantplus://offline/ref=F502E02D8571961DB7BF0BCBA7A9312504F59211A487AFCBAE6156D6B4A95CE0B3692248F4jFxCL
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- деятельное раскаяние лица, совершившего преступление (ст. 28 

УПК РФ);  

- возмещение в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной 

системе Российской Федерации в результате преступления, совершенного 

в сфере экономической деятельности (ст. 28.1 УПК РФ); 

- в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ) В отличие от предыдущих оснований, 

прекращение уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа допускается только по су-

дебному решению на основании ходатайства, поданного следователем с 

согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия 

прокурора и только в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо 

возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступле-

нием вред. Прекращая уголовное дело (или уголовное преследование) по 

данному основанию, суд назначает данному лицу меру уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа. Порядок определения размера судеб-

ного штрафа определен статьей 104.5 УК РФ, согласно которой размер су-

дебного штрафа не может превышать половину максимального размера 

штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК 

РФ. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Осо-

бенной части УК РФ, размер судебного штрафа не может быть более двух-

сот пятидесяти тысяч рублей. При этом размер судебного штрафа опреде-

ляется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имуще-

ственного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственно-

сти, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным ли-

цом заработной платы или иного дохода. Суд устанавливает срок, в тече-

ние которого лицо обязано оплатить судебный штраф, и разъясняет ему 

consultantplus://offline/ref=2CA4FC9E048DFD6FA41287FD4023CCD70AF1A8D8472BEDF1919EEBE67110A873DFCEDEBEA7066519A65B3F9D4A1960AEAF42611AF7rEdFQ
consultantplus://offline/ref=2CA4FC9E048DFD6FA41287FD4023CCD70AF1A8D8472BEDF1919EEBE67110A873DFCEDEBEA7076519A65B3F9D4A1960AEAF42611AF7rEdFQ
consultantplus://offline/ref=2CA4FC9E048DFD6FA41287FD4023CCD70BF2AFD9432CEDF1919EEBE67110A873DFCEDEBAA2026E4FF1143EC10F4873AEAB42621AE8E4D09CrEdAQ
consultantplus://offline/ref=AF48116291D6C64E2623FD4408824B8DD7B653892E70392D4DF9754453F1C62A622643598183D0BB159EF0032FEF4A7B035076500EDC8B24kBt1Q
consultantplus://offline/ref=AF48116291D6C64E2623FD4408824B8DD7B653892E70392D4DF9754453F1C62A622643598183D0BB159EF0032FEF4A7B035076500EDC8B24kBt1Q
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порядок обжалования постановления и последствия уклонения от уплаты 

судебного штрафа. Лицо обязано представить сведения об уплате судебно-

го штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после ис-

течения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. В случае не-

уплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф 

отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответ-

ствующей статье Особенной части УК РФ.  

Нереабилитирующие обстоятельства не исключают производство по 

уголовному делу и, следовательно, не обязывают прекратить дело, а 

предоставляют право принять такое решение с учетом всех обстоятельств 

дела.  

УПК РФ предусматривает основания прекращения уголовного пре-

следования (ст. 27 УПК РФ): 

 непричастность подозреваемого или обвиняемого к соверше-

нию преступления; 

 прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотрен-

ным п. п. 1 - 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ; 

 вследствие акта об амнистии; 

 наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого всту-

пившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо опреде-

ления суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по 

тому же обвинению; 

 наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неот-

мененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о 

прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в воз-

буждении уголовного дела; 

 отказ Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации в даче согласия на лишение неприкосновенности Прези-

consultantplus://offline/ref=0FCDE0735F4703A0585ED273C6676FFF1ED88C62E2A548DD34EE15C297E373339E1C62F682618B8A9B7A273D2C064099FD444D977AB249BB54z8Q
consultantplus://offline/ref=0FCDE0735F4703A0585ED273C6676FFF1ED88C62E2A548DD34EE15C297E373339E1C62F682618B8A947A273D2C064099FD444D977AB249BB54z8Q
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дента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномо-

чий, и (или) отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности дан-

ного лица; 

 в связи с деятельным раскаянием. В силу ст. 75 УК РФ, лицо, 

впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, мо-

жет быть освобождено от уголовной ответственности, если после совер-

шения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало 

раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный 

ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате пре-

ступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть обще-

ственно опасным. Прекращение уголовного преследования лица по уго-

ловному делу о преступлении иной категории при деятельном раскаянии 

лица в совершенном преступлении осуществляется судом, а также следо-

вателем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с 

согласия прокурора только в случаях, специально предусмотренных соот-

ветствующими статьями Особенной части УК РФ; 

 возмещение в полном объеме ущерба, причиненного бюджет-

ной системе Российской Федерации1 в результате преступления (ст. 28.1 

УПК РФ).  При этом, в силу ст. 76.1 УК РФ, освобождение от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической дея-

тельности зависит от категорий преступлений и условий возмещения при-

чиненного ущерба. 

Прекращение уголовного преследования в отношении несовершенно-

летних имеет свои особенности. 

                                                           
1 Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических от-

ношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законо-

дательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов (ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

consultantplus://offline/ref=A9D84267F0A5217B85E8482DD82EDD77C68137B56A68D939AB1683DBD04273B4FD8318EC3BB7A67DJ305M
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По основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ -  отсут-

ствие в деянии состава преступления - уголовное преследование прекра-

щается: 

- в отношении лица, не достигшего к моменту совершения деяния, 

предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность,  

- в отношении несовершеннолетнего, который хотя и достиг возрас-

та, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отста-

вания в психическом развитии, не связанного с психическим расстрой-

ством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в мо-

мент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом. 

Кроме того, уголовное дело в отношении несовершеннолетнего мо-

жет быть прекращено вследствие применения принудительных мер воспи-

тательного воздействия. 

Уголовное дело или уголовное преследование прекращается вынесе-

нием соответствующего постановления, копия которого направляется про-

курору. 

В случаях, когда прекращение уголовного дела допускается только 

при наличии согласия обвиняемого или потерпевшего, наличие такого со-

гласия отражается в постановлении. 

Следователь вручает либо направляет копию постановления о пре-

кращении уголовного дела лицу, в отношении которого прекращено уго-

ловное преследование, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданско-

му ответчику. При этом потерпевшему, гражданскому истцу разъясняется 

право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства. 

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

198 - 199.1 УК РФ, следователь направляет копию постановления о пре-

consultantplus://offline/ref=EDC68DF047094E4B727123D65169AE71FDF2A093D5839D871F25A0D5DD92D9714B5E954ECCEB10444AxBM
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кращении уголовного дела в налоговый орган, направивший материалы 

для принятия решения о возбуждении уголовного дела. 

Если основания прекращения уголовного преследования относятся 

не ко всем подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, то следо-

ватель выносит постановление о прекращении уголовного преследования в 

отношении конкретного лица. При этом производство по уголовному делу 

продолжается. 

Уголовно-процессуальный закон (ст. 214) регламентирует основания 

и порядок отмены постановления о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования.  

 Признав постановление руководителя следственного органа или 

следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследова-

ния (за исключением дел частного обвинения) незаконным или необосно-

ванным, прокурор в срок не позднее 14 суток с момента получения мате-

риалов уголовного дела отменяет его, о чем выносит мотивированное по-

становление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих допол-

нительному расследованию, которое вместе с материалами уголовного де-

ла незамедлительно направляет руководителю следственного органа.  

По делам частного обвинения постановление о прекращении уголов-

ного дела прокурор может отменить только при наличии жалобы заинтере-

сованного лица.  

Признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела 

или уголовного преследования незаконным или необоснованным, проку-

рор отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу. При-

знав постановление следователя о прекращении уголовного дела или уго-

ловного преследования незаконным или необоснованным, руководитель 

следственного органа отменяет его и возобновляет производство по уго-

ловному делу. 
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Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголов-

ного преследования по истечении одного года со дня его вынесения допус-

кается на основании судебного решения, принимаемого в порядке, уста-

новленном статьями 125, 125.1 и 214.1 УПК РФ. В случае, если уголовное 

дело или уголовное преследование прекращалось неоднократно, установ-

ленный срок исчисляется со дня вынесения первого соответствующего по-

становления. 

Если суд признает постановление руководителя следственного орга-

на, следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследо-

вания незаконным или необоснованным, то он выносит в порядке, уста-

новленном статьями 125 и 125.1 УПК РФ, соответствующее решение и 

направляет его руководителю следственного органа для исполнения. Если 

суд признает постановление прокурора, дознавателя о прекращении уго-

ловного дела или уголовного преследования незаконным или необосно-

ванным, то он выносит в порядке, установленном статьями 125 и 125.1 

УПК РФ, соответствующее решение и направляет его прокурору для ис-

полнения. 

Возобновление производства по ранее прекращенному уголовному 

делу возможно в том случае, если не истекли сроки давности привлечения 

лица к уголовной ответственности. 
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Глава 3. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

3.1. Подсудность 

Институт подсудности известен с древнейших времен. Его развитие и 

существование обусловлены тем, что судебные системы всех государств со-

стоят из различных судов, отличающихся друг от друга своей компетентно-

стью - совокупностью всех полномочий суда как органа судебной власти. 

Однако компетенция суда и подсудность уголовных дел о преступле-

ниях – нетождественные понятия. Они относятся друг к другу как целое к ча-

сти, где общим (целым) является компетенция, а ее элементом (частью) – 

подсудность.  

В уголовно-процессуальном законодательстве РФ и правовой лите-

ратуре термин «подсудность» употребляется в двух смыслах: 

1) подсудность как полномочия суда общей юрисдикции на рас-

смотрение и разрешение определенной категории уголовных дел в каче-

стве суда первой инстанции; 

2) подсудность как свойство уголовных дел, обусловливающих их рас-

смотрение и разрешение в определенном суде и в определенном составе су-

дей. 

Таким образом, подсудность – это совокупность признаков, характе-

ризующих преступление (общественно опасное деяние), а в некоторых 

случаях и лицо, совершившее преступление, исходя из которых, рассмот-

рение и разрешение уголовного дела по первой инстанции относится к 

компетенции строго определенного суда. 
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Термин «подсудность» получает следующее толкование в словарях: 

«характер уголовного дела, определяющий, каким конкретно судом первой 

инстанции и в каком судебном составе дело должно быть рассмотрено»1.  

Включение в понятие подсудности такого элемента, как состав суда, 

обусловлено тем, что законодатель предусмотрел в настоящее время возмож-

ность рассмотрения и разрешения уголовных дел в первой инстанции раз-

личными составами судей: единолично судьей, судом в составе трех профес-

сиональных судей, судом с участием присяжных заседателей2 (ст. 30 УПК 

РФ). 

Правильное определение подсудности уголовных дел о преступлени-

ях имеет большое социально-правовое значение. В связи с этим решение 

данного вопроса нельзя отнести только к юридико-технической стороне. 

Принадлежность уголовного дела к той или иной категории влечет целый 

ряд правовых последствий, в том числе и дальнейший порядок обжалова-

ния судебных решений. 

Процессуальное и социально-правовое значение института подсуд-

ности заключается в том, что он: 

1) обеспечивает своевременность, полноту, всесторонность и объек-

тивность исследования обстоятельств уголовного дела; 

2) содействует реализации уголовно-процессуального принципа ра-

венства граждан перед законом и судом; 

3) гарантирует рассмотрение и разрешение уголовного дела о пре-

ступлении судом законным, компетентным, независимым и беспристраст-

ным (ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических пра-

                                                           
1 Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. О.Е. Кутафин. М., 2002, С. 

365. 
2 Головинская И.В. Институт мировых судей: аспекты уголовно-процессуальной 

деятельности. Монография. Владимир, 2006. – С. 85. 
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вах1). Этот принцип нашел свою реализацию в ст. 47 Конституции РФ: 

«Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и 

тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом», а также в ст. 8 

УПК РФ; 

4) установленные уголовно-процессуальным законом правила под-

судности устраняют субъективизм, произвольность в решении вопроса, ка-

кой суд первой инстанции будет рассматривать конкретное уголовное де-

ло.  

Судьи рассматривают дела в соответствии с общими признаками 

подсудности, а именно: родовым (предметным), территориальным, пер-

сональным и признаком подсудности по связи уголовных дел. 

Родовой (предметный) признак подсудности уголовного дела опреде-

ляется характером совершенного преступления, выраженным в его уголовно-

правовой квалификации. 

Этот признак используется для разграничения уголовных дел о пре-

ступлениях между различными звеньями одноименных судов и составами 

этих судов. В частности этот признак применяется для разграничения уго-

ловных дел о преступлениях, подсудных мировому судье, суду районного 

звена, суду областного звена, а также дел, подсудных гарнизонных военным 

судам и окружным (флотским) судам, выступающим в качестве судов пер-

вой инстанции. 

Подсудность уголовных дел судам согласно родовому (предметному) 

признаку подсудности устанавливает ст. 31 УПК РФ. 

Предметная (родовая) подсудность определяется квалификацией 

преступления. В соответствии с данным признаком: 

– мировому судье подсудны:  
                                                           

1 См.: Моул Н., Харби К., Алексеева Л. Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. Ст. 6 . Право на справедливое судебное разбирательство. 

Прецеденты и комментарии. М., 2001.  
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а) уголовные дела частного обвинения о преступлениях, предусмот-

ренных статьями 115 частью первой, 116.1 и 128.1 частью первой УК РФ 

(ч.2 ст. 20 УПК РФ); 

б) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых макси-

мальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, за исключе-

нием уголовных дел о преступлениях, исчерпывающий перечень которых 

дан в ч. 1 ст. 31 УПК РФ; 

- районному суду подсудны уголовные дела о всех преступлениях, за 

исключением уголовных дел, указанных в частях первой (в части подсуд-

ности уголовных дел мировому судье) и третьей (в части подсудности уго-

ловных дел верховному суду республики, краевому или областному суду, 

суду города федерального значения, суду автономной области, суду авто-

номного округа, окружному (флотскому) военному суду) статьи 31 УПК 

РФ; 

- верховному суду республики, краевому или областному суду, суду 

города федерального значения, суду автономной области, суду автономно-

го округа, окружному (флотскому) военному суду подсудны: 

1) уголовные дела о преступлениях, перечень которых дан в ч. 3 ст. 

31 УПК РФ. Исключение из подсудности названных судов составляют 

уголовные дела в отношении лиц, совершивших преступления, за кото-

рые в соответствии с положениями УК РФ в качестве наиболее строгого 

вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы 

или смертная казнь. Согласно ч. 2 ст. 57 УК РФ и ч. 2 ст. 59 УК РФ пожиз-

ненное лишение свободы и смертная казнь не назначается женщинам, а 

также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, 

и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестиде-

сятипятилетнего возраста. Такие уголовные дела рассматриваются район-

ными судами; 

consultantplus://offline/ref=664407FBFDC79F8C7D7877AA5E8072D659C8347B71821ED172DD1A8E6D81AB42FE4402F3B3F8AF90128F51DA9434868D170F7B0446A7E0F8f44CM
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2) уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, судьи Конституционного Суда Российской Феде-

рации, судьи федерального суда общей юрисдикции или федерального ар-

битражного суда, мирового судьи, судьи конституционного (уставного) 

суда субъекта Российской Федерации по их ходатайству, заявленному до 

начала судебного разбирательства; 

3) уголовные дела, в материалах которых содержатся сведения, со-

ставляющие государственную тайну1. 

- гарнизонный военный суд, окружной (флотский) военный суд рас-

сматривает уголовные дела в соответствии с правилами, указанными в ч. 5, 

6, 6.1, 7.1 ст. 31 УПК РФ.  

Следует обратить внимание на то, что с внесением дополнений и из-

менений в УПК РФ2 ч. 4 ст. 31 УПК РФ, определявшая подсудность уго-

ловных дел по первой инстанции Верховному Суду Российской Федера-

ции, утратила силу.  

Персональная подсудность уголовного дела определяется персо-

нальными характеристиками подсудимого. Так, согласно ч. 5–7.1 ст. 31 

УПК РФ уголовные дела в отношении военнослужащих и граждан, прохо-

дящих военные сборы, рассматриваются военными судами. Если дела о 

преступлениях, совершенных группой лиц, группой лиц по предваритель-

ному сговору, организованной группой или преступным сообществом, 

подсудны военному суду в отношении хотя бы одного из соучастников, а 

выделение уголовного дела в отношении остальных лиц невозможно, ука-

                                                           
1 Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // Российские ве-

сти, № 189, 30.09.1993. 
2 Федеральный закон от 29.12.2010 № 433-ФЗ  «О внесении изменений в Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, № 1. Ст. 45. 
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занные дела в отношении всех лиц рассматриваются соответствующим во-

енным судом. 

Уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, судьи Конституционного Суда Российской Феде-

рации, судьи федерального суда общей юрисдикции или федерального ар-

битражного суда, мирового судьи, судьи конституционного (уставного) 

суда субъекта Российской Федерации по их ходатайству, заявленному до 

начала судебного разбирательства, подсудны Верховному суду республи-

ки, краевому или областному суду, суду города федерального значения, 

суду автономной области, суду автономного округа, окружному (флотско-

му) военному суду (п.2 ч. 3 ст. 31 УПК РФ). Отсутствие ходатайства лица 

влечет определение подсудности по правилам предметной подсудности в 

зависимости от квалификации преступления. 

Подсудность гражданского иска, вытекающая из уголовного дела о 

преступлении, определяется подсудностью уголовного дела, в котором 

этот гражданский иск был предъявлен (ч. 10 ст. 31 УПК РФ). 

 Территориальный признак подсудности уголовного дела, согласно 

ст. 32 УПК РФ, определяется: 

1) местом совершения преступления, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 35 УПК РФ. Рассмотрение уголовного дела в том су-

де, в районе деятельности которого совершено преступление, целесообраз-

но в силу того, что в этом районе находятся, как правило, подсудимый, по-

терпевший, свидетели и большинство иных участников уголовного судо-

производства, что экономит время и процессуальные  расходы, связанные 

с участием в судебном процессе; 

2) местом окончания преступления, если преступление было начато 

в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено 

в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда; 
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3) местом совершения большинства преступлений или местом со-

вершения наиболее тяжкого из этих преступлений, если преступления со-

вершены в различных местах; 

4) местом жительства или место пребывания потерпевшего или об-

виняемого:  

- если преступление совершено вне пределов Российской Федерации 

и предварительное расследование уголовного дела осуществлялось на тер-

ритории Российской Федерации в соответствии со ст. 459 УПК РФ по ос-

нованиям, предусмотренным ст. 12 УК РФ, уголовное дело рассматривает-

ся судом, юрисдикция которого распространяется на место жительства или 

место пребывания потерпевшего в Российской Федерации либо на место 

жительства или место пребывания обвиняемого в Российской Федерации, 

если потерпевший проживает или пребывает вне пределов Российской Фе-

дерации (ч. 4 ст. 32 УПК РФ);  

- уголовное дело частного обвинения или заявление потерпевшего о 

преступлении, совершенном гражданином Российской Федерации в отно-

шении гражданина Российской Федерации вне пределов Российской Феде-

рации, подлежит рассмотрению мировым судьей, чья юрисдикция распро-

страняется на территорию, на которой проживает потерпевший или обви-

няемый (ч. 5 ст. 32 УПК РФ). 

Правильное определение территориального признака подсудности уго-

ловных дел необходимо потому, что юрисдикция каждого суда распростра-

няется на соответствующую административно-территориальную единицу. 

Юрисдикция мирового судьи, согласно п. 1 ст. 4 ФЗ «О мировых су-

дьях в Российской Федерации», определяется границами территории су-

дебного участка.  

Подсудность по связи дел (при соединении уголовных дел) регла-

ментируется ст. 33 УПК РФ, определяющей подсудность при обвинении 

consultantplus://offline/ref=9EC12CCBB1D0A59773AB308DE704EB221D5B962034BA8875915D6C5C09BAAD025E71149E8EA4379CU2D3P
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одного лица или группы лиц в совершении нескольких преступлений, дела 

о которых подсудны судам разных уровней.  

 В случае обвинения одного лица или группы лиц в совершении не-

скольких преступлений, уголовные дела о которых подсудны судам раз-

ных уровней, уголовное дело о всех преступлениях рассматривается выше-

стоящим судом, если раздельное рассмотрение судами уголовных дел мо-

жет отразиться на всесторонности и объективности их разрешения.  

В практике бывают случаи, когда при разрешении вопроса о назна-

чении судебного заседания или в ходе судебного следствия суд устанавли-

вает, что данное дело ему не подсудно. В целях единообразного разреше-

ния подобных ситуаций законодатель  изложил в ст. 34 УПК РФ ряд пра-

вил, согласно которым: 

- если при разрешении вопроса о назначении судебного заседания 

судья установит, что поступившее уголовное дело не подсудно данному 

суду, он выносит постановление о направлении данного уголовного дела 

по подсудности; 

- если в ходе производства по уголовному делу суд установит, что 

уголовное дело подсудно другому суду того же уровня, он  вправе с согла-

сия подсудимого оставить данное уголовное дело в своем производстве, но 

только в случае, если он уже приступил к его рассмотрению в судебном за-

седании. Если рассмотрение уголовного дела не начато, суд (судья) обязан 

передать его по подсудности;  

- если уголовное дело подсудно вышестоящему суду или военному 

суду, то оно во всех случаях подлежит передаче по подсудности. 

Изменение территориальной подсудности уголовного дела не может 

быть произвольным. Оно подчиняется установленным УПК РФ (ст. 35) 

правилами, согласно которым территориальная подсудность уголовного 

дела может быть изменена: 
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- по ходатайству стороны - в случае удовлетворения в соответствии 

со ст. 65 УПК РФ заявленного ею отвода всему составу соответствующего 

суда; 

- по ходатайству стороны либо по инициативе председателя суда, в 

который поступило уголовное дело, - в случаях: 

а) если все судьи данного суда ранее принимали участие в производ-

стве по рассматриваемому уголовному делу (данное обстоятельство явля-

ется основанием для отвода каждого из судей в силу ст. 63 УПК РФ); 

б) если не все участники уголовного судопроизводства по данному 

уголовному делу проживают на территории, на которую распространяется 

юрисдикция данного суда, и все обвиняемые согласны на изменение тер-

риториальной подсудности данного уголовного дела. 

в) если имеются обстоятельства, которые могут поставить под со-

мнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по 

делу. 

Уголовно-процессуальный закон допускает изменение территориаль-

ной подсудности уголовного дела, но лишь до начала судебного разбира-

тельства. Данный вопрос входит в компетенцию судьи вышестоящего суда 

по правилам судебного рассмотрения жалоб (ч. 3, 4 ,6 ст. 125 УПК РФ).  

 - по ходатайству Генерального прокурора Российской Федерации 

или его заместителя: может быть изменена территориальная подсудность 

уголовного дела хотя бы об одном из преступлений, предусмотренных ста-

тьями 208, 209, 211 частями первой - третьей, 277 - 279 и 360 УК РФ, если 

существует реальная угроза личной безопасности участников судебного 

разбирательства, их близких родственников, родственников или близких 

лиц. Данный вопрос разрешается Верховным Судом РФ, который может 

удовлетворить ходатайство и направить уголовное дело для рассмотрения 

в соответствующий окружной (флотский) военный суд или отказать в удо-
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влетворении ходатайства Генерального прокурора Российской Федерации 

или его заместителя.  

Такое правило установлено ввиду особой опасности преступлений 

против общественной безопасности, основ конституционного строя и без-

опасности государства, мира и безопасности человечества. 

УПК РФ содержит запрет на изменение территориальной подсудно-

сти уголовных дел, подсудных военным судам, указанным в ч. 2.1. ст. 35 

УПК РФ. Данный запрет распространяется на уголовные дела о преступ-

лениях, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 

206, 211 частью четвертой, 361 УК РФ; предусмотренных статьями 277, 

278, 279 и 360 УК РФ, если их совершение сопряжено с осуществлением 

террористической деятельности; и уголовные дела о преступлениях, при 

назначении наказания за которые подлежит учету отягчающее обстоятель-

ство, предусмотренное пунктом «р» части первой статьи 63 УК РФ. Цель 

установления такого запрета - обеспечение безопасности процесса рас-

смотрения уголовного дела и участвующих в нем лиц, в том числе судей, 

предупреждение опасных последствий разрешения судами уголовных дел 

о названных преступлениях в местах их совершения. Так, Апелляционная 

коллегия Верховного Суда Российской Федерации рассмотрела апелляци-

онные жалобы обвиняемых на определение Верховного Суда Российской 

Федерации от 14 марта 2013 года, по которому уголовное дело в отноше-

нии пяти обвиняемых в совершении ряда преступлений, в том числе 

предусмотренных статьями ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 209, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК 

РФ, было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной во-

енный суд. Обвиняемые просили об отмене данного определения и пере-

даче уголовного дела для рассмотрения Верховному Суду Республики Ин-

гушетия.  
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Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 

установила, что поводом для изменения территориальной подсудности 

уголовного дела и передачи его для рассмотрения в Северо-Кавказский 

окружной военный суд стало сообщение, содержащее информацию о под-

готовке находящимися на свободе соучастниками незаконного освобожде-

ния обвиняемых из-под стражи путем производства в ходе судебного засе-

дания террористического акта либо вооруженного нападения на участни-

ков судебного разбирательства. Заместителем Генерального прокурора 

Российской Федерации было возбуждено ходатайство об изменении терри-

ториальной подсудности и передаче уголовного дела для рассмотрения по 

существу в Северо-Кавказский окружной военный суд. Данное ходатай-

ство было удовлетворено, дело передано для рассмотрения в Северо-

Кавказский окружной военный суд.  

В ходе рассмотрения апелляционных жалоб обвиняемых и их защит-

ников, изучив материалы уголовного дела и доводы сторон,  Апелляцион-

ная коллегия ВС РФ пришла к выводу о наличии реальной угрозы безопас-

ности судьям и участникам судебного разбирательства, вследствие чего, 

оставив определение Верховного Суда Российской Федерации от 14 марта 

2013 года без изменения, отказала в удовлетворении жалоб обвиняемых и 

их защитников1.  

В целях обеспечения быстроты и объективности рассмотрения уго-

ловных дел установлено правило о недопустимости споров о подсудности, 

согласно которому любое уголовное дело, переданное из одного суда в 

другой в соответствии с правилами о подсудности и об изменении подсуд-

ности, подлежит безусловному принятию к производству тем судом, кото-

рому оно передано. 

 
                                                           

1 Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 

04.06.2013 № АПЛ13-228. Документ опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс».  



318 

3.2. Стадия подготовки к судебному заседанию 

 

Судебное производство состоит из нескольких стадий. Первой из них 

принято называть подготовку к судебному заседанию. 

Суть данной стадии заключается в проверке единолично судьей до-

статочности необходимых оснований для назначения поступившего уго-

ловного дела к слушанию, пределов обвинения и квалификации преступ-

ления, соблюдения гарантий прав обвиняемого на защиту, а также в прове-

дении подготовительных действий обеспечительного характера, направ-

ленных на создание благоприятных условий для беспрепятственного рас-

смотрения уголовного дела в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального законодательства.  

Задачей судьи является выяснение следующих вопросов:  

 подсудно ли уголовное дело данному суду; 

 вручены ли копии обвинительного заключения или обвини-

тельного акта; 

 подлежит ли избранию, отмене, изменению или продлению 

мера пресечения;  

 подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и по-

данные жалобы; 

 приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, причи-

ненного преступлением, и возможной конфискации имущества; 

 имеются ли основания проведения предварительного слуша-

ния, предусмотренные ч. 2 ст. 229 УПК РФ. 

В результате изучения материалов уголовного дела судья принимает  

одно из следующих решений: 

1) о направлении уголовного дела по подсудности – если поступив-

шее уголовное дело не подсудно данному суду; 

consultantplus://offline/ref=42551D6F9F4D86B4D8308EC0DC45F14B641DD85D94BDBA2E5E8D0659E78A662398190CBC77FAABDEj2ECP
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2) о назначении предварительного слушания – если есть основания, 

предусмотренные ст. 229 УПК РФ, или судья усмотрит необходимость его 

проведения; 

3) о назначении судебного заседания – если уголовное дело подсудно 

данному суду, нет оснований для назначения и проведения предваритель-

ного слушания, копии обвинительного заключения или акта своевременно 

вручены обвиняемому. 

Решение судьи по любому из указанных вопросов оформляется по-

становлением и принимается в срок не позднее 30 суток со дня поступле-

ния уголовного дела в суд.  

В случае, если в суд поступает уголовное дело в отношении обвиня-

емого, содержащегося под стражей, такое решение должно быть принято в 

срок не позднее 14 суток со дня поступления уголовного дела в суд.  

Указанные сроки могут быть продлены судьей по ходатайству сто-

роны для дополнительного ознакомления с материалами уголовного дела. 

Если нет препятствий к назначению судебного заседания, судья вы-

носит постановление о его назначении без проведения предварительного 

слушания, в котором указывает: 

- о месте, дате и времени судебного заседания; 

- о составе суда – единолично или коллегиально;  

- о назначении защитника в случаях, предусмотренных п.п. 2 - 7 ч. 1  

ст. 51 УПК РФ; 

- о вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным 

сторонами; 

- о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в 

случаях, предусмотренных ст. 241 УПК РФ; 

- о мере пресечения, за исключением случаев избрания меры пресе-

чения в виде запрета определенных действий, залога, домашнего ареста 
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или заключения под стражу, либо о продлении срока указанных мер пресе-

чения.  

Срок извещения сторон о месте, дате и времени судебного заседа-

ния:  

- не менее чем за 5 суток до его начала; 

Срок начала разбирательства в судебном заседании: 

- не позднее 14 суток со дня вынесения судьей постановления о 

назначении судебного заседания; 

- по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяж-

ных заседателей, - не позднее 30 суток со дня вынесения судьей постанов-

ления о назначении судебного заседания. 

Наряду с указанными сроками следует соблюсти срок, необходимый 

для подготовки обвиняемого к судебному заседанию. Он исчисляется со 

дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения или обви-

нительного акта до дня судебного заседания и не может быть менее 7 су-

ток. Таким образом, рассмотрение уголовного дела в судебном заседании 

не может быть начато ранее 7 суток со дня получения обвиняемым копии 

обвинительного заключения или акта. 

Вынесение судьей постановления о назначении судебного заседания 

имеет правовые последствия для подсудимого. 

После назначения судебного заседания подсудимый не вправе заяв-

лять ходатайства: 

1) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных за-

седателей; 

2) о проведении предварительного слушания; 

3) о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей. 

Поэтому все необходимые ходатайства, касающиеся состава суда и 

оснований проведения предварительного слушания, должны быть заявле-
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ны сторонами до вынесения постановления о назначении судебного засе-

дания.  

Предварительное слушание - форма подготовки уголовного дела к 

судебному разбирательству, проводимая судьей с участием сторон в за-

крытом судебном заседании с соблюдением общих правил судебного раз-

бирательства, в том числе с ведением протокола судебного заседания. При 

этом отсутствие подсудимого допускается по его ходатайству либо в слу-

чае, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ. Предмет рассмотрения ограни-

чен основаниями проведения предварительного слушания. 

Предварительное слушание может быть проведено как по инициати-

ве судьи при наличии к тому оснований, так и по ходатайству стороны, ко-

торое может быть заявлено после ознакомления с материалами уголовного 

дела либо после направления уголовного дела с обвинительным заключе-

нием или обвинительным актом в суд в течение 3 суток со дня получения 

обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного акта. 

Уведомление о вызове сторон в судебное заседание должно быть направ-

лено не менее чем за 3 суток до дня проведения предварительного слуша-

ния. 

Основаниями проведения предварительного слушания в силу ст. 

229 УПК РФ являются следующие:  

 при наличии ходатайства стороны об исключении доказатель-

ства;  

 при наличии основания для возвращения уголовного дела про-

курору в случаях, предусмотренных ст. 237 УПК РФ; 

 при наличии основания для приостановления или прекращения 

уголовного дела; 

 при наличии ходатайства стороны о проведении судебного 

разбирательства в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ; 

consultantplus://offline/ref=1D88A4F9ABF09FE54013457EA88E00A709198D16850D3527004CECBC101BE36F4A7784E3690EC4A1gAKAQ
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 для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с 

участием присяжных заседателей; 

 при наличии не вступившего в законную силу приговора, 

предусматривающего условное осуждение лица, в отношении которого в 

суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное им преступление; 

 при наличии основания для выделения уголовного дела; 

 при наличии ходатайства стороны о соединении уголовных 

дел. 

Данный перечень не является исчерпывающим. Стороны вправе за-

явить ходатайство об истребовании дополнительных доказательств или 

предметов.  

В ходе предварительного слушания по ходатайству сторон в качестве 

свидетелей могут быть допрошены любые лица, которым что-либо извест-

но об обстоятельствах производства следственных действий или изъятия и 

приобщения к уголовному делу документов, за исключением лиц, облада-

ющих свидетельским иммунитетом. 

Предварительное слушание состоит из четырех этапов: 

1) подготовительная часть (открытие заседания, объявление 

участвующих в нем лиц, выяснение личности обвиняемого, вопроса о 

вручении ему копии обвинительного заключения или обвинительного ак-

та, рассмотрение вопроса об отводах); 

2) рассмотрение основания проведения предварительного слуша-

ния - основного ходатайства стороны, послужившего основанием для 

проведения предварительного слушания, или обсуждение инициативы 

суда, а также рассмотрение иных ходатайств, заявленных сторонами; 

3) выслушивание мнений сторон; 

4) принятие решения. 
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По результатам предварительного слушания судья принимает 

одно из следующих решений (ст. 236 УПК РФ): 

1) о направлении уголовного дела по подсудности в случае, преду-

смотренном 5 ст. 236 УПК РФ; 

2) о возвращении уголовного дела прокурору; 

3) о приостановлении производства по уголовному делу: в случае, 

когда обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно; в случае 

тяжелого заболевания обвиняемого, если оно подтверждается медицин-

ским заключением; в случае направления судом запроса в Конституцион-

ный Суд Российской Федерации или принятия Конституционным Судом 

Российской Федерации к рассмотрению жалобы о соответствии закона, 

примененного или подлежащего применению в данном уголовном деле, 

Конституции Российской Федерации; в случае, когда место нахождения 

обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в судеб-

ном разбирательстве отсутствует); 

4) о прекращении уголовного дела в соответствии с основаниями, 

предусмотренными уголовно-процессуальным законом; 

5) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и 

назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде су-

дебного штрафа, предусмотренной статьей 104.4 УК РФ; 

6) о назначении судебного заседания; 

7) об отложении судебного заседания в связи с наличием не всту-

пившего в законную силу приговора, предусматривающего условное 

осуждение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за 

ранее совершенное им преступление; 

8) о выделении или невозможности выделения уголовного дела в от-

дельное производство в случаях, предусмотренных УПК РФ, и о назначе-

нии судебного заседания; 
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9) о соединении или невозможности соединения уголовных дел в од-

но производство, и о назначении судебного заседания. 

Решение судьи оформляется постановлением, в котором должны 

быть отражены результаты рассмотрения заявленных ходатайств и подан-

ных жалоб. 

Если судья удовлетворяет ходатайство об исключении доказатель-

ства и при этом назначает судебное заседание, то в постановлении указы-

вается, какое доказательство исключается и какие материалы уголовного 

дела, обосновывающие исключение данного доказательства, не могут ис-

следоваться и оглашаться в судебном заседании и использоваться в про-

цессе доказывания. Поскольку такое доказательство теряет юридическую 

силу, оно не может быть положено в основу приговора или иного судебно-

го решения, а также исследоваться и использоваться в ходе судебного раз-

бирательства. Вместе с тем закон предоставляет сторонам право при рас-

смотрении уголовного дела по существу ходатайствовать о повторном рас-

смотрении вопроса о признании исключенного доказательства допусти-

мым. 

В ходе предварительного слушания прокурор вправе изменить обви-

нение. Такая позиция должна также найти отражение в судебном поста-

новлении. Если изменение обвинения влечет изменение подсудности уго-

ловного дела, судья направляет данное уголовное дело по подсудности. 

Таким образом, стадия подготовки к судебному разбирательству 

способствует устранению возможных препятствий к дальнейшему судеб-

ному производству по уголовному делу, обеспечению гарантий участников 

процесса, а также сокращению сроков разрешения уголовных дел по суще-

ству.  
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3.3. Общие условия судебного разбирательства 

 

Общие условия судебного разбирательства – это правила, закреп-

ленные в главе 35 УПК РФ, распространяющиеся на производство в суде 

по каждому уголовному делу и определяющие порядок и условия судебно-

го разбирательства. Исключения из правил специально оговариваются 

процессуальными нормами. Некоторые из общих условий судебного раз-

бирательства являются одновременно и принципами уголовного судопро-

изводства. 

К числу общих условий судебного разбирательства, включенных в 

гл. 35 УПК РФ, относятся следующие: 

 непосредственность и устность; 

 гласность;  

 неизменность состава суда;  

 состав участников судебного разбирательства; 

 равенство прав сторон в судебном заседании; 

 пределы судебного разбирательства; 

 регламент судебного заседания;  

 меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании;  

 порядок вынесения судебных решений;  

 решение вопроса о мере пресечения; 

 основания отложения, приостановления, прекращения уголов-

ного дела; 

 обязательность ведения протокола судебного заседания. 

Требование непосредственности и устности (ст. 240 УПК РФ) за-

ключается в том, что все доказательства по уголовному делу должны быть 

исследованы непосредственно судом в ходе судебного заседания, причем 

процедура их исследования должна найти отражение в протоколе судебно-
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го заседания. В судебном разбирательстве суд заслушивает показания под-

судимого, потерпевшего, свидетелей, заключение эксперта, специалиста, 

осматривает вещественные доказательства, в устной форме оглашает про-

токолы и иные документы, производит другие судебные действия по ис-

следованию доказательств. Исключениями из данного требования являют-

ся случаи рассмотрения уголовных дел в особом порядке при согласии об-

виняемого с предъявленным ему обвинением и рассмотрения уголовных 

дел в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудни-

честве, а также уголовных дел, дознание по которым производилось в со-

кращенной форме. По общему правилу судебное следствие с исследовани-

ем доказательств в указанных производствах не проводится. 

В соответствии с требованием непосредственности и устности су-

дебного разбирательства председательствующий вправе допросить свиде-

теля и потерпевшего путем использования систем видеоконференц-связи. 

 Выполнение судом требований о непосредственности и устно-

сти судебного разбирательства составляет основу правосудного (законно-

го) приговора, поскольку в силу ч. 3 ст. 240 УПК РФ приговор суда может 

быть основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в 

судебном заседании. Иное является основанием к его отмене. 

Гласность (ст. 241 УПК РФ), как общее условие судебного разбира-

тельства, основывается на ст. 123 Конституции РФ, предусматривающей 

открытое рассмотрение уголовных дел во всех судах. В зал судебного за-

седания может быть допущено любое лицо, не являющееся участников 

уголовного судопроизводства, достигшее шестнадцатилетнего возраста, а с 

разрешения председательствующего – лицо, не достигшее указанного воз-

раста. 

 Присутствующие в открытом судебном заседании вправе вести 

аудио- и письменную запись. Однако, фотографирование и ведение видео-
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записи и (или) киносъемки, а также трансляция открытого судебного засе-

дания по радио, телевидению или в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» допускается только с разрешения 

председательствующего в судебном заседании. При этом закон устанавли-

вает запрет на трансляцию открытого судебного заседания на стадии досу-

дебного производства по радио, телевидению или в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Слушание дела в закрытом заседании, а также заочное разбиратель-

ство уголовных дел допускается в случаях, предусмотренных уголовно-

процессуальным законом, и осуществляется на основании мотивированно-

го определения или постановления суда, которое может быть вынесено в 

отношении всего судебного разбирательства либо соответствующей его 

части. 

Основания проведения закрытого судебного разбирательства: 

1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к разгла-

шению государственной или иной охраняемой федеральным законом тай-

ны (содержанием термина «иная» могут быть такие как тайна записи актов 

гражданского состояния, журналистская, банковская, служебная,  коммер-

ческая, нотариальная, и другие охраняемые законом тайны1; 

2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных 

лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет. В основе запрета лежит 

гуманистическая идея об обеспечении конфиденциальности сведений,  

связанных с  деятельностью несоверошеннолетнего, в целях  избежания 

психотравмирующего воздействия как самого открытого судебного про-

                                                           
1 Федеральный  закон «Об актах гражданского состояния» // СЗ РФ. 1997. № 47. 

Ст. 5340; Закона РФ «О средствах массовой информации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1992. № 7. Ст. 300; Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» // СЗ 

РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 1998. № 31. Ст. 3829. 
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цесса на  данное лицо, так и последствий проведения судебного процесса в 

открытой форме; 

3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях 

может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни 

участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их 

честь и достоинство; 

4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников су-

дебного разбирательства, их близких родственников, родственников или 

близких лиц. 

Кроме того, в случае отсутствия согласия лица на оглашение в от-

крытом судебном заседании переписки, записи телефонных и иных пере-

говоров, телеграфных, почтовых и иных сообщений, а также материалов 

фотографирования, аудио- и (или) видеозаписей, киносъемки, носящих 

личный характер, судья принимает решение об исследовании указанных 

доказательств в закрытом судебном заседании.  

Вне зависимости от того, в открытом или закрытом судебном засе-

дании рассматривается уголовное дело, производство осуществляется с 

соблюдением принципов уголовного процесса и общих условий судебного 

разбирательства. Приговор суда всегда провозглашается в открытом су-

дебном заседании. При этом в случае рассмотрения уголовного дела в за-

крытом судебном заседании или в случае рассмотрения уголовного дела о 

преступлениях в сфере экономической деятельности на основании опреде-

ления или постановления суда могут оглашаться только вводная и резолю-

тивная части приговора. Внесенные законодателем дополнения в ч. 7 ст. 

241 УПК РФ в части права суда на оглашение только вводной и резолю-

тивной части приговора по уголовным делам о преступлениях в сфере эко-

номической деятельности направлены на совершенствование уголовного 
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судопроизводства и обусловлены идеей о сокращении срока чтения приго-

вора, поскольку, как правило, описательно-мотивировочная часть приго-

воров по данной категории уголовных дел весьма объемна, основана на 

значительном количестве исследованных в суде доказательств, ссылок на 

страницы многотомных уголовных дел.  

Условие неизменности состава суда заключается в том, что уго-

ловное дело должно быть рассмотрено одним и тем же судьей или одним и 

тем же составом суда. Данное требование основывается на ранее рассмот-

ренном общем условии непосредственности и устности: каждый судья 

должен непосредственно (лично) исследовать доказательства. Именно по-

этому в случае невозможности кем-либо из судей продолжать участие в 

судебном заседании он заменяется другим судьей и судебное разбиратель-

ство уголовного дела начинается сначала. 

Состав участников судебного разбирательства. К общим услови-

ям судебного разбирательства относится участие в нем председательству-

ющего судьи, сторон обвинения и защиты, а также секретаря судебного за-

седания. В судебном заседании могут участвовать потерпевший; граждан-

ский истец или гражданский ответчик; специалист, эксперт, переводчик, 

психолог, педагог и другие.  

Основным участником судебного разбирательства является суд пер-

вой инстанции, действующий в лице одного профессионального судьи 

либо в составе коллегии из трех профессиональных судей или судьи и 

коллегии присяжных заседателей.  

При коллегиальном рассмотрении уголовного дела один из судей 

наряду с основной функцией – рассмотрение и разрешение уголовного де-

ла, исполняет и дополнительные: руководит процессом рассмотрения дан-

ного уголовного дела. Такого судью уголовно-процессуальный закон (ст. 

243) называет «председательствующий». К его обязанностям относятся: 
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руководство судебным заседанием, принятие мер по обеспечению состяза-

тельности и равноправия сторон, соблюдения порядка в судебном заседа-

нии, разъяснение всем участникам судебного разбирательства их прав и 

обязанностей, порядок их осуществления, ознакомление участников про-

цесса с регламентом судебного заседания. Распоряжения председатель-

ствующего являются обязательными для всех участников судебного раз-

бирательства и присутствующих в зале лиц. 

 Помощник судьи (ст. 244.1 УПК РФ) оказывает помощь судье в 

подготовке и организации судебного разбирательства, а также в подготов-

ке проектов судебных решений. 

В каждом судебном заседании участвует секретарь (ст. 245 УПК 

РФ). Основными обязанностями секретаря судебного заседания являются 

проверка явки в суд участников процесса; полное и точное отражение в 

протоколе судебного заседания действий и решений суда, и действий всех 

его участников судебного разбирательства имевшие место в ходе судебно-

го заседания. По поручению председательствующего осуществляет другие 

действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом. 

Закон предусматривает обязательность участия в процессе рассмот-

рения уголовного дела обвинителя (ст. 246 УПК РФ). 

Государственный обвинитель участвует:  

- в судебном разбирательстве уголовных дел публичного и частно-

публичного обвинения; 

- при разбирательстве уголовного дела частного обвинения, если 

уголовное дело было возбуждено следователем либо дознавателем с согла-

сия прокурора. 

Частный обвинитель (потерпевший, его законный представитель и 

представитель) участвуют в разбирательстве уголовных дел частного об-

винения.  
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Государственное обвинение могут поддерживать несколько проку-

роров.  

Участие государственного обвинителя заключается в том, что он: 

- представляет доказательства и участвует в их исследовании,  

- излагает суду свое мнение по существу обвинения, а также по дру-

гим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства,  

- высказывает суду предложения о применении уголовного закона и 

назначении подсудимому наказания, 

- предъявляет или поддерживает предъявленный по уголовному делу 

гражданский иск, если этого требует охрана прав граждан, общественных 

или государственных интересов. 

Государственный обвинитель: 

- обязан отказаться от обвинения с изложением суду мотивов отказа, 

если в ходе судебного разбирательства придет к убеждению, что представ-

ленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому об-

винение. Это влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовно-

го преследования полностью или в соответствующей его части;  

- вправе изменить обвинение в сторону смягчения путем: 

 исключения из юридической квалификации деяния признаков 

преступления, отягчающих наказание; 

 исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму УК 

РФ, если деяние подсудимого предусматривается другой нормой УК РФ, 

нарушение которой вменялось ему в обвинительном заключении или об-

винительном акте; 

 переквалификации деяния в соответствии с нормой УК РФ, 

предусматривающей более мягкое наказание. 

Представителем стороны защиты является подсудимый. Его участие 

по общему правилу в силу ст. 247 УПК РФ является обязательным. В це-

consultantplus://offline/ref=65DAB34FA1DB7A4EA1CC3246B3D0BC2D6E096747AAC6661374ED8B751D3366O
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лях обеспечения его явки суд вправе подвергнуть подсудимого, не явивше-

гося без уважительных причин, приводу, а равно применить к нему или 

изменить ему меру пресечения. 

Исключение из общего правила составляют случаи судебного разби-

рательства в отсутствие подсудимого (ч. 4 и 5 ст. 247 УПК РФ), когда: 

 - по уголовному делу о преступлении небольшой или средней тяже-

сти подсудимый ходатайствует о рассмотрении данного уголовного дела в 

его отсутствие; 

- в исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным 

делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в от-

сутствие подсудимого, который находится за пределами территории Рос-

сийской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не бы-

ло привлечено к ответственности на территории иностранного государства 

по данному уголовному делу. В этом случае участие защитника в судебном 

разбирательстве обязательно. Один или несколько защитников приглаша-

ются подсудимым. Подсудимый вправе пригласить несколько защитников. 

При отсутствии приглашенного подсудимым защитника суд принимает 

меры по назначению защитника. Закон предусматривает пересмотр заочно 

вынесенного судебного решения по ходатайству осужденного или его за-

щитника в случае устранения обстоятельств, на основании которых уго-

ловное дело рассматривалось заочно. 

Другим участником стороны защиты выступает защитник. Его уча-

стие в судебном заседании регламентировано ст. 428 УПК РФ, а также ст. 

49, 50 УПК РФ. Подробная регламентация полномочий защитника изло-

жена в Федеральном законе от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=54AAD84694062EC171C9A4F3303DFAB57684ACF5DD7037FB2B3AC219FE342CAAB2E5655613E8h8P
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При неявке защитника и невозможности его замены судебное разби-

рательство откладывается. Суд вправе заменить защитника в соответствии 

с ч. 3 ст. 50 УПК РФ. 

В целях эффективного обеспечения функции защиты установлены  

важные правила, согласно которым защитнику запрещено:  

- занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключени-

ем случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя; 

- делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если 

тот ее отрицает; 

- разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказа-

нием последнему юридической помощи, без согласия доверителя; 

- отказаться от принятой на себя защиты. 

Одним из основных участников процесса по уголовному делу явля-

ется потерпевший. Вместе с тем его участие по уголовным делам публич-

ного и частно-публичного обвинения не является обязательным. Суд впра-

ве рассматривать уголовное дело в его отсутствие, поскольку обвинение 

поддерживает и участвует в судебном заседании государственный обвини-

тель. Исключение составляют случаи, когда суд в интересах рассмотрения 

уголовного дела признает явку потерпевшего обязательной. 

Однако по уголовным делам частного обвинения, когда уголовное 

дело возбуждалось по его заявлению, явка потерпевшего в судебное засе-

дание обязательна. Его отсутствие без уважительных причин приравнива-

ется к отказу от обвинения и влечет за собой прекращение уголовного дела 

по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - отсутствие в 

деянии состава преступления. 

УПК РФ (ст. 250) регламентирует участие в судебном заседании 

гражданского истца или гражданского ответчика, а также их пред-

ставителей.  

consultantplus://offline/ref=CC8C463DDC017E8785076C608F0EEB3D13B7C70792C32920952D1E35FB219C5B45BF175188C9216BS6rEP
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Гражданский иск в уголовном процессе – это заявленное суду и по-

данное в органы дознания, следователю или в суд при производстве по 

уголовному делу требование потерпевшего от преступления физического 

или юридического или иного управомоченного лица о возмещении причи-

ненного преступлением вреда к обвиняемому, подсудимому или лицам, 

несущим по закону ответственность за действия указанных лиц, и подле-

жащее рассмотрению в порядке уголовного судопроизводства. 

Если в уголовном деле заявлен гражданский иск, явка в суд граждан-

ского истца и гражданского ответчика по общему правилу является обяза-

тельной.  

 Вместе с тем закон предусматривает основания рассмотрения уго-

ловного дела в отсутствие гражданского истца:   

1) имеется об этом ходатайство гражданского истца или его предста-

вителя; 

2) гражданский иск поддерживает прокурор; 

3) подсудимый полностью согласен с предъявленным гражданским 

иском. 

 В остальных случаях суд при неявке гражданского истца или его 

представителя вправе оставить гражданский иск без рассмотрения, что не 

запрещает гражданскому истцу предъявить иск в порядке гражданского 

судопроизводства. 

В целях качественного рассмотрения уголовного дела, выяснения 

обстоятельств совершения преступления, дачи разъяснений по отдельным 

интересующим суд или стороны вопросам, обеспечения гарантий прав 

участников процесса, или в других случаях суд вправе пригласить для уча-

стия в судебном заседании иных лиц – специалиста, эксперта, переводчи-

ка, педагога, психолога, понятых, и других. 
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К общим условиям судебного разбирательства относится требование 

об обеспечении равенства прав сторон (ст. 244 УПК РФ), суть которого 

заключается в предоставлении в ходе судебного разбирательства по уго-

ловному делу стороне защиты и стороне обвинения равных прав на заяв-

ление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их ис-

следовании, выступление в судебных прениях, на обжалование судебных 

решений, на рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе судебного 

разбирательства, в соответствии с процедурой, установленной уголовно-

процессуальным законом. 

Пределы судебного разбирательства - одно из обязательных требо-

ваний, предъявляемых к судебному процессу по уголовному делу, содер-

жание которого заключается в следующем: 

 судебное разбирательство проводится только в отношении об-

виняемого;  

 судебное разбирательство проводится только в пределах 

предъявленного обвиняемому обвинения; 

 изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, 

если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его 

право на защиту. 

Изменение обвинения может состоять в: 

 исключении из него отдельных инкриминируемых подсуди-

мому эпизодов преступной деятельности,  

  уменьшении размера причиненного преступлением вреда,  

 изменении квалификации содеянного на статью УК РФ, 

предусматривающую ответственность за менее тяжкое преступление. 

УПК РФ исключает возможность изменения обвинения на более 

тяжкое или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам 
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от обвинения, в связи с которым было вынесено постановление о назначе-

нии судебного заседания.  

Рассмотрение в суде нового, не предъявлявшегося в досудебном 

производстве подсудимому обвинения, равно как изменение обвинения на 

более тяжкое или существенно отличающееся от ранее предъявленного, не 

допускается, поскольку в первую очередь будет нарушен один из принци-

пов уголовного процесса - право подсудимого на защиту, что, безусловно, 

повлечет постановление неправосудного судебного решения, и, в последу-

ющем, его отмену. 

Регламент судебного заседания (ст. 257 УПК РФ) как одно из об-

щих условий судебного разбирательства представляет собой свод правил 

поведения лиц в судебном заседании, согласно которым: 

- при входе судей все присутствующие в зале судебного заседания 

встают; 

- все участники судебного разбирательства обращаются к суду, дают 

показания и делают заявления стоя, за исключением случаев, когда пред-

седательствующий разрешает в силу состояния здоровья лица или иных 

причин выполнять эти действия сидя;  

- присутствующие в зале судебного заседания лица, обращаются к 

суду со словами «Уважаемый суд», а к судье – «Ваша честь»; 

- обеспечение порядка судебного заседания возложено на судебного 

пристава, требования которого обязательны для всех лиц, присутствующих 

в зале судебного заседания. 

 С регламентом судебного заседания тесно связано такое общее 

условие судебного разбирательства, как применение мер воздействия за 

нарушение порядка в судебном заседании (ст. 258 УПК РФ).  

К ним закон относит следующие: 

consultantplus://offline/ref=876BC33DC7195668FB9763A907AD0951EC89EFE52653B16CD76D4B09C7C2C46C5324DA7B4C2611t0lAQ
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 предупреждение судом лица (лиц) о недопустимости ненадле-

жащего поведения; 

 удаление из зала судебного заседания; 

 наложение денежного взыскания в порядке, установленном ст. 

117 и 118 УПК РФ.  

Основаниями применения мер воздействия за нарушение порядка в 

судебном заседании может являться как недостойное поведение лица, так и 

неподчинение распоряжениям председательствующего или судебного при-

става. 

При неподчинении обвинителя или защитника распоряжениям пред-

седательствующего слушание уголовного дела по определению или поста-

новлению суда может быть отложено, если не представляется возможным 

без ущерба для уголовного дела заменить данное лицо другим. Одновре-

менно суд сообщает об этом вышестоящему прокурору или в адвокатскую 

палату соответственно. 

Если нарушителем является подсудимый, то суд вправе удалить его 

из зала судебного заседания до окончания прений сторон. Вместе с тем 

подсудимый не должен быть лишен права на последнее слово. Приговор в 

этом случае должен провозглашаться в его присутствии или объявляться 

ему под расписку немедленно после провозглашения. 

Порядок вынесения судебных решений (ст. 256 УПК РФ) также от-

несен законодателем к числу общих условий судебного разбирательства. В 

процессе судебного разбирательства уголовного дела по всем вопросам, 

возникающим в ходе судебного заседания, суд коллегиально выносит 

определения, а судья единолично – постановления.  

В зависимости от вопроса, по которому принимается решение, суд 

может его вынести в совещательной комнате в виде отдельного процессу-

ального документа либо непосредственно в зале судебного заседания, не 

consultantplus://offline/ref=81E5DFAFD3B7358938AD375E8D564E20B813ED2EEE49F77051463F89CACB7B1FF6D3A91F57041C031513Q
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удаляясь в совещательную комнату, с обязательным занесением его в про-

токол судебного заседания.  

В совещательной комнате выносятся следующие определения или 

постановления: 

 о возвращении уголовного дела прокурору в соответствии со 

ст. 237 УПК РФ,  

 о прекращении уголовного дела,  

 об избрании, изменении или отмене меры пресечения в отно-

шении подсудимого,  

 о судебном разбирательстве в отсутствие подсудимого,  

 о продлении срока содержания его под стражей,  

 об отводах,  

 о назначении судебной экспертизы.  

Иные определения или постановления по усмотрению суда могут 

быть вынесены в зале судебного заседания. 

Итоговым процессуальным документом по уголовному делу, разре-

шающим его по существу, является обвинительный или оправдательный 

приговор. Содержание и порядок постановления приговора подробно ре-

гламентированы гл. 39 УПК РФ.  

Решение вопроса о мере пресечения также включено законодателем 

в систему общих условий судебного разбирательства.  

Избрание, изменение или отмена меры пресечения допускается как в 

досудебной части производства, так и в ходе судебного разбирательства1.  

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 № 4-П «По делу о 

проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следую-

щих за окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в 

суд, в связи с жалобами ряда граждан» // Вестник Конституционного Суда РФ, № 3, 

2005. 

consultantplus://offline/ref=C0C2F537559842945457447E562B0B594939F83C2D18DB7F0E1F02AA96CFEDBEBA19213631A3B7D0q4J4R
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По общему правилу если заключение под стражу избрано подсуди-

мому в качестве меры пресечения, то срок содержания его под стражей 

со дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения приговора не мо-

жет превышать 6 месяцев.  

По истечении этого срока содержащийся под стражей подсудимый, 

обвиняемый в совершении преступления небольшой и средней тяжести, 

должен быть освобожден из-под стражи. 

Вместе с тем, по уголовным делам о тяжких и особо тяжких пре-

ступлениях мера пресечения в виде содержания под стражей может 

быть продлена по истечении 6 месяцев, причем неоднократно, но каждый 

раз не более чем на 3 месяца. 

К общим условиям судебного разбирательства относятся основания 

и порядок принятия судебных решений об отложении, приостановле-

нии, прекращении уголовного дела (ст. ст. 253, 254 УПК РФ). 

Основания отложения судебного разбирательства: 

  неявка в судебное заседание кого-либо из вызванных лиц, чье 

участие в данном судебном заседании является обязательным; 

  необходимость истребования новых доказательств. 

 Суд выносит определение, а судья - постановление об отложе-

нии судебного разбирательства на определенный срок. Обеспечивается вы-

зов или привод неявившихся лиц и истребуются новые доказательства. 

Основания приостановления судебного разбирательства: 

 подсудимый скрылся;  

 психическое расстройство подсудимого или иная тяжелая бо-

лезнь, исключающая возможность его явки.  

Суд приостанавливает производство в отношении этого подсудимого 

соответственно до его розыска или выздоровления, выносит определение 

или постановление о розыске скрывшегося подсудимого, и продолжает су-
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дебное разбирательство в отношении остальных подсудимых. Если раз-

дельное судебное разбирательство препятствует рассмотрению уголовного 

дела, то все производство по нему приостанавливается. 

Основания прекращения уголовного дела в судебном заседании: 

 1) в случаях, если во время судебного разбирательства будут уста-

новлены обстоятельства, такие как: 

 истечение сроков давности уголовного преследования;  

 смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением слу-

чаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилита-

ции умершего;  

 отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело мо-

жет быть возбуждено не иначе, как по его заявлению;  

 отсутствие заключения суда о наличии признаков преступле-

ния в действиях одного из лиц, указанных в пп. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК 

РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государ-

ственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, квали-

фикационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или при-

влечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пп. 1 и 3–5 ч. 

1 ст. 448 УПК РФ; 

 отсутствие в деянии состава преступления, в случае, когда до 

вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого 

деяния были устранены новым уголовным законом;  

  акт об амнистии;  

 наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого всту-

пившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо опреде-

ления суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по 

тому же обвинению;  

consultantplus://offline/ref=72BED2115F3E5D9A52615B643AF7A012E61B9AAFAFD4A0B5AFB61F223FdC25S
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 наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неот-

мененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о 

прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в воз-

буждении уголовного дела; 

2) в случае отказа обвинителя от обвинения.  

Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель 

придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают 

предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения 

и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государ-

ственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства вле-

чет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования 

полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмот-

ренным пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. По уголовным 

делам частного обвинения неявка потерпевшего без уважительных причин 

влечет за собой прекращение уголовного дела по основанию, предусмот-

ренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ; 

3) в случаях, предусмотренных ст. 25 УПК РФ (примирение сторон) 

и ст. 28 УПК РФ (деятельное раскаяние): 

  при совершении преступления небольшой или средней тяже-

сти в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, – если лицо, его совершив-

шее примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред; 

  при совершении преступления небольшой или средней тяже-

сти в случае, предусмотренном ч. 1 ст. 75 УК РФ, – если лицо, его совер-

шившее, добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и 

расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным 

образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вслед-

ствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. 
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4) в случаях назначения меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа в ходе судебного производства по уголовному делу. 

Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно пре-

кращение уголовного преследования. О прекращении уголовного дела су-

дья выносит постановление, суд – определение. 

Обязательность ведения протокола судебного заседания также 

является общим условием судебного разбирательства. Данное требование 

распространяется на рассмотрение уголовных дел во все судебных инстан-

циях. Порядок его ведения и процедура его обжалования изложены в ст. 

259 и 260 УПК РФ. Обязанность ведения протокола возложена на секрета-

ря судебного заседания. В силу ч. 2 ст. 259 УПК РФ протокол может быть 

написан от руки или при помощи технических средств; допускается стено-

графирование.  

Примечательно, что согласно Уставу Уголовного судопроизводства 

1864 г. протокол судебного заседания был произвольной формы, вел его 

сам судья. Секретаря у мирового судьи не было1. 

Протокол судебного заседания служит основным источником ин-

формации о содержании и порядке исследования судом доказательств, со-

блюдения или нарушения судом и участниками процесса по уголовному 

делу порядка проведения судебного разбирательства. Составление этого 

документа способствует объективному и законному разрешению уголов-

ного дела. Изучение протокола судебного заседания позволяет вышестоя-

щей судебной инстанции при пересмотре уголовного дела определить, 

имелись ли процессуальные нарушения в ходе рассмотрения уголовного 

дела, влекущие изменение или отмену принятого судом решения. 

Протокол в ходе судебного заседания может изготавливаться по ча-

стям, каждая из которых, равно как и весь протокол, подписывается пред-
                                                           

1 Головинская И.В. Мировая юстиция: проблемы становления и перспективы 

развития уголовного судопроизводства : монография. – Владимир, 2008. – С. 46. 
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седательствующим и секретарем. В силу ч. 6 ст. 259 УПК РФ по ходатай-

ству сторон им может быть предоставлена возможность ознакомиться с 

частями протокола по мере их изготовления. 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания 

подается сторонами в письменном виде в течение трех суток со дня окон-

чания судебного заседания.  

Закон предоставляет сторонам право ходатайствовать о восстановле-

нии пропущенного срока для подачи ходатайства об ознакомлении с про-

токолом судебного заседания. Судья вправе восстановить пропущенный по 

уважительным причинам срок. При этом должны быть соблюдены два 

условия: уголовное дело к моменту подачи ходатайства не должно быть 

направлено в апелляционную инстанцию и не должно находиться на ис-

полнении после вступления приговора в законную силу. В противном слу-

чае ходатайство о продлении срока не удовлетворяется. Исполнение по де-

лу не приостанавливается.  

Председательствующий обеспечивает сторонам возможность озна-

комления с протоколом судебного заседания в течение трех суток со дня 

получения ходатайства. В любом случае ознакомление с протоколом 

должно проходить после подписания его председательствующим и секре-

тарем судебного заседания. 

Председательствующий вправе предоставить возможность ознаком-

ления с протоколом также иным участникам судебного разбирательства по 

их ходатайству и в части, касающейся их показаний.  

Согласно ч. 7 ст. 259 УПК РФ, если протокол судебного заседания в 

силу объективных обстоятельств изготовлен по истечении трех суток со 

дня окончания судебного заседания, то участники судебного разбиратель-

ства, подавшие ходатайства, должны быть извещены о дате подписания 

протокола и времени, когда они могут с ним ознакомиться. 
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Время ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного засе-

дания устанавливается председательствующим в зависимости от объема 

указанного протокола, однако оно не может быть менее пяти суток с мо-

мента начала ознакомления. В исключительных случаях председатель-

ствующий по ходатайству лица, знакомящегося с протоколом, может про-

длить установленное время. УПК РФ не дает разъяснений, что следует 

считать «исключительными случаями». Представляется, что таковыми мо-

гут быть случаи ознакомления с протоколом судебного заседания по мно-

готомным уголовным делам, а также когда в деле есть несколько подсуди-

мых. Некоторые авторы справедливо считают, что к таким случаям можно 

отнести и те, когда есть большое число желающих ознакомиться с прото-

колом1. Обоснованной представляется норма о том, что если участник су-

дебного разбирательства явно затягивает время ознакомления с протоко-

лом, председательствующий вправе своим постановлением установить 

определенный срок для ознакомления с ним.  

Статьей 260 УПК РФ установлен трехсуточный срок для подачи за-

мечаний на протокол судебного заседания со дня ознакомления с ним.  

При этом рассмотрение председательствующим судьей замечаний, 

поданных на протокол судебного заседания, осуществляется в силу ч. 2 ст. 

260 УПК РФ незамедлительно. В необходимых случаях председательству-

ющий вправе вызвать лиц, подавших замечания, для уточнения их содер-

жания. 

По результатам рассмотрения замечаний председательствующий вы-

носит постановление об удостоверении их правильности либо об их откло-

нении. Замечания на протокол и постановление председательствующего 

приобщаются к протоколу судебного заседания. 

                                                           
1 Лупинская П. А. Протокол судебного заседания // Комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. ред. Д. Н. Козак, Е. Б. Мизули-

на. М., 2004. - С. 493. 
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3.4. Особенности судебного разбирательства в суде первой инстанции 

 

Судебное разбирательство - это ключевой этап разрешения уголов-

ного дела по существу, представляющий собой всестороннее, полное и 

объективное исследование судом с участием  сторон уголовного процесса  

фактов и обстоятельств уголовного дела в строгой процессуальной форме 

и на основе всей совокупности принципов, объективно присущих уголов-

но-процессуальной деятельности.  

Судебное разбирательство является центральной и главенствующей 

стадией уголовного процесса. В этой стадии уголовного процесса оконча-

тельно, полно и всесторонне разрешаются вопросы уголовного дела: о 

наличии события преступления, о виновности или невиновности лица в его 

совершении, о применении или неприменении к нему предусмотренной 

законом меры уголовной ответственности. 

Материальные и процессуальные предпосылки для всестороннего, 

полного и объективного исследования материалов уголовного дела по су-

ществу в стадии судебного разбирательства обусловлены уголовно-

процессуальной деятельностью уполномоченных субъектов в стадиях воз-

буждения уголовного дела и предварительного расследования. В стадии 

назначения судебного заседания судья проверяет обоснованность и доста-

точность этих предпосылок для данного разбирательства. В судебном раз-

бирательстве исследуются обстоятельства уголовного дела, необходимые 

для правильного его разрешения и принятия итогового решения. Судебное 

разбирательство проводится в иных условиях по отношению к предвари-

тельному расследованию: в условиях устности, гласности, непосредствен-

ности и состязательности.  

Субъекты процесса по уголовному делу в стадии судебного разбира-

тельства имеют свои определенные задачи. Задача суда – обеспечить уста-



346 

новленный законом порядок проведения судебного разбирательства, руко-

водить процессом, полноценно исследовать и оценивать все обстоятель-

ства, факты и доказательства по делу, постановить законный и обоснован-

ный приговор или принять иное судебное решение. Задача стороны обви-

нения - доказать предъявленное обвинение или, если в ходе судебного 

следствия появятся основания для этого, то отказаться от поддержания 

предъявленного обвинения или его части. Задача стороны защиты - опро-

вергнуть предъявленное обвинение или свести его к минимуму.  

Стадия судебного разбирательства состоит из следующих этапов: 

1) подготовительная часть (гл. 36 УПК РФ); 

2) судебное следствие (гл. 37 УПК РФ); 

3) прения сторон (гл. 38 УПК РФ); 

4) последнее слово подсудимого (гл. 38 УПК РФ); 

5) постановление и оглашение приговора, или принятие иного  ито-

гового решения (гл. УПК РФ 39). 

Подготовительная часть судебного разбирательства не преду-

сматривает самостоятельного исследования фактических обстоятельств 

дела. Ее назначение – создать предпосылки для всестороннего и объектив-

ного исследования фактических обстоятельств дела судом. Все процессу-

альные действия данного этапа направлены на обеспечение надлежащего 

проведения судебного следствия.  

Данный этап предусматривает следующие процессуальные действия 

(гл. 36 УПК РФ): 

1) проверка явки участников в суд; 

2) разъяснение переводчику его прав; 

3) удаление свидетелей из зала судебного заседания; 

4) установление личности подсудимого и своевременности вручения 

ему копии обвинительного заключения или обвинительного акта; 
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5) объявление состава суда, других участников судебного разбира-

тельства и разъяснение им прав отвода; 

6) разъяснение прав участникам процесса: подсудимому, потерпев-

шему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специали-

сту; 

7) заявление и разрешение ходатайств; 

8) разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела 

в отсутствие кого-либо из участников уголовного судопроизводства. 

Указанные действия призваны исключить существенные нарушения 

закона, связанные с необеспечением процессуальных прав и интересов 

участников процесса. 

Председательствующий открывает судебное заседание, объявляет, 

какое уголовное дело подлежит разбирательству. Затем секретарь или по-

мощник судьи докладывает о явке лиц, участвующих в судебном заседа-

нии, а также сообщает о причинах неявки отсутствующих. 

Председательствующий разъясняет переводчику его права и преду-

преждает об ответственности за неправильный перевод по ст. 307 УК РФ, о 

чем переводчик дает подписку, которая приобщается к протоколу судебно-

го заседания. 

После этого свидетели удаляются из зала судебного заседания, су-

дебный пристав принимает меры к тому, чтобы они не общались с допро-

шенными свидетелями и лицами, находящимися в зале судебного заседа-

ния. Свидетели вызываются в зал по одному и после допроса остаются в 

зале судебного заседания. Уйти из зала они могут только с разрешения 

председательствующего.  

После установления личности подсудимого, председательствующий 

выясняет, когда подсудимому вручена копия обвинительного заключения 

или обвинительного акта (постановления). Данное процессуальное дей-
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ствие имеет принципиальное значение, поскольку нарушение требования о 

запрете начала судебного разбирательства уголовного дела ранее семи су-

ток со дня вручения подсудимому этой копии может служить основанием 

к отмене итогового судебного решения.  

Председательствующий объявляет состав суда, участников уголов-

ного процесса, разъясняет сторонам их право заявлять отвод суду или ко-

му-либо из судей. Порядок рассмотрения такого заявления предусмот-

рен ст. 65 УПК РФ. Отводы могут быть заявлены прокурору, секретарю 

судебного заседания, эксперту, переводчику, специалисту. Порядок их 

рассмотрения предусмотрен нормами гл. 9 УПК РФ. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовно-

му делу защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или 

гражданского ответчика, предусмотрены ст. 72 УПК РФ.  

Затем председательствующий разъясняет подсудимому его права в 

судебном разбирательстве, а также права других участников процесса (ст. 

268–270 УПК РФ), выясняет, имеются ли у сторон ходатайства о вызове 

новых свидетелей, экспертов и специалистов и др. Лицо, заявляющее хода-

тайство, должно обосновать его.  

Суд, выслушав каждое заявленное ходатайство, выносит постанов-

ление или определение об удовлетворении ходатайства или об отказе в его 

удовлетворении. Если суд отказывает в удовлетворении ходатайства, то 

лицо вправе заявить его вновь в ходе дальнейшего судебного разбиратель-

ства. Если по инициативе сторон в суд явились свидетели или специали-

сты, то суд должен удовлетворить ходатайства сторон и допросить этих 

лиц в судебном заседании. 

При неявке кого-либо из участников процесса суд выслушивает мне-

ния сторон о возможности судебного разбирательства в отсутствие этих 

лиц и выносит постановление об отложении судебного разбирательства 
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или о его продолжении, а также о вызове или приводе неявившегося 

участника (ст. 272 УПК РФ). 

После завершения подготовительной части суд переходит к судебно-

му следствию (гл. 37 УПК РФ). 

Судебное следствие, являясь следующим этапом и главным звеном в 

разрешении дела по существу в суде первой инстанции, представляет собой 

комплекс урегулированных законом процессуальных действий суда с уча-

стием сторон уголовного судопроизводства по непосредственному иссле-

дованию всех обстоятельств дела, представленных доказательств, аргумен-

тов сторон, разрешению заявленных ходатайств участников процесса с це-

лью разрешения уголовного дела по существу и вынесения законного и 

обоснованного итогового судебного решения. Именно на основе предо-

ставленных сторонами доказательств суд делает вывод о доказанности или 

недоказанности фактических обстоятельств дела. Никакие из доказа-

тельств не имеют для суда заранее установленной силы.  

Поверяя и оценивая допустимость доказательств, суд формирует 

свою позицию по делу, основываясь на своем внутреннем убеждении о их 

свойствах. В ходе судебного следствия никакому другому участнику уго-

ловного судопроизводства, кроме суда, законом не предоставлено право 

оценки представленных сторонами доказательств на предмет их относимо-

сти, допустимости, достоверности и достаточности. Взвесив все аргументы 

сторон, оценив доказательства, суд приходит к достоверным и обоснован-

ным выводам о событии преступления, виновности (невиновности) подсу-

димого в его совершении, мере его ответственности, суд формулирует их в 

итоговом процессуальном документе по делу – приговоре или  постанов-

лении, определении.  

Предметом судебного следствия является разрешение комплекса 

вопросов, установленных ст. 299 УПК РФ. Именно в приговоре суд должен 
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отразить ответы на вопросы, исследование которых осуществлялось в ходе 

судебного следствия:  

1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого об-

виняется подсудимый; 

2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 

3) является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, 

статьей Уголовного кодекса Российской Федерации оно предусмотрено; 

4) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления; 

5) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступле-

ние; 

6) имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказа-

ние; 

7) какое наказание должно быть назначено подсудимому; 

8) имеются ли основания для постановления приговора без назначе-

ния наказания или освобождения от наказания; 

9) какой вид исправительного учреждения и режим должны быть опре-

делены подсудимому при назначении ему наказания в виде лишения свобо-

ды; 

10) подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в 

каком размере; 

11) как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обес-

печения гражданского иска или возможной конфискации; 

12) как поступить с вещественными доказательствами; 

13) на кого и в каком размере должны быть возложены процессуаль-

ные издержки; 

14) должен ли суд в случаях, предусмотренных статьей 48 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, лишить подсудимого специального, воин-
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ского или почетного звания, классного чина, а также государственных 

наград; 

15) могут ли быть применены принудительные меры воспитательно-

го воздействия в случаях, предусмотренных статьями 90 и 91 Уголовного 

кодекса Российской Федерации; 

16) могут ли быть применены принудительные меры медицинского 

характера в случаях, предусмотренных статьей 99 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

17) следует ли отменить или изменить меру пресечения в отношении 

подсудимого. 

Судебное следствие начинается с изложения государственным обви-

нителем предъявленного подсудимому обвинения, а по уголовным делаем 

частного обвинения – с изложения заявления частным обвинителем. При 

этом закон не требует от обвинителя приведение и анализ подтверждаю-

щих обвинение доказательств во вступительном слове. 

Затем председательствующий опрашивает подсудимого о том, по-

нятно ли ему обвинение, признает ли он себя виновным и желает ли он или 

его защитник выразить свое отношение к предъявленному обвинению. 

Допрос подсудимого осуществляется по правилам ст. 275 УПК РФ. С 

разрешения председательствующего подсудимый вправе давать показания 

в любой момент судебного следствия. 

По ходатайству сторон в случаях, предусмотренных ст. 276 УПК РФ, 

могут быть оглашены показания подсудимого, данные им при производ-

стве предварительного расследования, а также воспроизведены приложен-

ные к протоколу допроса материалы фотографирования, аудио- и видеоза-

писи, киносъемки его показаний. 

По общему правилу в ходе судебного заседания сначала исследуются 

доказательства, представленные стороной обвинения, а затем – стороной 



352 

защиты. Порядок исследования доказательств определяет представившая 

их сторона. 

При исследовании доказательств могут проводиться следующие су-

дебные действия: 

– допросы и  оглашение показаний подсудимых, свидетелей, потер-

певших;  лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдель-

ное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о 

сотрудничестве; допросы экспертов, специалистов; 

- назначение и производство в установленном порядке судебной экс-

пертизы; 

- осмотр вещественных доказательств; 

- осмотр местности или помещений; 

- следственный эксперимент; 

- предъявление для опознания; 

- освидетельствование; 

- оглашение протоколов следственных действий и иных документов,  

и др. 

Допускается проведение допросов свидетелей путем использования 

систем видеоконференц-связи. Кроме того, подсудимый должен участво-

вать в судебном заседании непосредственно. Однако, в исключительных 

случаях, руководствуясь необходимостью обеспечения безопасности 

участников уголовного судопроизводства, суд вправе при рассмотрении 

уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 

частью четвертой статьи 211, частью первой статьи 212, статьями 275, 276, 

279 и 281 Уголовного кодекса Российской Федерации, по ходатайству лю-

бой из сторон принять решение об участии в судебном заседании подсу-

димого, содержащегося под стражей, путем использования систем ви-

деоконференц-связи. 
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 В соответствии со ст. 291 УПК РФ по окончании исследования дока-

зательств, представленных сторонами, председательствующий выясняет, 

желают ли стороны дополнить судебное следствие, разрешает с составом 

суда ходатайства о дополнении судебного следствия, и объявляет судебное 

следствие оконченным. 

Прения сторон (гл. 38 УПК РФ) - этап судебного разбирательства, 

следующий после окончания судебного следствия и представляющий со-

бой речи обвинителя и защитника (при его отсутствии в прениях сторон 

участвует подсудимый), в которых каждая сторона подводит итог судеб-

ному следствию, дает оценку доказательств, высказывает и представляет 

суду соображения о доказанности или недоказанности обвинения и обо 

всех обстоятельствах дела, которые, по ее мнению, должны повлиять на 

содержание приговора. 

Последовательность выступлений участников прений сторон уста-

навливается судом. При этом первым во всех случаях выступает обвини-

тель, а последними - подсудимый и его защитник. Гражданский ответчик и 

его представитель выступают в прениях сторон после гражданского истца 

и его представителя. 

 Установление законом такой последовательности выступлений 

участников процесса в репликах обусловлено  созданием наилучших  

условий для защиты подсудимого. Как и на протяжении всего процесса по 

уголовному делу, так и на этапе предоставления права участия в прениях и 

репликах  необходимо исходить из того, что   вина лица  будет считаться 

доказанной  только после вступления судебного  решения в законную си-

лу. Исходя из  психологического аспекта, последние слова в большей сте-

пени, чем предыдущие,  запоминаются, воспринимаются участниками 

процесса и судом, и могут с большей вероятностью повлиять на принятие 

в отношении подсудимого более благоприятного судебного решения. По-
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этому в прениях подсудимый участвует последним. Этим же  обусловлено 

и предоставление последнего слова подсудимому. 

Суд не вправе ограничивать продолжительность прений сторон. При 

этом председательствующий вправе останавливать участвующих в прени-

ях лиц, если они касаются обстоятельств, не имеющих отношения к рас-

сматриваемому уголовному делу, а также доказательств, признанных не-

допустимыми. 

После выступления всех участников каждый из них имеет право на 

одну реплику. Обычно они выступают в той же последовательности, что и 

в прениях, но последняя реплика должна исходить от защитника или от 

допущенного к прениям подсудимого.  

Последнее слово подсудимого (ст. 293 УПК РФ) – значимый этап су-

дебного разбирательства, предваряющий вынесение судом итогового ре-

шения по уголовному делу. Непредоставление последнего слова подсуди-

мому является безусловным основанием отмены судебного решения по 

уголовному делу. 

Уголовно-процессуальным законом к данной процедуре установлены 

определенные требования, согласно которым: 

- никакие вопросы к подсудимому во время его последнего слова не 

допускаются; 

- суд не может ограничивать продолжительность последнего слова 

подсудимого определенным временем. При этом председательствующий 

вправе останавливать подсудимого в случаях, когда обстоятельства, изла-

гаемые подсудимым, не имеют отношения к рассматриваемому уголовно-

му делу. 

Содержание реплик сторон и последнего слова подсудимого может 

иметь значение для дальнейшего производства по уголовному делу. Если 

участники прений сторон или подсудимый в последнем слове сообщат о 
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новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, или за-

явят о необходимости предъявить суду для исследования новые доказа-

тельства, то суд вправе возобновить судебное следствие. По окончании 

возобновленного судебного следствия суд вновь открывает прения сторон 

и предоставляет подсудимому последнее слово. 

За последним словом подсудимого следует этап постановления и 

оглашение приговора (ст. 295 УПК РФ).  

Председательствующий объявляет присутствующим в зале судебно-

го заседания об удалении в совещательную комнату для постановления 

приговора и объявляет время его оглашения. 

 

3.5. Приговор и порядок его постановления 

 

Постановление приговора является заключительным этапом рас-

смотрения судом уголовного дела по существу.  

Приговор (англ. verdict, sentence, judgement; фр. cjndamnation) – ре-

шение, вынесенное судом в результате судебного разбирательства уголов-

ного дела и устанавливающее невиновность (оправдательный приговор) 

или виновность (обвинительный приговор) подсудимого, меру наказания 

виновному, а также другие правовые последствия признания невиновности 

или виновности подсудимого1. 

Юридический энциклопедический словарь предлагает более расши-

ренное определение: «Приговор – акт правосудия по уголовному делу. Он 

выносится и провозглашается от имени государства и завершает судебное 

разбирательство по уголовному делу. Приговор должен быть законным, 

обоснованным и справедливым. Это означает, что приговор, как по суще-

                                                           
1 Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. 

М. Ю. Тихомирова. Изд. 5-е, доп. и перераб. М., 2002. С. 696. 
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ству, так и по форме, соответствует требованиям законодательства; выра-

жает соответствие выводов суда фактам, имевшим место при совершении 

преступления и установленным в ходе расследования и судебного разбира-

тельства дела; основан на доказательствах, рассмотренных судом в судеб-

ном заседании, выражает объективную истину. Приговор должен быть мо-

тивирован»1. 

Наиболее краткое понятие этого термина дано в Толковом словаре 

русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой – «решение суда после 

слушания уголовного дела»2. 

Судебный приговор – это наделенное законной силой окончательное 

решение по уголовному делу, постановленное в судебном заседании суда-

ми первой или апелляционной инстанции именем Российской Федерации 

по вопросам утверждения вины или невиновности подсудимого в совер-

шении преступления в пределах предъявленного обвинения и применения 

наказания к виновному или освобождения его от такового3.  

Законодателем термин «приговор» включен в список основных по-

нятий, используемых в УПК РФ (п. 28 ст. 5): приговор – это решение о ви-

новности или невиновности подсудимого и назначении ему наказания либо 

об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелля-

ционной инстанции. 

Преступлением нарушаются установленные законом права и интере-

сы личности, организации, государства. Именно поэтому законодатель 

установил в ст. 6 УПК РФ, что уголовное судопроизводство имеет своим 

назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потер-

                                                           
1 Юридический энциклопедический словарь / под ред. О. Е. Кутафина. М., 2002. 

С. 414. 
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., 

доп. М., 2003. С. 589.  
3 Головинская И. В., Остапенко И. А. Судебный приговор: монография. Влади-

мир, 2008. С. 27.  
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певших от преступлений; защиту личности от незаконного и необоснован-

ного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Преступление 

влечет возникновение правоотношений, субъектами которых выступают, с 

одной стороны, гражданин, а с другой – государство. Содержанием право-

отношений, возникающих в результате совершения преступлений, являет-

ся право государства объявить виновному в совершении преступления по-

рицание от имени общества и подвергнуть его справедливому наказанию и 

соответствующая данному праву обязанность осужденного – подчиниться 

и понести заслуженное наказание1.  

В случае оправдания подсудимого государство снимает все обвине-

ния с гражданина и тем самым объявляет себя ответственным за ошибку 

или злоупотребление, допущенное его служащим, и предоставляет право 

на реабилитацию.  

В отличие от других судебных решений приговор выступает оконча-

тельным решением, направленным на достижение как внутренних, так и 

внешних задач процесса2. Это единственный процессуальный документ, 

которым устанавливаются основания реализации уголовной ответственно-

сти. Кроме того, это единый процессуальный акт, которым разрешаются 

вопросы права и факта по уголовному делу. Законодателем предоставлен 

срок для обжалования приговора в суд вышестоящей инстанции и указаны 

полномочия субъектов обжалования и в этом заключается свобода обжа-

лования приговора. Не обжалованный сторонами приговор, или приговор, 

прошедший проверку вышестоящим судом на соответствие требованиям 

законности, обоснованности и справедливости и не вызвавший сомнений в 

правильности его постановления, неизбежно вступает в законную силу. 

                                                           
1 Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации (постатейный). М., 2002. С. 347.  
2 Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законода-

тельство, практика. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. 
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Процессуальное значение приговора заключается в том, что он явля-

ется основным и окончательным процессуальным актом, в соответствии с 

которым завершается разрешение уголовного дела по существу; вступив в 

законную силу, обеспечивает его исполнение всеми заинтересованными 

учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и 

гражданами; служит основой для пересмотра уголовного дела в судах вы-

шестоящих судебных инстанций1. 

 В. В. Вандышев выделяет пять основных характеристик, определяю-

щих значение приговора: 

1) приговор выступает единственным уголовно-процессуальным до-

кументом, которым подсудимый может быть признан виновным в совер-

шении преступления со всеми вытекающими из этого социально-

правовыми последствиями; 

2) обеспечивает охрану прав, свобод и законных интересов всех 

участников уголовного судопроизводства; 

3) играет роль уголовно-процессуального средства реабилитации 

лиц, незаконно или несправедливо поставленных в положение подсуди-

мых; 

4) содержит социально-правовую оценку общественной опасности 

преступного посягательства и лица, его совершившего; 

5) правосудные (т. е. законные, обоснованные и справедливые) приго-

воры формируют в любом обществе надлежащее правосознание населения, 

обеспечивают воспитательно-предупредительное воздействие на граждан в 

плане их законопослушного поведения, укрепляют у населения уверенность в 

справедливости отечественного правосудия2.  

                                                           
1 Головинская И.В. Мировая юстиция: проблемы становления и перспективы 

развития уголовного судопроизводства. Монография. Владимир.2008. – С. 250-280. 
2 См.: Вандышев В. В. Уголовный процесс: Курс лекций. СПб., 2004.  С. 626.  
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Таким образом, приговор, выступая итоговым судебным актом рас-

смотрения и разрешения уголовного дела, играет огромную роль в реали-

зации прав и обязанностей подсудимого (в дальнейшем – осужденного) и 

потерпевшего.  

Порядок постановления приговора изложен в гл. 39 УПК РФ. 

Только после разрешения в совещательной комнате всех изложенных в 

ст. 299 УПК РФ вопросов суд переходит к составлению приговора.  

Следовательно, в данной части разрешения уголовного дела никто из 

участников процесса не вправе осуществлять какие-либо действия, 

направленные на доказывание вины или невиновности, или иным образом 

защищать свои права, свободы или законные интересы. После завершения 

рассмотрения уголовного дела вступает в силу правило о тайне совещания 

судей, указанное в ст. 298 УПК РФ. 

Таким образом, сущность приговора заключается в том, чтобы на ос-

нове представленных и изученных в судебном заседании доказательств 

констатировать: имело ли место преступление, совершил ли его подсуди-

мый, подлежит ли он наказанию за это его совершение. В случае положи-

тельного ответа на указанные вопросы устанавливаются вид и размер 

наказания, в случае отрицательного ответа подсудимый признается неви-

новным и ему предоставляется право на реабилитацию. 

Судебный приговор обладает рядом характеризующих его призна-

ков: 

– это процессуальный акт; 

– постановляется только от имени Российской Федерации; 

– может быть постановлен судом первой или апелляционной инстан-

ций; 

– может быть постановлен единолично или коллегиально; 
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– должен соответствовать требованиям, предъявляемым к его форме, 

содержанию, основаниям, процедуре постановления и вступления его в за-

конную силу; 

– является окончательным решением, разрешая уголовное дело по 

существу;  

– выступает единым процессуальным актом, которым разрешаются 

вопросы права и факта по уголовному делу; 

– постановляется с целью удостоверения вины подсудимого или его 

невиновности; 

– определяет подсудимому наказание или освобождает его от тако-

вого; 

– является процессуальным итогом рассмотренного в судебном засе-

дании обвинительного заключения; 

– постановляется только на основании устного и непосредственного 

исследования доказательств в судебном заседании; 

– разрешает вопрос об удовлетворении или отказе в удовлетворении 

гражданского иска, если он был заявлен в уголовном деле;  

– должен соответствовать требованиям законности, обоснованности 

и справедливости;  

– может быть постановлен только по итогам судебного разбиратель-

ства  и только в совещательной комнате; 

– в ходе постановления приговора применяются нормы уголовного, 

уголовно-процессуального и других отраслей права; 

– может быть обжалован до и после вступления в законную силу; 

– не может быть отменен тем же или равнозначным судом первой 

инстанции; 

– обладает законной силой, свойствами обязательности, исключи-

тельности, неизменности и преюдициальности; 
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– считается истинным до тех пор, пока он не отменен вышестоящей 

судебной инстанцией в установленном законом порядке; 

– обладает социально-правовым и процессуальным значением1. 

Постановление приговора включает следующие этапы: совещание 

судей, в процессе которого обсуждаются все вопросы, подлежащие разре-

шению по делу (кроме постановления приговора судьями единолично); 

принятие решений по обсужденным вопросам; составление приговора и 

подписание приговора, его провозглашение. 

Статья 303 УПК РФ гласит, что после разрешения всех вопросов, 

указанных в ст. 299, суд переходит к составлению приговора. Он излагает-

ся на том языке, на котором проводилось судебное разбирательство, и со-

стоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей. 

Приговор должен быть написан от руки или изготовлен с помощью техни-

ческих средств одним из судей, участвующих в его постановлении. Приго-

вор подписывается всеми судьями, в том числе и судьей, оставшимся при 

особом мнении. Исправления в приговоре должны быть оговорены и удо-

стоверены подписями всех судей в совещательной комнате до провозгла-

шения приговора. 

Неподписание приговора кем-либо из судей является основанием к 

его отмене. 

После подписания приговора суд возвращается в зал судебного засе-

дания и председательствующий провозглашает приговор. Этим завершает-

ся последний этап судопроизводства судом, рассматривавшим уголовно 

дело по существу. Во всех случаях приговор провозглашается публично. 

Присутствующие в зале судебного заседания, включая состав суда, вы-

слушивают приговор стоя (ст. 310 УПК РФ). 

                                                           
1 Головинская И.В., Остапенко И.А. Судебный приговор. Владимир. 2008. – С. 

26 – 27. 
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Особое мнение судьи приобщается к приговору и оглашению в зале 

судебного заседания не подлежит. Его изготовление допускается в срок до 

5 суток со дня провозглашения приговора. При провозглашении приговора 

председательствующий объявляет о наличии особого мнения судьи и разъ-

ясняет участникам судебного разбирательства право в течение 3 суток за-

явить ходатайство об ознакомлении с особым мнением судьи и срок такого 

ознакомления. 

Для лиц, не владеющих русским языком, обеспечивается синхрон-

ный перевод приговора на язык, доступный для понимания подсудимым, 

либо осуществляется перевод после провозглашения приговора.  

По окончании провозглашения приговора суд разъясняет порядок 

его обжалования и вступления в законную силу.  

К вызванным провозглашением приговора правовым последствиям 

закон относит следующие:  

– внесение изменений в приговор допускается только в порядке, 

предусмотренном  нормами УПК РФ; 

– немедленное освобождение из-под стражи лица, оправданного по 

уголовному делу либо признанного виновным и осужденного к мере нака-

зания, не связанной с реальным лишением свободы (ст. 311 УПК РФ). 

Подсудимый, находящийся под стражей, подлежит немедленному осво-

бождению в зале суда в случаях вынесения: 1) оправдательного приговора; 

2) обвинительного приговора без назначения наказания; 3) обвинительного 

приговора с назначением наказания и с освобождением от его отбывания; 

4) обвинительного приговора с назначением наказания, не связанного с 

лишением свободы, или наказания в виде лишения свободы условно; 

– начало срока, установленного для его обжалования и принесения 

на него представления прокурором; 
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- вступление приговора в законную силу по истечении срока его об-

жалования в апелляционном порядке, если он не был обжалован сторона-

ми. Приговор обращается к исполнению судом первой инстанции в тече-

ние 3 суток со дня его вступления в законную силу или возвращения уго-

ловного дела из суда апелляционной инстанции. 

УПК РФ содержит требования, предъявляемые к приговору. В соот-

ветствии со ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обос-

нованным и справедливым. Приговор признается таковым, если он поста-

новлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном 

применении уголовного закона. Соблюдение всей совокупности указанных 

в законе требований к приговору характеризует его как правосудный. 

Первым из требований, предъявляемых УПК РФ к приговору, явля-

ется требование законности. 

Согласно Толковому словарю русского языка слово «законный» 

означает соответствующий закону, основывающийся на законе1. 

Законность приговора предполагает как соответствие закону формы 

его изложения и сути принятых судом решений по уголовному делу, так и 

то, что судопроизводство по данному уголовному делу на всех его стадиях 

было проведено с соблюдением требований закона и приговор постанов-

лен законным составом суда. 

Можно выделить следующие признаки законности приговора: при-

говор законен, если порядок его постановления, формы и содержания со-

ответствует требованиям общепризнанных принципов и норм междуна-

родного права, уголовного и уголовно-процессуального права, а также 

иных подлежащих применению в рамках конкретного уголовного дела от-

раслей права. Приговор может быть признан законным, только если в нем 

найдут подтверждение законности, т. е. соблюдения вышеназванных тре-
                                                           

1 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., 

доп. М., 2003. С. 208. 
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бований, все уголовно-процессуальные действия как в досудебной части 

судопроизводства по уголовному делу, так и в судебной, включая состав-

ление и провозглашение приговора.  

Вторым требованием, предъявляемым УПК РФ к приговору, являет-

ся обоснованность. 

В юридической литературе под обоснованностью приговора обычно 

понимают соответствие выводов суда в приговоре фактическим обстоя-

тельствам дела, установленным в ходе судебного разбирательства и за-

крепленным в протоколе судебного заседания1.  

В Толковом словаре русского языка «обоснованный» имеет следую-

щее значение: «подтвержденный фактами, серьезными доводами, убеди-

тельный»2. 

Таким образом, обоснованность приговора означает, что суд при его 

постановлении исходил из материалов дела, рассмотренных в судебном за-

седании; строил свои выводы на достоверных доказательствах; дал оценку 

доказательствам в совокупности, которая исключает другое решение, кро-

ме принятого судом; глубоко проанализировал состав преступления и его 

квалифицирующие признаки; в случае признания лица виновным назначил 

наказание с учетом характера и степени общественной опасности преступ-

ления, личности подсудимого и обстоятельств дела, смягчающих и отяг-

чающих ответственность; в случае признания подсудимого невиновным – 

оправдал его3. 

Требования обоснованности к судебному приговору изложены в ст. 

389.16 УПК РФ. Приговор признается не соответствующим фактическим 

                                                           
1 См.: Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. С. 325. 
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 435. 
3 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федера-

ции / Отв. ред. В. И. Радченко; Науч. ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков. С. 634. 



365 

обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстан-

ции, если: 

1) выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотрен-

ными в судебном заседании; 

2) суд не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять 

на выводы суда; 

3) в приговоре не указано, по каким основаниям при наличии проти-

воречивых доказательств, имеющих существенное значение для выводов 

суда, суд принял одни из этих доказательств и отверг другие; 

4) выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные 

противоречия, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса 

о виновности или невиновности осужденного или оправданного, на пра-

вильность применения уголовного закона или на определение меры нака-

зания. 

Правосудность приговора не может быть признана в случае невы-

полнения еще одного требования: все выводы суда, изложенные в пригово-

ре, должны быть мотивированы фактическими и юридическими аргу-

ментами, в том числе о виновности подсудимого, квалификации преступ-

ления, избранной мере наказания. 

Суть мотивировки заключается в том, чтобы объяснить, почему суд 

принял то или иное решение. Она должна быть полной, максимально ем-

кой и краткой, не содержать эмоциональной окраски и других излишних 

рассуждений. Именно в мотивировке суд формулирует свое внутреннее 

убеждение относительно принимаемых решений, основанное на установ-

ленных в процессе судебного разбирательства фактических обстоятель-

ствах уголовного дела.  

В приговоре недопустимы употребление неточных формулировок, 

использование непринятых сокращений и слов, неприемлемых в офици-
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альных документах, а также описание обстоятельств, не имеющих отно-

шения к рассматриваемому делу. Приводимые в приговоре технические и 

иные специальные термины, выражения местного диалекта должны быть 

обязательно разъяснены. В приговор не следует включать не вызываемые 

необходимостью формулировки, в подробностях описывающие способы 

совершения преступлений, связанных с изготовлением наркотических 

средств, взрывчатых веществ и т. п., а также посягающие на половую 

неприкосновенность граждан или нравственность несовершеннолетних1. 

Закон обязывает суд мотивировать все содержащиеся в приговоре 

выводы. Однако данное правило не применимо к приговорам, постанов-

ленным на основе вердикта присяжных заседателей, в котором содержатся 

только односложные ответы на сформулированные вопросы, но не приво-

дятся аргументы в пользу того или иного ответа.  

Таким образом, мотивированность приговора - это аргументы суда 

относительно принятых им выводов о фактических обстоятельствах дела, 

основанные на применении закона, результатах оценки доказательств и 

внутреннем убеждении судьи.  

Целью уголовного судопроизводства среди прочих является назна-

чение справедливого наказания виновному или признание его невинов-

ным.  

Отсюда справедливость – это третье требование уголовно-

процессуального закона  к постановлению правосудного приговора. 

Назначение справедливого наказания в формате несправедливого 

приговора невозможно. Именно поэтому в ст. 297 УПК РФ требование 

справедливости составляет одну из неотъемлемых частей правосудного 

приговора. 

                                                           
1 См.: О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29 апр. 1996 г. № 1. 
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Согласно Толковому словарю русского языка понятие «справедли-

вый» означает действующий беспристрастно; соответствующий истине1. 

В. И. Даль определяет правосудный приговор как приговор справедливый, 

постановленный не только по закону, но и по совести2. 

Уголовно-процессуальный закон не содержит разъяснения термина 

«справедливость приговора», вместе с тем в ст. 389.19 УПК РФ разъясня-

ется суть несправедливого приговора: это приговор, по которому было 

назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности 

осужденного, либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы, 

предусмотренные соответствующей статьей Особенной части УК РФ, но 

по своему виду или размеру является несправедливым как вследствие 

чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости. При этом, 

если приговор признан несправедливым ввиду его мягкости, то он отменя-

ется на основании представления прокурора либо заявления частного об-

винителя, потерпевшего или его представителя. 

Справедливость приговора неразрывно связана с законностью, обос-

нованностью и мотивированностью, но не сводится к ним, а имеет соб-

ственное значение, поскольку отражает нравственную сторону приговора. 

Будучи опосредованными нормами права, нормы морали не теряют своего 

содержания. При наличии альтернативных видов и размеров наказания 

суд, принимая во внимание обстоятельства преступного деяния и характе-

ристику личности, совершившей его, постановляет в приговоре то из них, 

которое, по его убеждению, будет максимально соответствовать как прин-

ципам уголовного судопроизводства, так и принципам и нормам морали. 

Безусловно, «широкий набор наказаний в альтернативно построенных 

санкциях, пробельность законодательства, регламентирующего вопросы 

                                                           
1 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 757.  
2 См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 

1982. Т. 3. С. 380. 
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назначения наказания, порождают субъективизм, а значит, и разнобой в 

карательной практике»1. В этой связи П.А. Лупинская отмечала, что «спра-

ведливость решения как нравственная оценка его обоснованности и явля-

ется его законностью, потому что справедливость, как и целесообразность 

решения, не может быть противопоставлена законности решения»2. Кроме 

того, «в случаях, когда закон предоставляет возможность выбора решения 

с учетом конкретных обстоятельств дела, определенное значение для 

оценки этих обстоятельств имеют нравственные, моральные нормы»3.  

Посредством приговора устанавливается соответствие между право-

вой оценкой деяния и представлениями общества о добре и зле. 

Таким образом, нравственная сторона справедливости приговора за-

ключается в правильной оценке степени и характера общественной опас-

ности содеянного, обстоятельств, характеризующих личность виновного, 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, и в точном со-

ответствии с этим определении вида и размера наказания, назначаемого 

виновному по приговору суда. 

Следует отметить, что справедливость распространяется не только 

на постановление обвинительного приговора, но и является критерием по-

становки оправдательного приговора, констатирующего невиновность 

подсудимого.  

Требованиям справедливости, а значит, разумности должны соответ-

ствовать решения суда, касающиеся других вопросов, рассматриваемых су-

дом одновременно с постановлением приговора. К таким решениям следует 

отнести рассмотрение гражданского иска, заявленного в уголовном деле, вы-

несение определения или постановления о передаче несовершеннолетних де-

                                                           
1 Велиев С. А., Савенков А. В. Индивидуализация наказания. М., 2005. С. 5. 
2 Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание 

и формы. М., 2006. С. 141. 
3 Там же. С. 140–141. 
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тей и других иждивенцев, нуждающихся в постороннем уходе, попечителям 

или другим близким родственникам, а также в детские или социальные 

учреждения, в тех случаях, если осужденный к лишению свободы имел на 

иждивении таких лиц. Кроме того, справедливым должно быть и решение о 

принятии мер по охране оставшихся без присмотра имущества или жилища 

осужденного. 

Таким образом, справедливость приговора - это данная в приговоре 

судом социально-нравственная оценка фактических обстоятельств уголов-

ного дела, выраженная в принятии по нему решений, касающихся вида и 

размера наказания подсудимого с учетом характеристики его личности и 

общественной опасности совершенного преступного деяния или оправда-

ния невиновного и его реабилитации1. 

Виды приговоров и основания их постановления.  

Согласно УПК РФ приговоры бывают двух видов: оправдательные и 

обвинительные. Заметим, что история уголовного процесса знает и третий 

вид - приговор, оставляющий подсудимого в подозрении. Такое решение 

принималось судом до реформы 1864 года, если доказательств оказыва-

лось недостаточно для признания вины, обвиняемый обретал свободу, но 

«до самой смерти жил с клеймом недоказанного уголовного обвинения»2. 

Оправдательный приговор. 

В случае неподтверждения вины подсудимого совокупностью иссле-

дованных доказательств суд постановляет оправдательный приговор. Осо-

бенностью оправдательного приговора является подтверждение невинов-

ности подсудимого. Кроме того, сам оправдательный приговор служит ос-

нованием реабилитации последнего в порядке гл. 18 УПК РФ.  

                                                           
1 Головинская И.В., Остапенко И.А. Судебный приговор. Владимир. 2008. – С. 

26 – 27. 
2 Уортман Р.С. Властители и судии: Развитие правового сознания в император-

ской России / Авторизов. пер. с англ. М.Д. Долбилова при участии Ф.Л. Севастьянова. 

М., 2004. - С. 407. 
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Согласно ч. 2 ст. 302 УПК РФ оправдательный приговор может быть 

постановлен при наличии одного из четырех оснований:  

1) не установлено событие преступления;  

2) подсудимый непричастен к совершению преступления;  

3) в деянии подсудимого нет признаков преступления (отсутствует со-

став деяния, предусмотренного уголовным законом), т. е. когда судом дан от-

рицательный ответ хотя бы на один из первых четырех вопросов ст. 299 УПК 

РФ;  

4) в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей выне-

сен оправдательный вердикт. 

В соответствии с первым основанием, названным в законе, суд выно-

сит оправдательный приговор ввиду того, что не установлено событие пре-

ступления (п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК), когда вмененное подсудимому деяние 

вообще не имело места, указанные в обвинении события или их послед-

ствия не возникали либо произошли независимо от чьей-либо воли, 

например, вследствие действия сил природы. 

Отсутствие события преступления означает доказанность того, что 

неправомерное деяние, которое вменялось в вину подсудимому, не имело 

места. В процессе судебного разбирательства устанавливается несостоя-

тельность обвинения ввиду несоответствия его фактической фабулы объ-

ективной действительности, вследствие чего суд признает подсудимого 

невиновным и выносит оправдательный приговор. 

Согласно второму основанию, указанному в п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, 

суд постановляет оправдательный приговор ввиду того, что подсудимый 

непричастен к совершению преступления, если само преступление уста-

новлено, но исследованные судом доказательства не подтверждают или 

исключают его совершение подсудимым. Иными словами, если доказа-

тельств предъявленного обвинения недостаточно, а возможности для со-



371 

бирания дополнительных доказательств исчерпаны, суд обязан постановить 

оправдательный приговор1. Предусматривая объективную необходимость 

оправдания за непричастностью подсудимого к совершению преступления, 

закон предопределяет, что в этой ситуации событие преступления доказано с 

достоверностью. 

Третьим из указанных в ч. 2 ст. 302 УК РФ оснований оправдатель-

ного приговора является отсутствие в деянии состава преступления. «Со-

став преступления представляет собой систему таких признаков, которые 

необходимы и достаточны для признания, что лицо совершило соответ-

ствующее преступление, – пишет В.Н. Кудрявцев. – Они необходимы в 

том смысле, что без наличия всех признаков состава в их совокупности 

лицо не может быть обвинено в преступлении, а следовательно, и привле-

чено к уголовной ответственности. Они достаточны потому, что нет необ-

ходимости устанавливать какие-либо дополнительные данные, чтобы 

иметь основание предъявить соответствующему лицу обвинение в совер-

шении преступления»2.  

Таким образом, суд постановляет оправдательный приговор, когда: 

– деяние (действие или бездействие) не является преступлением; 

– деяние лишь формально содержит признаки преступления, преду-

смотренного нормами Особенной части УК РФ, но в силу малозначитель-

ности не представляет большой общественной опасности; 

– преступность и наказуемость деяния устранены уголовным законом, 

вступившим в силу после совершения преступления (ст. 10 УК РФ). 

                                                           
1 См.: О соблюдении судами законодательства и руководящих разъяснений Плену-

ма Верховного Суда СССР при постановлении оправдательных приговоров: Постановле-

ние Пленума Верховного Суда СССР от 27 июня 1990 г. // Сб. постановлений Пленумов 

Верхов. Суда Рос. Федерации (СССР, РСФСР) по уголов. делам. М., 2000. С. 378.  
2 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 73. 
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Четвертое основание постановления оправдательного приговора, 

предусмотренное УПК РФ, – оправдательный вердикт присяжных заседате-

лей, вынесенный в отношении подсудимого.  

Оправдательный приговор, основанный на вердикте присяжных за-

седателей о невиновности подсудимого, не должен содержать обоснования 

и мотивировки вывода о невиновности. В описательно-мотивировочной 

части оправдательного приговора излагается сущность обвинения, по по-

воду которого вынесен вердикт о невиновности, а в резолютивной – указа-

ние на п. 4 ч. 1 ст. 302 УК РФ как основание принятого решения о призна-

нии невиновности подсудимого1. 

Оправдательный приговор в соответствии с оправдательным вердик-

том присяжных заседателей может быть постановлен только на основании 

неустановления события преступления или непричастности подсудимого к 

его совершению. Без разрешения данных вопросов оправдательный приговор 

постановлен быть не может.  

В соответствии с ч. 1 ст. 339 УПК РФ присяжным заседателям долж-

ны быть заданы следующие вопросы: 1) доказано ли, что деяние имело ме-

сто; 2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 3) виновен ли 

подсудимый в совершении этого деяния. 

В силу ст. 348, 350 УПК РФ оправдательный вердикт коллегии при-

сяжных заседателей является обязательным для председательствующего и 

влечет за собой постановление оправдательного приговора в случаях, ко-

гда присяжные заседатели дали отрицательный ответ хотя бы на один из 

трех основных вопросов. 

Согласно требованиям ст. 305, 306 УПК РФ в описательно-

мотивировочной и резолютивной частях оправдательного приговора 

                                                           
1 См.: Завидов Б. Д. Особенности рассмотрения в суде дел с участием присяж-

ных заседателей. М., 2003.  
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должны быть указаны основания оправдания подсудимого, перечисленные 

в ч. 2 ст. 302 УПК РФ. 

По смыслу закона в оправдательном приговоре председательствующий 

должен сделать ссылку на п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ для констатации того фак-

та, что оправдательный приговор постановлен на основании оправдательного 

вердикта коллегии присяжных заседателей, а не на решении самого предсе-

дательствующего об оправдании подсудимого, как в случае, предусмотрен-

ном ч. 4 ст. 348 УПК РФ, когда обвинительный вердикт не препятствует 

председательствующему постановить оправдательный приговор, если он 

признает, что в деянии подсудимого отсутствует состав преступления. 

Вынесение оправдательного приговора является одним из оснований 

для реабилитации лица только в случае, если подсудимый полностью 

оправдан по предъявленному ему обвинению и не осужден по другому об-

винению.  

В ст. 304, 305, 306 УПК РФ содержатся требования к составлению 

оправдательного приговора. 

Так, в вводной части приговора указываются: сведения о том, что он 

постановлен именем Российской Федерации; дата и место постановления 

приговора; наименование суда, постановившего приговор, состав суда, 

данные о секретаре судебного заседания, обвинителе, защитнике, потер-

певшем, гражданском истце, гражданском ответчике и об их представите-

лях; фамилия, имя и отчество подсудимого, дата и место его рождения, ме-

сто жительства, место работы, род занятий, образование, семейное поло-

жение и иные данные о личности подсудимого, имеющие значение для 

уголовного дела; пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответ-

ственность за преступление, в совершении которого обвиняется подсуди-

мый. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 351 УПК РФ при рассмотрении уголовного 

дела с участием присяжных заседателей в вводной части приговора не ука-

зываются их фамилии. 

В то время как все фамилии и инициалы судей должны быть изложе-

ны точно, без исправлений, что помогает проверить законность состава су-

да. Кроме того, «небрежность в указании фамилий и инициалов судей в 

приговоре, расхождения с данными о них, содержащимися в протоколе су-

дебного заседания, могут привести к отмене приговора»1. 

Таким образом, сведения, которые необходимо изложить во вводной 

части приговора, свидетельствуют о ее значимости, неизбежно влияющей 

на последующие составляющие приговора и в целом на его законность. 

Требования к описательно-мотивировочной части оправдательного 

приговора указаны в ст. 305 УПК РФ, в соответствии с которой в данной ча-

сти необходимо излагать: существо предъявленного обвинения; обстоятель-

ства уголовного дела, установленные судом; основания оправдания подсу-

димого и доказательства, их подтверждающие; мотивы, по которым суд от-

вергает доказательства, представленные стороной обвинения; мотивы ре-

шения в отношении гражданского иска. 

Оправдательный приговор при любом из оснований оправдания 

должен иметь в качестве своей базы достоверно установленные факты, 

подтверждающие отсутствие события или состава преступления. Для это-

го в приговоре следует приводить в полном объеме доказательства, кото-

рыми обосновывалось обвинение, и доводы, опровергающие обвинение. 

Все доказательства обвинения или обстоятельства, достоверность кото-

рых вызывает сомнение, суд обязан истолковать исходя из правила «все 

сомнения толкуются в пользу подсудимого». «Но при этом обязательно 

                                                           
1 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции: Практ. пособие / Под ред. В. П. Верина. М., 2006. С. 277. 
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в приговоре приводятся аргументы, обосновывающие сомнения суда», – 

обращает внимание В. П. Верин1. 

Не допускается включение в оправдательный приговор формулировок, 

ставящих под сомнение невиновность оправданного. В случае постановления 

оправдательного приговора в отношении лица, обвинявшегося в совершении 

нескольких преступлений, квалифицированных одной или несколькими стать-

ями (пунктами, частями статей) уголовного закона, суд должен в описательной 

части приговора мотивированно сформулировать вывод о признании обвине-

ния необоснованным по каждой статье (пункту, части статьи, эпизоду обвине-

ния) с указанием соответствующего основания оправдания, предусмотренного 

законом2. 

В описательно-мотивировочной части оправдательного приговора, 

постановленного по уголовному делу, рассматриваемому с участием при-

сяжных заседателей, излагается существо обвинения, по поводу которого 

коллегией присяжных заседателей был вынесен оправдательный вердикт, и 

содержатся ссылки на данный вердикт либо отказ государственного обви-

нителя от обвинения. Приведение доказательств требуется только в части, 

не вытекающей из вердикта, вынесенного коллегией присяжных заседате-

лей. 

Без описательно-мотивировочной части приговор не может быть 

признан законным. Она неизбежно подводит к заключительной части дан-

ного судебного акта – резолютивной, требования к которой изложены в ст. 

306 УПК РФ.  

В резолютивной части оправдательного приговора суд должен ука-

зать фамилию, имя и отчество подсудимого; решение о признании подсу-

                                                           
1 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции: Практ. пособие / Под ред. В. П. Верина. М., 2006. С. 279.  
2 См.: О судебном приговоре: Постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 29 апр. 

1996 г. № 1. 
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димого невиновным и основания его оправдания; решение об отмене меры 

пресечения, если она была избрана, мер по обеспечению конфискации 

имущества, а также возмещения вреда, если такие меры были приняты; 

разъяснение порядка возмещения вреда, связанного с уголовным пресле-

дованием. 

Указание оснований оправдания подсудимого крайне важно. В част-

ности, в случаях оправдания подсудимого по основаниям, предусмотрен-

ным п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие события преступления) и п. 1 ч. 1 

ст. 27 УПК РФ (непричастность к преступлению), суд отказывает в удо-

влетворении гражданского иска. В остальных случаях суд оставляет граж-

данский иск без рассмотрения.  

Резолютивная часть оправдательного приговора также имеет очень 

важное значение, без нее приговор нельзя считать актом государственного 

принуждения. 

Каждый приговор должен содержать указание о порядке и сроке об-

жалования. Одним из важнейших условий, обеспечивающих правильность 

резолютивной части приговора, является согласованность ее с другими, 

предшествующими ей, частями приговора. Всякое несоответствие резолю-

тивной части приговора вводной и описательно-мотивировочной делает 

приговор неправильным и ведет к его отмене. 

Обвинительный приговор. 

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не 

может быть основан на предположениях и постановляется лишь при усло-

вии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в со-

вершении преступления подтверждена совокупностью исследованных су-

дом доказательств. Такое же положение содержится и в ч. 4 ст. 14 УПК 

РФ, регламентирующей презумпцию невиновности обвиняемого в совер-

шении преступления. Следовательно, основанием постановления обвини-
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тельного приговора является совокупность исследованных в судебном раз-

бирательстве достоверных доказательств, достаточных для однозначного 

вывода о наличии:  

– события преступления; 

– признаков состава преступления в этом событии (деянии); 

– виновности подсудимого в совершении преступления1. 

Обвинительный приговор, основанный исключительно на предполо-

жениях, не имеет юридической силы. Под предположениями понимаются 

выводы суда, которые не подтверждены или не в полной мере подтвер-

ждены собранными по уголовному делу доказательствами. Если доказа-

тельств предъявленного обвинения недостаточно, суд обязан постановить 

оправдательный приговор. 

Все неустранимые доказательства должны толковаться в пользу подсу-

димого. Следует отметить, что неустранимые сомнения могут касаться не 

только вопроса о виновности подсудимого в целом, но и в отношении от-

дельных эпизодов предъявленного обвинения, формы вины, степени и харак-

тера участия в совершении преступления, смягчающих или отягчающих от-

ветственность подсудимого обстоятельств и т. д. 

Основой разделения обвинительных приговоров на подвиды являет-

ся решение суда о назначении наказания. 

Согласно ч. 5 ст. 302 УПК РФ суды вправе постановить обвинитель-

ный приговор: 

1) с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным;  

2) назначением наказания и освобождением от его отбывания; 

3) без назначения наказания. 

Практика свидетельствует, что самым распространенным подвидом 

обвинительного приговора является первый из указанных выше. Обязан-

                                                           
1 См.: Вандышев В. В. Указ. соч. С. 628. 



378 

ность суда в этом случае заключается в точном определении вида наказа-

ния, его размера, режима и начала исчисления срока отбывания наказания. 

В ст. 44 УК РФ перечислены следующие виды наказания: штраф, 

лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью; лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина или государственных наград; обязательные работы; 

исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение 

свободы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение 

свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы.  

Следует отметить, что не для всех видов наказания может быть 

определен его размер. Он установлен законом только для таких видов, как: 

штраф (ст. 46 УК РФ); лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ); обязательные 

работы (ст. 49 УК РФ); исправительные работы (ст. 50 УК РФ); ограниче-

ние по военной службе (ст. 51 УК РФ); ограничение свободы (ст. 53 УК 

РФ); арест (ст. 54 УК РФ); содержание в дисциплинарной воинской части 

(ст. 55 УК РФ); лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК РФ). В 

остальных случаях в соответствии с законом суд может определить только 

вид наказания.  

Обвинительный приговор с освобождением осужденного от отбыва-

ния наказания постановляется в тех случаях, когда в судебном заседании 

установлено одно из обстоятельств, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ (истечение сроков давности уголовного преследования) или п. 3 ч. 1 ст. 

27 УПК РФ (вследствие акта об амнистии). К первому обстоятельству за-

кон относит также время нахождения подсудимого под стражей по данно-

му уголовному делу с учетом правил зачета наказания, предусмотренных 

ст. 72 УК РФ, в соответствии с которыми поглощается наказание, назна-

ченное осужденному судом.  
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Суд принимает аналогичное решение, если эти обстоятельства были 

известны и на предварительном следствии (дознании), но обвиняемый воз-

ражал против прекращения уголовного дела по данным основаниям1. 

Третьим подвидом обвинительного приговора является приговор без 

назначения наказания (п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ).  

Вместе с тем законодатель ни в одной из норм уголовно-

процессуального закона не указал на условия постановления такого приго-

вора. 

По мнению В. П. Божьева, «обвинительный приговор без назначения 

наказания постановляется в тех случаях, когда суд приходит к выводу, что 

в связи с изменением обстановки подсудимый или совершенное им деяние 

перестали быть общественно опасными»2.  

Представляется, что основаниями применения нормы УПК РФ о по-

становлении обвинительного приговора без назначения наказания, преду-

смотренного п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ, являются нормы ст. 78 и 80.1 УК 

РФ.  

Заметим, что суд может постановить обвинительный приговор без 

назначения наказания в отношении несовершеннолетнего, когда согласно тре-

бованиям ст. 90–92 УК РФ вместо уголовного наказания суд применяет при-

нудительные меры воспитательного воздействия в порядке ст. 431 УПК РФ 

или направляет осужденного в специализированное учреждение для несовер-

шеннолетних на срок до наступления совершеннолетия, но не более трех лет в 

порядке ст. 432 УПК РФ3. Суд также вправе освободить от назначения наказа-

                                                           
1 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федера-

ции (постатейный) / Отв. ред. В. И. Радченко; Науч. ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков. 

С. 302. 
2 Уголовный процесс: Учеб. / Под ред. В. П. Божьева. М., 2006. С. 351. 
3 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федера-

ции (постатейный) / Под ред. А. Я. Сухарева. Изд. 2-е, перераб. М., 2004.  
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ния лиц, совершивших преступление в возрасте от восемнадцати до двадцати 

лет (ст. 96 УК РФ). 

Любой приговор содержит вводную, описательно-мотивировочную и 

резолютивную части. Требования к вводной части обвинительного приго-

вора не отличаются от требований к вводной части оправдательного при-

говора и составляется она по правилам ст. 304 УПК РФ. 

Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора ре-

гламентирована ст. 307 УПК РФ и должна содержать: 

– описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с 

указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, 

целей и последствий преступления; 

– доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении под-

судимого, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства; 

– указание на обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, 

а в случае признания обвинения в какой-либо части необоснованным или 

установления неправильной квалификации преступления – основания и 

мотивы изменения обвинения; 

– мотивы решения всех вопросов, относящихся к назначению уго-

ловного наказания, освобождению от него или его отбывания, применению 

иных мер воздействия; 

– доказательства, на которых основаны выводы суда о том, что иму-

щество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения пре-

ступления или является доходами от этого имущества либо использовалось 

или предназначалось для использования в качестве орудия преступления 

либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконно-

го вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной ор-

ганизации); 
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– обоснование принятых решений по другим вопросам, указанным в 

ст. 299 УПК РФ. 

В. П. Верин замечает, что «в описательно-мотивировочной части обви-

нительного приговора условно, в свою очередь, можно выделить несколько 

различных по содержанию составных частей: описание преступного деяния 

(формулировка обвинения), изложение доказательств (обоснование обвине-

ния), мотивировка вывода о виновности подсудимого (в том числе обоснова-

ние квалификации и изменения обвинения), мотивировка иных принятых су-

дом решений (назначения наказания, решения по гражданскому иску и т. д.). 

В такой последовательности они обычно и излагаются в приговоре. Но по 

групповым или многоэпизодным делам структура описательной части приго-

вора усложняется, и в практике судов встречаются различные варианты из-

ложения, причем выбор того или иного варианта обусловлен как объектив-

ными причинами (особенностями самого дела), так и субъективными склон-

ностями судьи, основанными на его личном опыте»1. 

Описание в приговоре фактических обстоятельств совершенного 

преступления не должно выходить за рамки обвинительного заключения 

(акта), суд обязан привести обоснование в том случае, если им были от-

вергнуты те или иные обстоятельства, изложенные в обвинительном за-

ключении. 

Все выводы суда должны быть обоснованы ссылками на конкретные 

доказательства, исследованные им в ходе судебного разбирательства. 

В описательно-мотивировочную часть обвинительного приговора 

следует включать ссылки на обстоятельства, смягчающие или отягчающие 

наказание или опровергающие наличие таковых. Избрание судом того или 

иного вида наказания и его размера должно быть обоснованным. 

                                                           
1 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции: Практ. пособие / Под ред. В. П. Верина. М., 2006. С. 281. 
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Суд обязан обосновать решение о судьбе гражданского иска, веще-

ственных доказательств, возмещении судебных издержек. 

Следующей частью обвинительного приговора является резолютивная. 

Перечень обязательных для данной части приговора сведений преду-

смотрен ст. 308 УПК РФ.  

Кроме того, в резолютивной части обвинительного приговора долж-

ны содержаться иные решения суда по рассматриваемому уголовному де-

лу, перечень которых содержится в ст. 309 УПК РФ. 

После провозглашения приговора суд в случаях, указанных в законе, 

обязан разрешить вопрос об освобождении подсудимого из-под стражи. 

Перечень их указан в ст. 311 УПК РФ, в соответствии с которой подсуди-

мый, находящийся под стражей, подлежит немедленному освобождению в 

зале суда в случаях вынесения: 

1) оправдательного приговора; 

2) обвинительного приговора без назначения наказания; 

3) обвинительного приговора с назначением наказания и с освобож-

дением от его отбывания; 

4) обвинительного приговора с назначением наказания, не связанно-

го с лишением свободы, или наказания в виде лишения свободы условно. 

В течение пяти суток со дня провозглашения приговора его копии 

должны быть вручены подсудимому, его защитнику и обвинителю (ст. 32 

УПК РФ). В тот же срок копии приговора могут быть вручены потерпев-

шему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям 

при наличии ходатайства указанных лиц. 

Таким образом, обвинительный приговор может быть постановлен 

только при наличии совокупности исследованных в судебном разбирательстве 

достоверных доказательств, подтверждающих событие преступления, призна-

ки состава преступления в этом событии, виновность подсудимого. 
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Обвинительный приговор, основанный исключительно на предполо-

жениях, не имеет юридической силы.  

В зависимости от назначения наказания УПК РФ классифицирует 

обвинительный приговор на три подвида: с назначением наказания, под-

лежащего отбыванию осужденным; назначением наказания и освобожде-

нием от его отбывания; без назначения наказания. 

Все содержащиеся в описательно-мотивировочной и резолютивной 

частях обвинительного приговора аргументы суда должны быть обоснова-

ны ссылками на материалы уголовного дела1. 

 

3.6. Производство в суде второй инстанции 

Понятие, содержание, значение апелляции как формы пересмот-

ра судебных решений2. Термин «апелляция» (от лат. apellatio – обраще-

ние3) возник в Римской империи, и употреблялся при обозначении жалобы 

на решения судей, за исключением решений императора и глав префектур, 

обжалованию не подлежащих. «Возникновение апелляции как института 

обжалования судебных решений может быть отнесено к концу III века н.э., 

т.е. при переходе к абсолютной монархии»4. В настоящее время с точки 

зрения русского языка под «апелляцией» понимается «1. Обжалование ре-

шения суда в высшую судебную инстанцию; 2. Обращение с просьбой, с 

призывом о чем-нибудь»5.  

                                                           
1 Головинская И.В., Остапенко И.А. Судебный приговор. Владимир. 2008. – С. 

116. 
2 Головинская И.В., Титов А.Ю. Производство в  суде второй инстанции  : уч. – 

метод. пособие. Владимир, 2012. – 86 с. 
3 Большой Юридический словарь под ред. А.Я. Сухарева. М. 2001. С. 33. 
4 Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. Изд. III. М. 

2008. С. 11. 
5 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка; под ред. проф. Л.И. Скворцова 

– 27 изд.,испр. М. 2012 С. 34.  
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Уголовно-процессуальный закон (п. 2 ст. 5 УПК РФ) дает четкое опре-

деление термину «апелляционная инстанция»: суд, рассматривающий в 

апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не 

вступившие в законную силу приговоры и постановления суда, при этом п. 

53 ст. 5 УПК РФ гласит о том, что «суд второй инстанции - суд апелляцион-

ной инстанции». 

Под «апелляционной жалобой» в самом общем значении следует 

понимать письменное заявление (обращение) заинтересованного лица, со-

ответствующее требованиям уголовно-процессуального закона, в котором 

выражено несогласие этого лица с вынесенным по делу решением и обра-

щение к суду о его отмене или изменении.  

«Апелляционное производство» - это совокупность условий, поряд-

ка и последовательности деятельности заинтересованных лиц, реализо-

вавших право на обжалование судебного решения, суда, постановившего 

это решение, а также вышестоящего суда, проверяющего в пределах 

предоставленных уголовно-процессуальным законом полномочий, закон-

ность, обоснованность и справедливость обжалуемого решения.   

Таким образом, под «апелляцией» следует понимать, прежде всего, 

форму обжалования и пересмотра вышестоящей инстанцией не всту-

пившего в законную силу судебного решения.  

Значение апелляции, как формы пересмотра судебных решений мно-

гогранно.  

Во-первых, она является важным средством обеспечения прав заин-

тересованных лиц, гарантией против возможного их нарушения.  

Во-вторых, деятельность вышестоящего суда по пересмотру не всту-

пивших в законную силу приговоров и иных судебных решений является 

одной из форм контроля за деятельностью нижестоящих судов, в этой свя-
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зи апелляция призвана формировать единообразное применение положе-

ний уголовного и уголовно-процессуального закона.  

В-третьих, апелляция имеет большое психологическое значение для 

всех участников производства по делу, в том числе и суда. Еще И. Бентам 

отмечал, что сама мысль о том, что решение суда первой инстанции не 

окончательно, и оно может быть пересмотрено более опытными и квали-

фицированными судьями благоприятно и успокаивающе действует как на 

участников уголовного судопроизводства, так и на все общество в целом1. 

В порядке главы 45.1 УПК РФ могут быть обжалованы итоговые и 

промежуточные решения как мировых, так и федеральных судей.  

Под итоговыми решениями в силу п. 53.2 ст. 5 УПК РФ понимается 

приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе судебного разбиратель-

ства, которым уголовное дело разрешается по существу. Термин «итоговые 

судебные решения», помимо приговора, включает в себя также: постанов-

ление (определение) о прекращении уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным УПК РФ; постановление (определение) принятое по 

итогам рассмотрения ходатайства о применении к лицу принудительной 

меры медицинского характера; постановление (определение) принятое по 

итогам рассмотрения ходатайства о применении к лицу принудительной 

меры воспитательного воздействия; постановление о роспуске коллегии 

присяжных заседателей по основаниям, не предусмотренным законом, а 

также иные судебные решения, которыми уголовное дело разрешается по 

существу в отношении конкретного лица. 

Под «промежуточными» понимаются все постановления (опреде-

ления) суда, за исключением итоговых решений, то есть тех, которыми 

уголовное дело разрешается по существу (п. 53.3 ст. 5 УПК РФ).  

                                                           
1 Бентам И. О судопроизводстве. СПб. 1860. С. 140, 193.  
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Не подлежат самостоятельному (до вынесения итогового реше-

ния) апелляционному обжалованию (ч.ч. 2, 3 ст. 389.2 УПК РФ) поста-

новления (определения) о порядке исследования доказательств, об удовле-

творении или отклонении ходатайств участников судебного разбиратель-

ства и другие судебные решения, вынесенные в ходе судебного разбира-

тельства, за исключением постановлений мирового судьи о возвращении 

заявления лицу, его подавшему, либо об отказе в принятии заявления к 

производству; судебных постановлений (определений) об избрании меры 

пресечения или о продлении сроков ее действия, о помещении лица в ме-

дицинский или психиатрический стационар для производства судебной 

экспертизы, о приостановлении уголовного дела, о передаче уголовного 

дела по подсудности или об изменении подсудности уголовного дела, о 

возвращении уголовного дела прокурору; других судебных решений, за-

трагивающих права граждан на доступ к правосудию и на рассмотрение 

дела в разумные сроки и препятствующих дальнейшему движению дела, а 

также частных определений или постановлений. 

Кроме того, до вынесения приговора (итогового постановления, 

определения) могут быть обжалованы постановления, вынесенные в по-

рядке судебного контроля на досудебных стадиях производства по делу; 

постановление о назначении судебного заседания в части разрешения во-

проса о рассмотрении уголовного дела судьей единолично или судом кол-

легиально; постановление (определение) о наложении денежного взыска-

ния на лиц, нарушивших порядок в судебном заседании; а также иные су-

дебные решения, затрагивающие права граждан на доступ к правосудию и 

на рассмотрение дела в разумные сроки и препятствующие дальнейшему 

движению уголовного дела. 
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Одним из важнейших вопросов, связанных с апелляцией, как формой 

пересмотра судебных решений, является объем полномочий суда апелля-

ционной инстанции.  

На основании ч.ч. 1,2 ст. 389. 19 УПК РФ при рассмотрении уголов-

ного дела в апелляционном порядке суд не связан доводами апелляцион-

ных жалобы, представления и вправе проверить производство по уголов-

ному делу в полном объеме. При этом, если по уголовному делу осуждено 

несколько лиц, а апелляционные жалоба или представление принесены 

только одним из них либо в отношении некоторых из них, суд апелляци-

онной инстанции вправе проверить уголовное дело в отношении всех 

осужденных.  

Согласно принципу недопустимости поворота к худшему, закреп-

ленному в ст. 389.24 УПК РФ, ухудшение положения осужденного в суде 

апелляционной инстанции (например, отмена оправдательного приговора, 

усиление наказания, перевод в колонию более строгого режима, и т.д.) 

возможно лишь в случае обращения с соответствующими требованиями 

прокурора, потерпевшего, частного обвинителя, их представителей или за-

конных представителей. Отмена оправдательного приговора допускается 

только в связи с незаконностью и необоснованностью оправдания подсу-

димого. 

Результатом апелляционного пересмотра решения суда первой 

инстанции может стать как улучшение положения осужденного, так 

и  ухудшение положения осужденного либо оправданного лица, по-

скольку в соответствии со ст. 389.26 УПК РФ  при изменении приговора и 

иного судебного решения в апелляционном порядке суд вправе: 

1) смягчить осужденному наказание или применить в отношении его 

уголовный закон о менее тяжком преступлении; 



388 

2) усилить осужденному наказание или применить в отношении его 

уголовный закон о более тяжком преступлении; 

3) уменьшить либо увеличить размер возмещения материального 

ущерба и компенсации морального вреда; 

4) изменить на более мягкий либо более строгий вид исправительно-

го учреждения.  

Уголовно-процессуальный порядок возбуждения апелляционного 

производства.  

Поводом к возбуждению апелляционного производства служит не 

любое обращение, а лишь апелляционные жалоба и (или) представление 

правомочного лица, соответствующие требованиям уголовно-

процессуального закона и поданный в установленный срок. В самом об-

щем значении «жалоба» - это «официальное заявление с просьбой об 

устранении какой-нибудь несправедливости, неправильности»1.  

Под «апелляционной жалобой (представлением)» следует понимать 

письменное обращение к вышестоящему суду, в котором выражается несо-

гласие с принятым судом первой инстанции решением, содержится прось-

ба об устранении конкретных нарушений закона, допущенных при произ-

водстве по делу, либо оспаривается законность и обоснованность как дей-

ствий суда, на основании которых было принято это решение, так и дей-

ствий, прямо не связанных с существом принятого решения, однако по-

влиявших, по мнению заявителя, на его законность, обоснованность и 

справедливость.  

На основании ст. 389. 1 УПК РФ правом апелляционного обжалова-

ния итогового судебного решения обладают осужденный, оправданный, 

их защитники и законные представители, государственный обвинитель и 

(или) вышестоящий прокурор, потерпевший, частный обвинитель, их за-
                                                           

1 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка; под ред. проф. Л.И. Скворцова 

– 27 изд.,испр. М.: 2012 С. 163. 
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конные представители и представители, а также иные лица в той части, в 

которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные 

интересы. Гражданский истец, гражданский ответчик или их законные 

представители и представители вправе обжаловать судебное решение в ча-

сти, касающейся гражданского иска. Очевидно, что приведенный перечень 

включает в себя максимально широкий круг лиц, обладающих правом воз-

будить апелляционное производство.  

Статья 389.2 УПК РФ посвящена обжалованию промежуточных су-

дебных решений. На основании ч. 1 ст. 389.2 УПК РФ, решения суда пер-

вой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы 

сторонами в апелляционном порядке, в соответствии с требованиями гла-

вы 45.1 УПК РФ. Данными положениями следует руководствоваться при 

определении круга лиц, обладающих правом обжалования промежуточных 

судебных решений.  

Основанием для возбуждения апелляционного производства может 

быть не любое обращение заинтересованного лица, а лишь такое, которое 

соответствует требованиям уголовно-процессуального закона.  

В силу ч. 1 ст. 389.6 УПК РФ апелляционные жалоба, представление 

должны содержать: наименование суда апелляционной инстанции, в кото-

рый они подаются; данные о лице, его подавшем, с указанием его процес-

суального положения, места жительства или места нахождения; указание 

на приговор или иное судебное решение и наименование суда, его поста-

новившего или вынесшего; доводы лица, подавшего жалобу или представ-

ление, с указанием оснований, предусмотренных  ст. 389.15 УПК РФ; пе-

речень прилагаемых к апелляционной жалобе, представлению материалов; 

подпись лица, подавшего жалобу или представление. Данный перечень яв-

ляется исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.  



390 

В силу ст. 389.3 УПК РФ апелляционные жалоба или представление 

приносится через суд, постановивший обжалуемое судебное решение. 

Согласно ч. 4 ст. 389.6 УПК РФ несоответствие жалобы (представле-

ния) требованиям, приведенным в законе, в случае, если это препятствует 

рассмотрению уголовного дела, влечет за собой возвращение лицу их по-

давшему. В большинстве случаев апелляционная жалоба (представление) 

возвращаются лицу, их подавшему письмом. При этом устанавливается 

срок для пересоставления жалобы. Если по истечении данного срока заин-

тересованное лицо вновь не подаст жалобу (представление) приговор счи-

тается вступившим в законную силу.  Вместе с тем, если нарушение требо-

ваний к апелляционным жалобе, представлению установлены в заседании 

суда апелляционной инстанции, то суд выносит определение или поста-

новление о снятии уголовного дела с апелляционного рассмотрения и воз-

вращении его в суд первой инстанции для их устранения1. 

С принятием Федерального закона Федеральный закон от 11.10.2018 

№361-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации»2 существенно изменен порядок пересмотра судебных 

решений. С 1 октября 2019 года действуют вновь созданные апелляцион-

ные и кассационные суды общей юрисдикции. В этой связи апелляцион-

ный пересмотр решений также претерпел изменения.  

В соответствии с внесенными в УПК РФ (гл. 45.1) изменениями 

апелляционные жалоба, представление приносятся через суд, постано-

вивший приговор, вынесший иное обжалуемое судебное решение, но по-

даются: 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 «О примене-

нии норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

производство в суде апелляционной инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 

1, январь, 2013. 
2 Федеральный закон от 11.10.2018 № 361-ФЗ (ред. от 12.11.2018) «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ, 15.10.2018, № 42 (часть II). Ст. 6375. 
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1) на приговор или иное решение мирового судьи - в районный суд; 

2) на приговор или иное решение районного суда, гарнизонного во-

енного суда - в судебную коллегию по уголовным делам верховного суда 

республики, краевого или областного суда, суда города федерального зна-

чения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда; 

3) на приговор или иное решение верховного суда республики, крае-

вого или областного суда, суда города федерального значения, суда авто-

номной области, суда автономного округа - в судебную коллегию по уго-

ловным делам апелляционного суда общей юрисдикции; 

4) на приговор или иное решение окружного (флотского) военного 

суда - в апелляционный военный суд; 

5) на постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации - 

в Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации. 

Таким образом,  судами  апелляционной инстанции являются сле-

дующие: 

- районный суд; 

- верховный суд республики, краевой или областной суд, суда города 

федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, 

окружной (флотского) военный суда; 

- апелляционный суд общей юрисдикции; 

- апелляционный военный суд; 

- Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации. 

Как известно, Верховный Суд  РФ не рассматривает уголовные дела 

по первой инстанции. Между тем у него сохранился ряд полномочий на 

принятие  решений, пересмотр которых может осуществлять апелляцион-

ная инстанция. Таким, например, является решение об изменении террито-

риальной подсудности уголовного дела:  в силу ч. 4 ст. 35 УПК РФ по хо-
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датайству Генерального прокурора Российской Федерации или его заме-

стителя  уголовное дело хотя бы об одном из преступлений, предусмот-

ренных статьями 208, 209, 211 частями первой - третьей, 277 - 279 и 360 

УК РФ, если существует реальная угроза личной безопасности участников 

судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или 

близких лиц, по решению Верховного Суда Российской Федерации может 

быть передано для рассмотрения в окружной (флотский) военный суд по 

месту совершения преступления. Данное постановление судьи Верховного 

Суда Российской Федерации может быть  обжаловано в апелляционном 

порядке.  В таком случае апелляционной инстанцией будет выступать 

Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации. 

Подача жалобы или представления приостанавливает приведе-

ние обжалуемого решения в исполнение, за исключением случаев, преду-

смотренных ст. 311 УПК РФ и ч. 4 ст. 389.2 УПК РФ. Так, в случае выне-

сения оправдательного приговора; обвинительного приговора без назначе-

ния наказания; обвинительного приговора с назначением наказания и с 

освобождением от его отбывания; обвинительного приговора с назначени-

ем наказания, не связанного с лишением свободы, или наказания в виде 

лишения свободы условно, подсудимый, содержащийся под стражей, под-

лежит немедленному освобождению в зале суда. Кроме того, обжалование 

промежуточного определения или постановления, вынесенных во время 

судебного разбирательства, не приостанавливает судебное разбиратель-

ство. 

На основании ст. 389.7 УПК РФ суд, постановивший приговор или 

вынесший иное обжалуемое решение, обязан известить о принесенных 

апелляционных жалобе, представлении всех заинтересованных лиц. При 

этом суд должен разъяснить этим лицам право подачи письменных возра-
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жений на жалобу, представление, с указанием срока их подачи, а также 

направить им их копии, поступивших на них возражений.  

Указанное требование закона направлено, прежде всего, на обеспе-

чение прав и законных интересов участников уголовного судопроизвод-

ства, чтобы участники процесса, которых касается жалоба или представле-

ние, знали о том, что приговор обжалован в вышестоящую судебную ин-

станцию, а также с тем, чтобы они могли ознакомиться с содержанием жа-

лоб или представлений и подать на них свои возражения. Процессуальную 

форму такого извещения УПК РФ не регламентирует. На практике чаще 

всего оно представляет собой письмо, к которому приобщается копию жа-

лобы, представления, а также поступивших к этому моменту возражений 

на них.  

Положения ст. 389.7 УПК РФ не содержат указания на срок, в тече-

ние которого суд обязан направить сторонам извещение о поступлении 

апелляционных жалобы или представления вместе с их копией.  

Право на обжалование не вступившего в законную силу судебного 

решения является комплексным и включает в себя, помимо полномочий 

заинтересованных лиц на подачу жалобы, представления, правомочия на: 

принесение дополнений к жалобе (представлению); возражения на жалобу 

(представление), поданные иными участниками процесса; отзыв жалобы 

(представления).  

В силу ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ дополнительные апелляционные жало-

ба или представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд 

апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного 

заседания. В дополнительной жалобе потерпевшего, частного обвинителя 

или их законных представителей и представителей, а также в дополни-

тельном представлении прокурора, поданных по истечении срока обжало-

вания, не может быть поставлен вопрос об ухудшении положения осуж-
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денного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, если та-

кое требование не содержалось в первоначальных жалобе, представлении. 

Установление пресекательного срока подачи дополнений к жалобе пред-

ставлению направлены на обеспечение прав участников уголовного судо-

производства, прежде всего, права на подготовку к разбирательству в суде 

апелляционной инстанции, а также на рассмотрение дела в разумные сро-

ки.  

Правом на принесение дополнительных жалоб (представлений) об-

ладает лишь лицо, чья апелляционная жалоба (представление) была приня-

та к производству. Лица, не подававшие апелляционной жалобы (пред-

ставления), а также не устранившие недостатков в них, после возвращения 

их судом, правом принесения дополнений к жалобе (представлению) не 

имеют.  

Право подачи возражений на апелляционные жалобу или представ-

ление - одна из важнейших процессуальных гарантий прав и охраняемых 

законом интересов участников процесса, прямое выражение принципа со-

стязательности сторон в уголовном судопроизводстве.  

Одним из аспектом права обжалования не вступившего в законную 

силу судебного решения является право на отзыв жалобы (представления). 

В силу ч. 3 ст. 389.8 УПК РФ лицо, подавшее апелляционные жалобу или 

представление, вправе отозвать их до начала заседания суда апелляцион-

ной инстанции. В этом случае апелляционное производство по этим жало-

бе или представлению прекращается. В случае, если жалоба или представ-

ление отозваны до назначения рассмотрения уголовного дела в суде апел-

ляционной инстанции, судья возвращает эти жалобу или представление.  

На основании ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ апелляционные жалоба или 

представление на приговор или иное решение суда первой инстанции мо-

гут быть поданы: 
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-  в течение 10 суток со дня постановления приговора или вынесе-

ния иного решения суда; 

- а осужденным, содержащимся под стражей, - в течение 10 су-

ток со дня вручения ему копий приговора, определения, постановления.  

Существует исключение из общего правила, предусмотренного ч. 1 

ст. 389.4 УПК РФ. Так, например постановления об избрании меры пресе-

чения в виде заключения под стражу, продлении срока содержания под 

стражей могут быть обжалованы в течение трех суток после провозглаше-

ния.  

Уголовно-процессуальный закон предусматривает особые правила 

исчисления срока обжалования приговора для осужденного, содержащего-

ся под стражей. Срок для него начинает течь с 00 часов 00 минут суток, 

следующих за днем вручения ему надлежащим образом заверенной копии 

приговора. Дата получения осужденным копии судебного решения под-

тверждается соответствующей распиской. 

На срок, предусмотренный уголовно-процессуальным законом для 

апелляционного обжалования приговора распространяются общие поло-

жения, предусмотренные ч. 1 ст. 129 УПК РФ, согласно которым данный 

срок не будет являться пропущенным, если жалоба до его истечения сдана 

на почту, или в случае содержания заинтересованного лица под стражей, 

соответствующему должностному лицу администрации месте предвари-

тельного заключения. 

На основании ч. 2 ст. 389. 4 УПК РФ в течение срока, установленно-

го для обжалования судебного решения, уголовное дело не может быть ис-

требовано из суда. На поступившем апелляционных жалобе или представ-

лении управомоченный сотрудник аппарата суда (мирового судьи) ставит 

штамп, на котором указывается дата и время их поступления в суд (к ми-

ровому судье). 
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По общему правилу апелляционные жалоба или преставление, по-

данные с пропуском срока для обжалования, оставляются без рассмотре-

ния. В то же время пропущенный процессуальный срок на основании ч. 1 

ст. 389.5 УПК РФ может быть восстановлен при наличии уважительных 

причин.  

В качестве убедительных причин пропуска срока обжалования не 

вступившего в законную силу судебного решения могут рассматриваться 

лишь такие обстоятельства, которые объективно лишили заинтересованное 

лицо возможности подать жалобу в установленный законом срок.  

В качестве оснований к восстановлению срока, предусмотренного 

ч.1         ст. 389.4 УПК РФ, могут выступать: тяжелая болезнь заинтересо-

ванного лица, его беспомощное состояние, неознакомление (несвоевре-

менное ознакомление) с протоколом судебного заседания, рассмотрение 

замечаний на протокол судебного заседания, командировка заинтересо-

ванного лица, его неграмотность, стихийные бедствия, а также иные об-

стоятельства, которые реально могли препятствовать заинтересованному 

лицу в осуществлении права на обжалование приговора.  

На основании ч. 1 ст. 389.5 УПК РФ ходатайство о восстановлении 

срока обжалования приговора рассматривается судьей, председательство-

вавшим в судебном заседании по уголовному делу, или другим судьей, по 

результатам рассмотрения выносится постановление. На основании ч. 2 ст. 

389.5 УПК РФ постановление судьи об отказе в восстановлении пропу-

щенного срока может быть обжаловано в вышестоящий суд, который 

вправе отменить такое постановление и рассмотреть поданные апелляци-

онные жалобу или представление по существу либо вернуть его в суд, вы-

несший обжалуемое судебное решение, для выполнения требований, 

предусмотренных ст. 389.6 УПК РФ.  
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После выполнения требований ст.ст. 389.6, 389.7 УПК РФ, и по исте-

чении предусмотренных ст. 389.4 УПК РФ сроков апелляционного обжа-

лования судебного решения суд первой инстанции направляет уголовное 

дело с принесенными жалобами, представлениями, возражениями на них в 

суд апелляционной инстанции, о чем, в обязательном порядке извещаются 

стороны.   

Уголовно-процессуальный порядок производства в суде апелляци-

онной инстанции.   

По обоснованному утверждению И. Я. Фойницкого «производство в 

суде апелляционном распадается на приготовительное и окончательное»1.  

При поступлении уголовного дела с апелляционными жалобой или 

представлением и возражениями на них в суд апелляционной инстанции 

уполномоченный сотрудник аппарата суда регистрирует его в соответ-

ствующей учетно-статистической карточке, а также в алфавитном указате-

ле. На деле ставится штамп, с отметкой о дате и времени поступления дела 

в суд. Данная, по сути, чисто техническая операция является весьма зна-

чимой, поскольку именно она определяет отправную точку исчисления 

срока начала рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстан-

ции.  

Процессуальные сроки пересмотра решений по уголовным делам в 

апелляционном порядке определены ст. 389.10 УПК РФ.  

Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке должно 

быть начато: 

- в районном суде не позднее 15 суток,  

- в верховном суде республики, краевом или областном суде, суде 

города федерального значения, суде автономной области, суде автономно-

го округа, окружном (флотском) военном суде - не позднее 30 суток, 

                                                           
1  Фойницкий И.Я. Указ соч. Т 1 С. 516. 
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- и в апелляционном суде общей юрисдикции, апелляционном воен-

ном суде и в Верховном Суде Российской Федерации - не позднее 45 суток 

со дня поступления его в суд апелляционной инстанции. 

Состав суда,  рассматривающего уголовное дело в апелляционном 

порядке, определен  ч. 3 ст. 30 УПК РФ, согласно  которой рассмотрение 

уголовных дел в апелляционном порядке осуществляется:  

1) в районном суде - судьей районного суда единолично; 

2) в вышестоящих судах - судом в составе трех судей федерального 

суда общей юрисдикции, за исключением уголовных дел о преступлениях 

небольшой и средней тяжести, а также уголовных дел с апелляционными 

жалобой, представлением на промежуточные решения районного суда, 

гарнизонного военного суда, которые рассматриваются судьей верховного 

суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда единолично. 

Не позднее следующего дня после распределения уголовное дело с 

апелляционными жалобой или представлением передается судье. 

В силу ч. 2 ст. 389.11 УПК РФ, стороны должны быть извещены о 

дате, времени и месте заседания суда апелляционной инстанции не менее 

чем за 7 суток до его начала.  

Допускается извещение сторон посредством СМС сообщений, что  

позволяет значительно упростить процесс назначения судебного заседа-

ния, повысить оперативность судопроизводства.        

Особую важность приобретают меры по организации скорейшего 

получения дела судьей, для того, чтобы он располагал большим промежут-

ком времени для изучения уголовного дела, назначения судебного разби-

рательства и подготовки к судебному заседанию.  
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Изучение судьей апелляционной инстанции поступившего уголовно-

го дела по смыслу ст. 389.11 УПК РФ предполагает анализ содержания жа-

лобы, представления, возражений, а также всех иных материалов дела, с 

целью установления и устранения обстоятельств, делающих невозможным 

рассмотрение дела по существу. Критерии этого анализа заложены в ч. 3 

ст. 389.11 УПК РФ, согласно которой в случае, если судьей апелляционной 

инстанции при изучении уголовного дела будет установлено, что судом 

первой инстанции не выполнены требования ст.ст. 389.6, 389.7 УПК РФ, 

уголовное дело направляется в суд, постановивший приговор, для устране-

ния обстоятельств, препятствующих рассмотрению данного уголовного 

дела в суде апелляционной инстанции.  

Круг вопросов, подлежащих разрешению в постановлении о назна-

чении заседания суда апелляционной инстанции, не ограничивается приве-

денными в ч. 1 ст. 389.11 УПК РФ. В обязанность судьи входит проверка 

наличия или отсутствия оснований для прекращения или приостановления 

производства по делу, выяснение вопросов об участии в деле частного и 

(или) государственного обвинителя, защитника, специалиста или перевод-

чика, об удовлетворении или отклонении ходатайств, заявленных сторона-

ми на данной стадии процесса, в том числе таких, как об истребовании до-

кументов или дополнительных доказательств.  

Суд апелляционной инстанции в целях вынесения законного, обос-

нованного и справедливого приговора или иного судебного решения впра-

ве по ходатайству стороны или по собственной инициативе истребовать 

справки, характеристики, иные документы от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

различных организаций.  

На основании п. 2 ч. 1 ст. 389.11 УПК РФ суд апелляционной ин-

станции в постановлении о назначении судебного заседания обязан разре-
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шить вопрос о вызове в судебное заседание свидетелей, экспертов и дру-

гих лиц в соответствии с ходатайством стороны, заявленным в жалобе или 

представлении, если признает данное ходатайство обоснованным. 

Согласно ч. 5 ст. 389.13 УПК РФ свидетели, допрошенные в суде 

первой инстанции, допрашиваются в заседании суда апелляционной ин-

станции, если суд признает их вызов необходимым. Ходатайства о вызове 

в суд апелляционной инстанции экспертов и специалистов подлежат удо-

влетворению во всех случаях. 

Разрешая вопрос о необходимости вызова в судебное заседание сви-

детелей, судья должен в обязательном порядке вызвать тех из них, чьи по-

казания оспариваются сторонами.  

В силу ч. 5 ст. 389.12 УПК РФ явившиеся в суд апелляционной ин-

станции стороны во всех случаях допускаются к участию в судебном засе-

дании при рассмотрении уголовного дела. При этом неявка лиц, своевре-

менно извещенных о месте, дате и времени заседания суда апелляционной 

инстанции, за исключением лиц, участие которых в судебном заседании 

обязательно, не препятствует рассмотрению уголовного дела. 

На основании ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ в заседании суда апелляцион-

ной инстанции обязательно участие:  

- государственного обвинителя и (или) прокурора, за исключением 

уголовных дел частного обвинения (кроме случаев, когда уголовное дело 

было возбуждено следователем или дознавателем с согласия прокурора);  

- оправданного, осужденного или лица, в отношении которого пре-

кращено уголовное дело, - в случаях, если данное лицо ходатайствует о 

своем участии в судебном заседании или суд признает участие данного ли-

ца в судебном заседании необходимым; 

- частного обвинителя либо его законного представителя или пред-

ставителя - в случае, если ими подана апелляционная жалоба; 
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- защитника - в случаях, указанных в ст. 51 УПК РФ.  

Кроме того, в суде апелляционной инстанции должно быть обеспе-

чено обязательное участие законного представителя несовершеннолетнего 

оправданного, осужденного, либо лица, в отношении которого уголовное 

дело прекращено, если он участвовал в суде первой инстанции и не был 

отстранен от участия в деле. При этом законные представители несовер-

шеннолетних подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, 

оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, и 

потерпевшего, которым к моменту производства по делу в судах апелля-

ционной и кассационной инстанций исполнилось 18 лет, вправе принимать 

участие в заседаниях суда апелляционной инстанции1.  

Уголовно-процессуальный закон предусматривает, что производство 

по уголовному делу в суде апелляционной инстанции осуществляется в 

порядке, характерном для суда первой инстанции, с изъятиями, преду-

смотренными главой 45. 1 УПК РФ. При апелляционном рассмотрении 

уголовного дела должны быть соблюдены все основополагающие принци-

пы и нормы уголовного процесса, предусмотренные гл. 2, 35-39 УПК РФ2.  

В структуре заседания суда апелляционной инстанции можно выде-

лить следующие этапы: подготовительная часть судебного заседания; 

судебное следствие; прение сторон; последнее слово. 

Подготовительная часть судебного заседания в суде второй ин-

станции проводится по правилам суда первой инстанции.  

Председательствующий в назначенное время открывает судебное за-

седание, объявляет, какое уголовное дело подлежит рассмотрению. При 

                                                           
1 См. п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23 декабря 2008 года № 28 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в судах апелляционной и касса-

ционной инстанций» // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Головинская И.В., Кирсанов В.Ю. Апелляция как вид пересмотра судебных 

решений: науч. издание / И.В. Головинская, В.Ю. Кирсанов. – Владимир. 2007. С. 53. 
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этом он указывает поводы к возбуждению апелляционного производства, 

отмечая по чьим жалобам или представлениям рассматривается дело. Сек-

ретарь судебного заседания докладывает о явке лиц, участвующих в су-

дебном заседании, сообщает о причинах неявки отсутствующих. 

Затем, в случае, если в деле участвует переводчик, председатель-

ствующий устанавливает его личность, разъясняет ему права и ответствен-

ность, предусмотренные ст. 59 УПК РФ, о чем переводчик дает соответ-

ствующую расписку, которая приобщается к протоколу судебного заседа-

ния. Отметим, что разъяснение переводчику процессуальных прав и ответ-

ственности за неправильный перевод должны предшествовать установле-

нию личности осужденного (иных лиц, в отношении которых ведется про-

изводство по делу), в противном случае, несомненно, будет нарушен 

принцип языка уголовного судопроизводства, предусмотренный ст. 18 

УПК РФ.  

После этого явившиеся свидетели до начала их допроса удаляются из 

зала судебного заседания. 

Председательствующий устанавливает личность подсудимого, выяс-

няя его фамилию, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения, выяс-

няет, владеет ли он языком, на котором ведется уголовное судопроизвод-

ство, место жительства, место работы, род занятий, образование, семейное 

положение и другие данные, касающиеся его личности.  

Вслед за этим председательствующий выясняет, извещены ли сторо-

ны надлежащим образом о принесенных жалобе или представлению, полу-

чили ли они их копии. Отрицательные ответы на данный вопрос влекут 

возвращение уголовного дела в суд первой инстанции для выполнения 

требований ст. 389. 7 УПК РФ. 

В случае, если требования указанной статьи выполнены, председа-

тельствующий объявляет состав суда, сообщает, кто является обвините-
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лем, защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответ-

чиком или их представителями, а также секретарем судебного заседания, 

экспертом, специалистом и переводчиком. Сторонам разъясняется их пра-

во заявлять отвод составу суда или кому-либо из судей в соответствии с 

главой 9 УПК РФ.  

Заявленные отводы разрешаются немедленно в порядке, установлен-

ном   ст.ст. 65, 66, 68-72 УПК РФ.  

После этого подсудимому и другим участникам процесса разъясня-

ются их процессуальные права и обязанности, которые по объему и содер-

жанию аналогичны тем, что они имели в суде первой инстанции. 

Председательствующий опрашивает стороны, поддерживают ли они 

ходатайства, заявленные в жалобе или представлении, а также имеются ли 

у них ходатайства о вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов, 

об истребовании вещественных доказательств и документов или об исклю-

чении доказательств, полученных с нарушением требований УПК РФ. За-

явив подобное ходатайство, лицо должно его обосновать, то есть привести 

доводы, свидетельствующие о необходимости удовлетворения ходатай-

ства. 

Затем суд заслушивает мнения участников судебного разбиратель-

ства относительно существа заявленного ходатайства. При наличии возра-

жений участник процесса должен обосновать свою позицию. Каждое хода-

тайство подлежит разрешению, то есть удовлетворению, либо оставлению 

без удовлетворения. При этом ходатайство о назначении судебной экспер-

тизы по смыслу ч. 1 ст. 256 УПК РФ подлежит разрешению лишь в сове-

щательной комнате.  

Суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в 

судебном заседании лица в качестве свидетеля, эксперта или специалиста, 

явившегося в суд по инициативе сторон. 



404 

 При неявке кого-либо из участников уголовного судопроизводства 

суд выслушивает мнения сторон о возможности судебного разбиратель-

ства в его отсутствие и выносит постановление (определение) об отложе-

нии судебного разбирательства, а также о вызове неявившегося участника. 

В случае, если в судебное заседание явились все участники процесса, 

а также, если суд признал возможным рассмотрение дела в отсутствие ко-

го-либо из неявившихся лиц, суд переходит к судебному следствию. 

Судебное следствие апелляционной инстанции представляет собой 

новое исследование фактических обстоятельств дела с возможным привле-

чением новых доказательств. 

На основании ч. 3 ст. 389. 13 УПК РФ судебное следствие начинает-

ся с краткого изложения председательствующим или одним из судей, 

участвующих в рассмотрении уголовного дела апелляционной инстанции 

(судьей-докладчиком), содержания приговора или иного обжалуемого су-

дебного решения, существа апелляционных жалобы или представления, 

возражений на них, а также существа представленных дополнительных ма-

териалов.  

Судья в данном случае, должен в краткой форме донести до присут-

ствующих лишь квинтэссенцию приговора, жалобы или представления, 

дополнений и возражений на них. Применительно к приговору это выра-

жается в указании на реквизиты приговора (суд, его вынесший, дату выне-

сения); лицо, в отношении которого постановлен приговор; существо при-

говора (осужден, либо оправдан), описание преступного деяния, а также 

меру наказания.  

Краткое изложение жалобы или представления, дополнений, возра-

жений, предполагает не дословное их воспроизведение, а лишь оглашение 

всех доводов, приведенных заинтересованными лицами, в обоснование 

своей позиции.  
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Поскольку дополнения к апелляционным жалобе или представле-

нию, как правило, содержат развернутый анализ аргументов, нашедших 

свое отражение в самих жалобе или представлению, изложение доводов 

апелляционных жалобы или представления и дополнений к ним в докладе 

судьи должно отвечать требованиям целостности и логической стройно-

сти.  

Краткое изложение возражений производится судье в аналогичном 

порядке.  

В процессе изложения доводов заинтересованных сторон судья обя-

зан заострить внимание на существе представленных дополнительных ма-

териалов. 

После окончания доклада суд заслушивает выступления стороны, 

подавшей апелляционные жалобу или представление, затем возражения 

противоположной стороны. При наличии нескольких жалоб последова-

тельность выступлений определяется судом с учетом мнения сторон. Дан-

ное правило относится, прежде всего, к случаям, когда апелляционные жа-

лобы поданы несколькими представителями стороны защиты. В случае же, 

если по делу принесено апелляционное представление (жалоба частного 

обвинителя), обвинителю, безусловно, должно быть представлено право 

первого слова.  

Этап судебного заседания имеет целью выяснить отношение сторон 

к поданным жалобе или представлению. Иными словами, заявитель дол-

жен заявить о том, что он поддерживает свою позицию, выраженную в жа-

лобе (представлении). В противном случае у суда второй инстанции не 

имеется предусмотренных законом оснований для рассмотрения дела в 

апелляционном порядке по таким жалобе или представлению. В целом же 

стороны в своих выступлениях вольны касаться всех обстоятельств, име-

ющих, по их мнению, значение для дела, приводить доводы в обоснование 
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своих жалобы или представления, опровергать позицию «процессуальных 

противников», выраженную в их жалобах или представлениях.  

Председательствующий имеет право остановить выступающего, если 

он затронет обстоятельства, не имеющие значения для рассматриваемого 

дела. 

После выступления прокурора, поддержавшего доводы представле-

ния, суд обязан выслушать потерпевшего, если он участвует в процессе, и 

не подавал жалобы в интересах осужденного, лишь после этого следует 

предоставить слово защитнику и осужденному. Выступления перечислен-

ных участников, образующие единую позицию по делу, не должны пере-

межаться между собой. С учетом данного принципа, должны быть выслу-

шаны все присутствующие заинтересованные лица, даже те, которые не 

реализовали свое право на обжалование судебного решения.  

Выслушав мнение всех заинтересованных лиц, суд переходит к про-

верке доказательств. Порядок исследования доказательств определяется 

судом с учетом мнения сторон. На основании ч. 2 ст. 274 УПК РФ сторона 

обвинения первой представляет доказательства. После исследования дока-

зательств, представленных стороной обвинения, исследуются доказатель-

ства, представленные стороной защиты.  

Суд апелляционной инстанции обладает широчайшими полномочи-

ями по собиранию доказательственной базы, он вправе проводить как 

следственные, так и процессуальные действия, предусмотренные УПК РФ; 

по ходатайству стороны или по собственной инициативе истребовать от 

органов государственной власти и местного самоуправления, обществен-

ных объединений и различных организаций различные документы.  

Предметом исследования суда апелляционной инстанции могут быть 

любые доказательства имеющие отношения к обстоятельствам, указанным 
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в ст. 73 УПК РФ, как получившие оценку нижестоящего суда, так и ранее 

суду не представленные.  

На основании ч. 5 ст. 389.13 УПК РФ свидетели, ранее допрошенные 

в суде первой инстанции, допрашиваются в суде апелляционной инстан-

ции, если суд признает их вызов необходимым.  

Говоря о допросе свидетелей в заседании суда апелляционной ин-

станции, нельзя не отметить положений ст. 278.1 УПК РФ, предусматри-

вающей возможность проведения данного следственного действия путем 

использования систем видеоконференцсвязи. Подобные системы не новы 

для судов областного уровня, давно и успешно использующих их для 

обеспечения участия в судебном заседании осужденных, находящихся в 

местах лишения свободы. Конституционный Суд РФ в ряде случаев выска-

зывался в пользу расширения сферы использования видеоконференцсвязи 

в кассационном производстве1. Законодатель, очевидно учитывая данную 

позицию, а также положительный опыт применения систем видеоконфе-

ренцсвязи, решил закрепить за судами право использования таких систем 

при допросе свидетелей. При этом положения ч. 8 ст. 389.13 УПК РФ, 

предоставляют суду апелляционной инстанции возможность не только до-

прашивать свидетелей путем использования систем видеоконференцсвязи, 

но и исследовать таким образом иные доказательства (в том числе и про-

водить допросы экспертов и специалистов).  

На основании ст. 278.1 УПК РФ суд, придя к выводу о необходимо-

сти допроса свидетеля путем видеоконференцсвязи, поручает суду по ме-

сту нахождения свидетеля организовать проведение допроса свидетеля пу-

                                                           
1 См. например Определение Конституционного суда РФ от 10 декабря 2002 го-

да № 315 – О «По жалобе гражданина Худоерова Дониера Тошпулатовича на наруше-

ние его конституционных прав статьей 335 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР» // СПС «КонсультантПлюс»; Определение Конституционного Суда РФ  от 25 

марта 2004 года № 99-О «По жалобе гражданина Власова Валерия Александровича  на 

нарушение его конституционных прав положениями статей 376,377 и 378 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» СПС «КонсультантПлюс».  
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тем использования систем видеоконференцсвязи. В этом случае на суд по 

месту нахождения свидетеля возлагаются организационные обязанности. 

Этот суд обеспечивает явку свидетеля; устанавливает его личность; отби-

рает у него подписку о разъяснении процессуальных прав и обязанностей, 

ответственности; направляет данную расписку, а также, при наличии, и 

другие представленные свидетелем материалы в суд, в производстве кото-

рого находится уголовное дело.  

Использование такого порядка допроса свидетелей, эксперта и спе-

циалиста существенным образом повышает оперативность судопроизвод-

ства, способствует материальной и процессуальной экономии.  

В ходе судебного следствия суд апелляционной инстанции имеет 

право допрашивать новых свидетелей и исследовать новые доказательства 

по собственной инициативе.  

Исследование доказательств, бывших предметом изучения суда пер-

вой инстанции, не является императивом при пересмотре дела в апелляци-

онном порядке. Так, на основании ч. 7 ст. 389.13 УПК РФ суд апелляцион-

ной инстанции вправе с согласия сторон рассмотреть апелляционные жа-

лобу или представление без проверки доказательств, которые были пред-

метом исследования суда первой инстанции.  

Рассмотрение дела в апелляционном порядке по правилам ч. 7 ст. 

389.13 УПК РФ должно носить исключительный характер, поскольку зло-

употребление судьями предоставленным им правом грозит искажением 

самой сути апелляционного производства. Кроме того, положения ч. 7 ст. 

389.13 УПК РФ применяются лишь в отношении доказательств, бывших 

предметом исследования суда первой инстанции. Новые доказательства 

должны быть исследованы вышестоящим судом в любом случае.  

Исследованием доказательств судебное следствие завершается. На 

этом этапе суд выясняет у сторон, имеются ли у них ходатайства о допол-
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нении судебного следствия. При наличии таких ходатайств суд разрешает 

их. Удовлетворение ходатайства о дополнении судебного следствия новы-

ми материалами на практике может повлечь за собой отложение разбира-

тельства в суде апелляционной инстанции в целях предоставления допол-

нительных доказательств.  

После разрешения всех поступивших ходатайств суд переходит к су-

дебным прениям.  

 «Участвуя в прениях, каждая из сторон как бы подводит итоги ис-

следования, излагая их в речи и реплике перед судом со своей позиции, с 

целью обратить внимание судей на свою трактовку события, обстоятельств 

преступления и данных о личности виновного»1. 

В силу ч. 1 ст. 389.14 УПК РФ судебные прения проводятся в преде-

лах, в которых уголовное дело рассматривалось в суде апелляционной ин-

станции. Стороны в своих выступлениях не вправе ссылаться на обстоя-

тельства дела и доказательства, которые не исследовались в суде апелля-

ционной инстанции, даже если они имеются в материалах дела. Судья 

апелляционной инстанции вправе остановить выступление участника про-

цесса, если он обратился к обстоятельствам или доказательствам, не ис-

следованным в заседании суда апелляционной инстанции. 

Судебные прения по общему правилу состоят из речей обвинителя и 

защитника. Помимо них в прениях сторон вправе участвовать подсуди-

мый, потерпевший и его представитель, гражданский истец, гражданский 

ответчик, а также их представители.  

На основании ч. 1 ст. 389. 14 УПК РФ в судебных прениях в апелля-

ционной инстанции первым выступает лицо, подавшее жалобу или пред-

ставление на приговор. За выступлением лица, подавшего апелляционные 

                                                           
1 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Рос-

сийской Федерации/ под общ. ред. В.М. Лебедева; Науч. Ред В.П. Божьев. – 3-е изд., 

перераб и доп. – М. 2007. С. 744. 
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жалобу или представление должны последовать речи участвующих в засе-

дании суда апелляционной инстанции лиц, выступающих с ним на одной 

стороне, а лишь потом противной стороны.  

В случае, если государственный обвинитель не реализовал право на 

обжалование приговора, но жалобу подал потерпевший, последнему долж-

на быть обеспечена возможность открывать прения сторон.  

После выступления всех заинтересованных лиц, каждому из них 

предоставляется право выступить один раз с репликой. 

При необходимости исследования новых доказательств по результа-

там выступления в прениях судья апелляционной инстанции на основании 

ходатайства сторон или по собственной инициативе, выяснив мнение сто-

рон, вправе возобновить судебное следствие.  

По окончании прений сторон суд предоставляет последнее слово ли-

цу, в отношении которого проверяется судебное решение, если данное ли-

цо участвует в судебном заседании, после чего суд удаляется в совеща-

тельную комнату для принятия решения. Непредоставление последнего 

слова по итогам судебного следствия является основанием для отмены 

принятого решения. Если же указанное лицо в последнем слове сообщит о 

новых обстоятельствах, имеющих значение для дела, или заявит о необхо-

димости предъявить суду новые доказательства, суд вправе возобновить 

судебное следствие. По общему же правилу по окончании последнего сло-

ва суд апелляционной инстанции удаляется в совещательную комнату для 

вынесения решения. 

На протяжении всего заседания суда апелляционной инстанции в со-

ответствии с требованиями ст. 259 УПК РФ ведется протокол.  

 Виды решений суда апелляционной инстанции. В совещательной 

комнате судья (суд) производит оценку доводов, выраженных в жалобах 
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или представлениях заинтересованных лиц, возражениях противной сто-

роны.  

Согласно ст. 389. 9 УПК РФ суд апелляционной инстанции проверя-

ет по апелляционным жалобам, представлениям законность, обоснован-

ность и справедливость приговора, законность и обоснованность иного 

решения суда первой инстанции. 

В соответствии с ч.2 ст.297 УПК РФ приговор признается законным, 

обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с тре-

бованиями УПК РФ и основан на правильном применении уголовного за-

кона1.  

Основаниями отмены или изменения судебного решения в апелляци-

онном порядке являются (ст. 389.15 УПК РФ): несоответствие выводов су-

да, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного де-

ла, установленным судом первой инстанции; существенное нарушение 

уголовно-процессуального закона; неправильное применение уголовного 

закона; несправедливость приговора.  

Приведенные основания традиционно подразделяются на процессу-

альные и материальные.  

К процессуальным нарушениям отнесется несоответствие выводов 

суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, уста-

новленным судом первой инстанции; существенные нарушения уголовно-

процессуального закона. 

 На основании ст. 389.16 УПК РФ приговор признается не соответ-

ствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным 

судом первой инстанции, если: выводы суда не подтверждаются доказа-

тельствами, рассмотренными в судебном заседании; суд не учел обстоя-

тельств, которые могли существенно повлиять на выводы суда; в пригово-
                                                           

1 Головинская И.В. Остапенко И.А. Судебный приговор: монография / И.В. Го-

ловинская, И.А. Остапенко; Владимир. 2008. – С. 39.  
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ре не указано, по каким основаниям при наличии противоречивых доказа-

тельств, имеющих существенное значение для выводов суда, суд принял 

одни из этих доказательств и отверг другие; выводы суда, изложенные в 

приговоре, содержат существенные противоречия, которые повлияли или 

могли повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности осуж-

денного или оправданного, на правильность применения уголовного зако-

на или на определение меры наказания. 

Второй вид процессуальных нарушений, влекущих изменение  реше-

ния суда первой инстанции - существенные нарушения уголовно-

процессуального закона. На основании ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ основания-

ми отмены или изменения судебного решения судом апелляционной ин-

станции являются существенные нарушения уголовно-процессуального за-

кона, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ 

прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры 

судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на выне-

сение законного и обоснованного судебного решения. 

На практике суд в каждом конкретном случае, квалифицируя допу-

щенное процессуальное нарушение, решает вопрос о признании его суще-

ственным и, соответственно, влекущим отмену или изменение приговора. 

Немаловажное значение при этом оказывают доводы заинтересованного 

лица, трактующего в жалобе или представлении допущенное нарушение, 

как существенное для своих интересов. 

В то же время в ходе производства по уголовному делу могут воз-

никнуть такие обстоятельства, которые по своей сути настолько вредны 

для прав и законных интересов участников процесса, что не требуют ква-

лификации в качестве существенных. Речь в данном случае идет о без-

условно существенных или безусловных нарушениях уголовно-

процессуального закона. Подобные нарушения закреплены в ч. 2 ст. 389.17 
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УПК РФ. Установление данных обстоятельств само по себе влечет отмену 

или изменение состоявшегося судебного решения, даже если в остальном 

оно не вызывает сомнений в своей правильности. 

В качестве материальных оснований выступают неправильное при-

менение уголовного закона и несправедливость приговора.  

В силу ч. 1 ст. 389.18 УПК РФ неправильным применением уголов-

ного закона являются: нарушение требований Общей части УК РФ; при-

менение не той статьи или не тех пункта и (или) части статьи Особенной 

части УК РФ, которые подлежали применению; назначение наказания бо-

лее строгого, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной ча-

сти УК РФ. 

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ несправедли-

вым является приговор, по которому было назначено наказание, не соот-

ветствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо наказа-

ние, которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответ-

ствующей статьей Особенной части УК РФ, но по своему виду или разме-

ру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и 

вследствие чрезмерной суровости. 

В силу ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ в результате рассмотрения уголовного 

дела в апелляционном порядке суд принимает одно из следующих реше-

ний: 

1) об оставлении приговора, определения, постановления без изме-

нения, а жалобы или представления без удовлетворения; 

2) об отмене обвинительного приговора и о вынесении оправдатель-

ного приговора; 

3) об отмене обвинительного приговора и о вынесении обвинитель-

ного приговора; 
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4) об отмене приговора, определения, постановления суда первой 

инстанции и о передаче уголовного дела на новое судебное разбиратель-

ство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию 

или судебного разбирательства; 

5) об отмене оправдательного приговора и о вынесении оправдатель-

ного приговора; 

6) об отмене определения или постановления и о вынесении обвини-

тельного или оправдательного приговора либо иного судебного решения; 

7) об отмене приговора, определения, постановления и о возвраще-

нии дела прокурору; 

8) об отмене приговора, определения, постановления и о прекраще-

нии уголовного дела; 

9) об изменении приговора или иного обжалуемого судебного реше-

ния; 

10) о прекращении апелляционного производства. 

Результатом аналитической деятельности суда апелляционной ин-

станции по проверке законности, обоснованности и справедливости обжа-

луемого судебного решения является апелляционное постановление (при 

коллегиальном рассмотрении - определение) или апелляционный приго-

вор. Вид вынесенного процессуального документа зависит от существа 

принятого в совещательной комнате решения. 

 Апелляционное постановление (определение) выносится в случае, 

если суд апелляционной инстанции приходит к выводу о необходимости: 

оставления обжалуемого решения без изменения; отмены обжалуемого 

решения и о передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство 

в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или 

судебного разбирательства; об отмене обжалуемого решения и о возвра-

щении дела прокурору; об отмене обжалуемого решения и о прекращении 
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уголовного дела; об изменении обжалуемого судебного решения; о пре-

кращении апелляционного производства.   

В остальных случаях, предусмотренных ст. 389.20 УПК РФ поста-

новляется апелляционный приговор.  

Апелляционный приговор выносится именем Российской Федерации 

в порядке, установленном ст.ст. 297-313 УПК РФ, с учетом особенностей, 

предусмотренных главой 45.1 УПК РФ. Приговор апелляционной инстан-

ции должен отвечать требованиям законности, обоснованности и справед-

ливости. Таким может быть лишь приговор, постановленный в соответ-

ствии с требованиями уголовно-процессуального закона и основанный на 

правильном применении уголовного закона. В обоснование приговора мо-

гут быть положены только доказательства, исследованные в ходе заседа-

ния суда апелляционной инстанции (как непосредственно, так и путем 

оглашения). При этом недопустимо основывать выводы суда на доказа-

тельствах, хотя и исследованных в заседании суда первой инстанции, од-

нако не получивших оценки в заседании инстанции апелляционной, а так-

же выводах суда первой инстанции в подлежащем отмене приговоре.  

Приговор апелляционной инстанции состоит из вводной, описатель-

но-мотивировочной, резолютивной частей.  

Требования к содержанию апелляционного постановления (опреде-

ления) закреплены в ч. 3 ст. 389.28 УПК РФ. В апелляционном постанов-

лении (определении) указываются: дата и место вынесения определения, 

постановления; наименование и состав суда; данные о лице, подавшем 

апелляционные жалобу или представление; данные о лицах, участвовав-

ших в судебном заседании суда апелляционной инстанции; краткое изло-

жение содержания решения суда первой инстанции; краткое изложение 

доводов лица, подавшего апелляционные жалобу или представление, а 

также возражений других лиц, участвовавших в заседании суда апелляци-
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онной инстанции; мотивы принятого решения; решение суда апелляцион-

ной инстанции по апелляционным жалобе или представлению; решение о 

мере пресечения. 

Решение, принятое судом апелляционной инстанции, подписывается 

всем составом суда. Судья, оставшийся при особом мнении, вправе изло-

жить его в письменной форме в совещательной комнате. Особое мнение 

приобщается к уголовному делу и оглашению в зале судебного заседания 

не подлежит. 

Законодателем значительно изменен порядок оглашения решения 

суда апелляционной инстанции. На основании ч. 2 ст. 389.33 УПК РФ суд 

по выходу из совещательной комнаты вправе огласить лишь вводную и ре-

золютивную части решения суда апелляционной инстанции. При этом вы-

несение мотивированного решения суда может быть отложено не более 

чем на 3 суток со дня окончания разбирательства уголовного дела, о чем 

председательствующий объявляет сторонам. Резолютивная часть решения 

суда в таком случае должна быть подписана всеми судьями и приобщена к 

делу.  

Апелляционные приговор, определение, постановление в течение 7 

суток со дня их вынесения направляются вместе с уголовным делом для 

исполнения в суд, постановивший приговор. При этом копия апелляцион-

ных приговора, постановления или определения либо выписка из их резо-

лютивной части, в соответствии с которыми осужденный подлежит осво-

бождению из-под стражи или от отбывания наказания, незамедлительно 

направляется, соответственно, администрации места содержания под 

стражей, администрации места отбывания наказания. Если осужденный 

участвует в заседании суда апелляционной инстанции, апелляционные 

приговор, постановление или определение в части освобождения осужден-

ного из-под стражи или от отбывания наказания исполняется немедленно. 
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Уголовно-процессуальный закон наделил апелляционную инстанцию 

правом повторного рассмотрения дела. Так, суд второй инстанции повтор-

но рассматривает уголовное дело в апелляционном порядке по апелляци-

онным жалобе (представлению), если апелляционная жалоба осужденного, 

его защитника или законного представителя, потерпевшего, его законного 

представителя или представителя либо представление поступили тогда, ко-

гда уголовное дело в отношении этого осужденного уже рассмотрено по 

апелляционным жалобе или представлению другого участника уголовного 

судопроизводства. При этом в случае, когда вновь вынесенные апелляци-

онные приговор, определение, постановление противоречат ранее выне-

сенному решению суда апелляционной инстанции, суд разъясняет участ-

никам уголовного судопроизводства право их обжалования в порядке, 

установленном главой 47.1 УПК РФ.  

В силу ч. 2 ст. 390 УПК РФ, ч. 4 ст. 391 УПК РФ приговор, определе-

ние или постановление суда апелляционной инстанции вступает в закон-

ную силу с момента провозглашения и могут быть пересмотрены лишь в 

порядке кассации (гл. 47.1 УПК РФ), надзора (гл. 48.1УПК РФ), и ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств (гл. 49 УПК РФ). 

 

3.7. Стадия исполнения приговора 

 

 Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора.  

Исполнение приговора - это самостоятельная стадия уголовного су-

допроизводства, регламентирующая производство в отношении вступив-

ших в законную силу судебных решений, по вопросам приведения их в ис-

полнение, а также вопросам, возникающим в процессе исполнения приго-

воров.  

consultantplus://offline/ref=2807D2CE3289006F95C123569892F3C9B26FE0831FF21D3964830334FC381FAA9AABE093426D5F08481613904A53C5919C7E760FAF634006vD22L


418 

Законодательной основой стадии исполнения приговора в россий-

ском уголовном судопроизводстве является гл. 46, 47 УПК РФ (ст.ст. 390-

401).  

Стадия исполнения приговора считается заключительной стадией 

уголовного процесса, которую характеризуют: 

- задачи, состоящие в том, чтобы обратить приговор к исполнению и             

разрешить все возникающие при этом вопросы;  

- определенный круг участников уголовно-процессуальной дея-

тельности (судья, прокурор, учреждения и органы, исполняющие наказа-

ния, осужденный, оправданный, и др.), между которыми складываются 

конкретные уголовно-процессуальные отношения; 

- процессуальные решения судьи, принимаемые им по результа-

там рассмотрения вопросов исполнения приговора и облекаемые в форму 

постановлений. Их специфика и содержание обусловлены значением при-

говора как акта правосудия, имеющего общеобязательную силу, необхо-

димостью его своевременного и полного исполнения; 

- особенности процессуального порядка (единоличная компе-

тенция судьи (396, 399 УПК РФ), проведение «усеченного» судебного за-

седания).  

Содержание рассматриваемой стадии образует уголовно-

процессуальные действия судьи по обращению приговора к исполнению и 

решению возникающих при исполнении приговора вопросов, рассматрива-

емых на основании поданного представления органа внутренних дел или 

учреждения (органа) уголовно-исполнительной системы, либо на основа-

нии ходатайства осужденного, реабилитированного. 

Исполнение назначенного осужденному наказания основывается на 

судебном приговоре, вступившем в законную силу.  
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При исполнении приговора не всегда требуется судебное вмешатель-

ство. Во многих случаях приговор исполняется в том виде, как он был 

определен судом. Обнаружение формальных недостатков приговора 

(например, в тексте приговора допущена ошибка при написании фамилии 

осужденного), появления обстоятельств, препятствующих отбыванию 

осужденным наказания и влекущих необходимость замены назначенного 

наказания другим его видом, возбуждение ходатайства об условно-

досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания, возникно-

вение в связи с исполнением приговора ряда других вопросов обусловли-

вает установление порядка их разрешения. Рассмотрение и разрешение 

этих и многих иных вопросов, связанных с исполнением приговора отне-

сено к компетенции суда.  

Исполнение приговора состоит в реализации содержащихся в нем 

решений. В этой деятельности принимают участие различные органы и 

должностные лица. Однако исполнение приговора как стадия уголовного 

процесса включает в себя только урегулированную процессуальным зако-

ном деятельность судебных органов и иных заинтересованных лиц по:  

а) обращению приговора к исполнению;  

б) непосредственному исполнению оправдательных приговоров либо 

приговоров, освобождающих подсудимого от наказания в части немедлен-

ного освобождения его из-под стражи;  

в) контролю за приведением приговора в исполнение;  

г) разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Исполнение приговора как уголовно-процессуальную деятельность 

судьи, других участников по обращению приговора к исполнению, реше-

нию вопросов, возникающих при его исполнении, следует отличать от дей-

ствий учреждений и органов, исполняющих наказания, по обеспечению 

начала фактического отбывания наказания осужденными: приём осужден-
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ного в исправительное учреждение, постановка его на учет. При осужде-

нии лица, например, к наказанию в виде штрафа, суд осуществляет дей-

ствия по непосредственному исполнению данного наказания. 

Значение стадии исполнения приговора заключается в том, что 

именно на этом этапе: 

- совершаются процессуальные действия, обеспечивающие начало и 

фактическую реализацию содержащихся в приговоре решений; 

- разрешаются различные вопросы, возникающие при исполнении 

приговора, что способствует реальному применению к осужденному уго-

ловного наказания; 

- суд осуществляет контроль за исполнением приговоров, рассматри-

вая в судебных заседаниях ходатайства осужденных и представления 

учреждений и органов, исполняющих наказания (об отсрочке исполнения 

приговора, изменения вида исправительного учреждения, освобождения от 

наказания в связи с болезнью, условно-досрочном освобождении от отбы-

вания наказания, о снятии судимости и др.). 

Особенность стадии исполнения приговора заключается в том, что 

если в других стадиях четко определены начальный и конечный моменты и 

последовательность процессуальных действий, то исполнение приговора – 

непрерывная стадия. Она начинается со вступления приговора в законную 

силу, после чего обязательным действием является его обращение к ис-

полнению, то есть начинается фактическое исполнение приговора. Воз-

никнет ли в дальнейшем «продолжение» стадии исполнения приговора 

(однократно или несколько раз) или вообще она не состоится, зависит от 

того, появится ли необходимость в процессуальном разрешении вопросов, 

предусмотренных ст. 396-400 УПК РФ. При исполнении приговора судеб-
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ная деятельность может возникать несколько раз, прекращаться и вновь 

возникать1. 

Доказывание в стадии исполнения приговора имеет ряд особенно-

стей. В судебном заседании выясняются обстоятельства, прямо не связан-

ные с предметом доказывания по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ), а 

имевшие место уже после вступления приговора в законную силу в ходе 

фактического исполнения приговора. Круг обстоятельств, подлежащих 

установлению, весьма разнообразен.  

Стадию исполнения приговора нельзя рассматривать как продолже-

ние последовательного движения уголовного дела (за исключением обра-

щения его к исполнению). Вопросы, предусмотренные ст. 397, 398, 400 

УПК РФ, составляют особый предмет стадии исполнения приговора, и их 

нельзя воспринимать как характерные для стадии, понимаемой в качестве 

этапа движения уголовного дела. Вопросы эти возникают не в связи с про-

веркой законности и обоснованности приговора, его существа, а в связи с 

появлением новых обстоятельств при фактическом исполнении приговора, 

не влекущих отмену или изменение приговора суда, и даже после отбытия 

осужденным наказания (снятие судимости и признание лица несудимым — 

ст. 86 УК, ст. 400 УПК РФ). 

Заканчивается стадия исполнения приговора после совершения про-

цессуальных действий и разрешения всех процессуальных вопросов, кото-

рые могут возникать при исполнении приговора. При этом стадия испол-

нения приговора по своему содержанию и срокам не совпадает с исполне-

нием наказания. Эти институты регулируются различными отраслями пра-

ва (стадия исполнения приговора — уголовно-процессуальным, исполне-

ние наказания — уголовно-исполнительным) и существуют в правовой си-

стеме параллельно. 
                                                           

1 Головинская И.В., Шабалина Л.А.  Порядок  разрешения вопросов, связанных с 

исполнением  приговора. Учебное пособие. Владимир. 2012. – С. 9. 
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Таким образом, исполнение приговора – это самостоятельная стадия 

российского уголовного процесса, в которой суд обращает к исполнению 

приговоры, определения и постановления, следит за тем, чтобы они были 

приведены в исполнение; разрешает в установленном законом порядке по 

ходатайствам лиц реабилитированных, осужденных и их защитников и за-

конных представителей, представлениям специализированных органов и 

органов, фактически исполняющих наказания, вопросы, возникающие при 

исполнении приговоров, определений и постановлений. 

Вступление приговора, определения суда, а также постановления 

судьи в законную силу. Порядок и сроки обращения приговора, определе-

ния и постановления к исполнению.  

Вступление приговора в законную силу является основанием для его 

исполнения и зависит от того, был ли приговор обжалован в суде выше-

стоящей инстанции.  

 Приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по исте-

чении срока его обжалования в апелляционном порядке, если он не был 

обжалован сторонами. 

 Приговор суда апелляционной инстанции вступает в законную силу 

с момента его провозглашения.   

Приговор обращается к исполнению судом, вынесшим его по первой 

инстанции, в течение 3 суток со дня его вступления в законную силу или 

возвращения уголовного дела из суда апелляционной инстанции. 

Обращение к исполнению приговора, определения и постановления 

суда – это направление судьей или председателем суда распоряжения (с 

соответствующими документами) об их исполнении тому органу, на кото-

рый возложена обязанность исполнения приговора. 

Уголовно-процессуальный закон определяет сроки и порядок вступ-

ления в силу и обращения к исполнению не только приговора суда, но и 
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судебного определения или постановления1. Так, определение или поста-

новление суда первой инстанции вступает в законную силу и обращается к 

исполнению по истечении срока его обжалования в апелляционном поряд-

ке либо в день вынесения судом апелляционной инстанции определения 

или постановления. 

Судебное производство предполагает вынесение решений, которые 

не подлежат обжалованию. Они касаются порядка исследования доказа-

тельств, удовлетворения или отклонения ходатайств участников судебного 

разбирательства; обеспечения порядка в зале судебного заседания (кроме 

постановлений и определений о наложении денежного взыскания). Ука-

занные определения и постановления, с одной стороны, существенно не 

затрагивают прав участников процесса. С другой стороны, их обжалование 

будет способствовать необоснованному затягиванию судебного разбира-

тельства, тем более что отклонение ходатайства в соответствии с ч. 2 ст. 

120 УПК РФ не лишает заявителя права вновь обратиться с ходатайством. 

Такие судебные решения вступают в законную силу с момента их оглаше-

ния и обращаются к исполнению немедленно. 

Определение или постановление суда о прекращении уголовного де-

ла, принятое в ходе судебного производства по уголовному делу, подлежит 

немедленному исполнению в той его части, которая касается освобожде-

ния обвиняемого или подсудимого из-под стражи. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 «О практике 

применения судами законодательства об исполнении приговора» // Ведомости уголов-

но-исполнительной системы», № 3, 2012; Инструкция по делопроизводству в Верхов-

ном Суде Российской Федерации (утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ от 

08.05.2015 № 32-П) (ред. от 12.09.2019) // СПС «КонсультантПлюс», Приказ Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ от 15.12.2004 №161 (ред. от 09.01.2018) «Об 

утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах респуб-

лик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автоном-

ной области и автономных округов» // СПС «КонсультантПлюс», Приказ Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36 (ред. от 04.03.2019) «Об 

утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Определение или постановление суда апелляционной инстанции 

вступает в законную силу с момента его провозглашения и может быть пе-

ресмотрено по правилам обжалования судебного приговора.  

 Апелляционные приговор, определение, постановление в течение 7 

суток со дня их вынесения направляются вместе с уголовным делом для 

исполнения в суд, постановивший приговор. 

Копия апелляционных приговора, постановления или определения 

либо выписка из их резолютивной части, в соответствии с которыми осуж-

денный подлежит освобождению из-под стражи или от отбывания наказа-

ния, незамедлительно направляется соответственно администрации места 

содержания под стражей, администрации места отбывания наказания. Если 

осужденный участвует в заседании суда апелляционной инстанции, апел-

ляционные приговор, постановление или определение в части освобожде-

ния осужденного из-под стражи или от отбывания наказания исполняется 

немедленно. 

Вступившие в законную силу приговор, определение, постановление 

приобретают свойства обязательности и исключительности. Обязатель-

ность вступивших в законную силу приговора, определения и постановле-

ния суда с учетом положений ст. 392 УПК РФ означает, что они приобрели 

силу закона и обязательны к исполнению на всей территории РФ органами 

государственной власти, местного самоуправления, общественными объ-

единениями, должностными лицами, другими физическими и юридиче-

скими лицами, на которых по закону возлагается обязанность исполнения 

принятого судом решения. Вступившие в законную силу приговор (опре-

деление, постановление) обязательны также для суда, рассматривающего 

другое уголовное дело. Вступивший в законную силу приговор обязателен 

для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях 

действий лица, в отношении которого состоялся приговор, лишь по двум 
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вопросам: имели ли место эти действия и совершены ли они данным ли-

цом. 

Закон возлагает на администрацию места содержания лица под стра-

жей обязанность известить о том, куда направляется для отбывания нака-

зания осужденный, содержащийся под стражей, приговоренный к лише-

нию свободы, одного из его близких родственников или родственников. 

Об обращении приговора к исполнению в случае удовлетворения 

гражданского иска извещаются гражданский истец и гражданский ответ-

чик. 

Если от близких родственников или родственников осужденного, со-

держащегося под стражей, поступит ходатайство о предоставлении свида-

ния с ним, то председательствующий в судебном заседании по уголовному 

делу или председатель суда, убедившись в родстве лица, которому разре-

шается свидание, предоставляет такую возможность до обращения приго-

вора к исполнению.  

Вопросы, связанные с исполнением приговора, разрешаются в су-

дебном заседании судьей единолично. Подсудность разрешаемых вопросов 

определяется исходя из принципов территориальности и категории самих 

вопросов. 

В зависимости от предметной подсудности, то есть рассмотрения 

уголовного дела судом соответствующего звена судебной системы, разли-

чают два порядка обращения к исполнению судебных решений: 

- исполнение судебных решений мировыми судьями и районными 

судами. 

- исполнение судебных решений верховными судами республик, 

краевыми и областными судами, судами городов федерального значения, 

судами автономной области и автономных округов. 
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Исполнение обвинительного приговора зависит от того, содержится 

осужденный под стражей или находится на свободе. 

Если обвиняемый содержится под стражей, то приговор, которым 

ему назначено наказание в виде лишения свободы, вместе с подписанным 

судьей распоряжением об исполнении приговора направляется начальнику 

следственного изолятора, в котором содержится осужденный под стражей. 

Если же осужденный до суда находился на свободе, то приговор ис-

полняется органом внутренних дел по месту его жительства. Не позднее 

трех суток после получения из вышестоящего суда определения об остав-

лении приговора без изменения (или по истечении срока на обжалование, 

если приговор не обжалован) суд первой инстанции направляет соответ-

ствующему органу внутренних дел по месту жительства осужденного рас-

поряжение об его исполнении с указанием даты вступления приговора в 

законную силу, с приложением двух копий приговора и справки о судимо-

сти.  

Правовые действия судей по исполнению приговора зависят от со-

держания обвинительного приговора. 

Приговоры, которым назначено наказание, не связанное с изоляцией 

осужденного от общества, в исполнение приводятся уголовно-

исполнительными инспекциями, которые исполняют наказание в виде ис-

правительных и обязательных работ, лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью. В связи с 

этим для обращения к исполнению вступившего в законную силу пригово-

ра об осуждении лица к исправительным работам или к обязательным ра-

ботам суд направляет две копии приговора в уголовно-исполнительную 

инспекцию с приложением подписки осужденного о его явке в инспекцию. 

Для исполнения приговора о лишении права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью (в качестве ос-
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новного наказания либо в качестве дополнительного к наказанию, не свя-

занному с лишением свободы) копия приговора, вступившего в законную 

силу направляется судом, постановившим приговор, администрации пред-

приятия, учреждения, организации по месту работы осужденного, органам, 

правомочным аннулировать разрешение на занятие определенной деятель-

ностью, запрещенной осужденному, а также уголовно-исполнительной ин-

спекции по месту жительства осужденного для осуществления контроля за 

исполнением указанной меры наказания, а в случае лишения права управ-

ления транспортными средствами – также органам государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения. 

При условном осуждении к исправительным работам, принуди-

тельным работам, ограничению свободы или лишению свободы копия при-

говора, для контроля за поведением осужденного, направляется судом в 

уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства, а в отно-

шении несовершеннолетнего – также в комиссию по делам несовершенно-

летних. 

При отмене условного осуждения и направлении осужденного для 

отбывания наказания, назначенного приговором, органу внутренних дел 

по месту жительства осужденного суд направляет распоряжение об испол-

нении приговора с приложением двух копий приговора. При отмене 

условного осуждения и обращении к исполнению приговора об отбывании 

исправительных работ две копии приговора направляются в уголовно-

исполнительную инспекцию с приложением подписки осужденного о его 

явке в инспекцию. 

Во всех случаях осуждения несовершеннолетних к мерам наказания, 

не связанным с лишением свободы, или применения к ним принудительных 

мер воспитательного воздействия суд направляет копию приговора ко-

миссии по делам несовершеннолетних по месту жительства осужденного. 
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Обвинительные приговоры, которыми осужденному назначено нака-

зание в виде штрафа приводятся в исполнение судебными приставами-

исполнителями по месту жительства (работы) осужденного. 

Исполнительный документ направляется судом соответствующему 

подразделению судебных приставов по месту работы осужденного (если 

размер штрафа не превышает установленного законом размера удержания 

из заработной платы). 

При назначении штрафа в качестве дополнительного наказания к 

лишению свободы исполнительный документ направляется судом подраз-

делению судебных приставов по месту известного нахождения имущества, 

по месту жительства либо по месту отбывания наказания. 

Согласно ч. 2.3. ст. 393 УПК РФ в случае назначения штрафа в каче-

стве основного или дополнительного вида уголовного наказания в целях 

обеспечения поступления дохода в федеральный бюджет копия резолю-

тивной части обвинительного приговора направляется в государственный 

орган, являющийся администратором доходов федерального бюджета в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Для обращения к исполнению приговора о лишении осужденного 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государ-

ственных наград копия приговора по вступлении его в законную силу 

направляется судом в орган, принявший решение о государственной 

награде, присвоивший звание, классный чин (в случае его упразднения – в 

орган-правопреемник), с приложением наград и документов к ним (если 

они приобщены к делу). 

Что касается исполнения приговора (решение по иску, вытекающему 

из уголовного дела) в части взыскания ущерба, причиненного преступле-

нием имуществу, обращение к исполнению такого приговора производится 

consultantplus://offline/ref=9AAA39D753238B15822CA75DC007CF3B66C84DBB1E04A95F0AD9A3E8F39B4C23198C0677489EF05D922DC97868D5A9A23C9B609A08A9N4rEH
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путем выписки исполнительных документов и направлении их судом соот-

ветствующему подразделению судебных приставов. 

С исполнительным документом суд направляет копию приговора 

(постановления, решения) либо выписку из него в части, касающейся воз-

мещения причиненного преступлением ущерба. 

Исполнительные документы, выданные для обращения взыскания 

ущерба, после завершения по ним исполнительных действий судебным 

приставом-исполнителем подлежат возвращению в суд, постановивший 

приговор (постановление, решение), с отметками о произведенных взыска-

ниях и приобщаются к делу. 

Суд в стадии исполнения приговора не только обращает приговор к 

исполнению, но и принимает соответствующие решения, при рассмотре-

нии вопросов, связанных с исполнением приговора. Данные решения 

находят свое отражение в постановлениях. Это могут быть постановления 

об отсрочке отбывания наказания, об отмене неотбытой части наказания, 

об отмене условного осуждения и др. 

Особенности исполнения данных постановлений заключаются в сле-

дующем. 

Постановление об отсрочке отбывания наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок беременной женщине либо женщине, име-

ющей малолетних детей, и лицу, являющему единственным родителем ре-

бенка, не достигшего 14 лет, направляется судом для исполнения исправи-

тельному учреждению в двух экземплярах (второй – для передачи в уго-

ловно-исполнительной инспекции по месту жительства осужденной осуж-

денного) для контроля за ее (его) поведением). Постановление о досрочной 

отмене предоставленной отсрочки и направлении осужденной для отбыва-

ния наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда, ли-

бо о возвращении осужденной в исправительное учреждение для отбыва-
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ния оставшейся части наказания приводится в исполнение органом внут-

ренних дел по месту ее жительства, которому в этих целях суд направляет 

две копии постановления. Постановление об освобождении осужденной от 

отбывания оставшейся части наказания по достижении ребенком четырна-

дцатилетнего возраста направляется судом в уголовно-исполнительную 

инспекцию для снятия с контроля. В случае вынесения постановления о 

замене осужденной неотбытого срока лишения свободы другим, более 

мягким наказанием по достижении ребенком четырнадцатилетнего возрас-

та обращение постановления к исполнению производится по правилам, 

установленным для вновь назначенного наказания. При вынесении поста-

новления о возвращении осужденной в соответствующее учреждение для 

отбывания оставшейся части наказания по достижении младшим ребенком 

четырнадцатилетнего возраста две копии постановления направляются су-

дом для исполнения в орган внутренних дел по месту жительства осуж-

денной. В обоих случаях для сведения суд высылает копию постановления 

уголовно-исполнительной инспекции. 

Постановление о замене неотбытой части наказания в виде лишения 

свободы более мягким видом наказания, о досрочном освобождении от от-

бывания лишения свободы в части освобождения из-под стражи исполня-

ется исправительным учреждением, которому суд высылает их копии и 

распоряжение. В отношении несовершеннолетнего осужденного копия по-

становления направляется также комиссии по делам несовершеннолетних 

по избранному им месту жительства. 

При вынесении судом постановления о замене неотбытого срока ис-

правительных работ или обязательных работ наказанием в виде ограниче-

ния свободы, ареста или лишения свободы органу внутренних дел по месту 

жительства осужденного направляется распоряжение об исполнении при-



431 

говора (с указанием даты вступления приговора в законную силу) и прила-

гаются две копии приговора. 

При вынесении постановления об отмене условного осуждения и 

снятии судимости до истечения испытательного срока, а также о продле-

нии испытательного срока либо от отказе в удовлетворении ходатайств о 

принятии таких решений копию постановления суд направляет органу, 

осуществляющему контроль за поведением условно осужденного, а в от-

ношении несовершеннолетнего осужденного, кроме того, - комиссии по 

делам несовершеннолетних, на которых возложен контроль за поведением 

осужденного. 

В случае если при рассмотрении уголовного дела о преступлении не-

большой или средней тяжести будет признано достаточным помещение 

несовершеннолетнего подсудимого, совершившего это преступление, в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних, то суд, поста-

новив обвинительный приговор, освобождает несовершеннолетнего осуж-

денного от наказания и направляет его в указанное учреждение (специаль-

ные общеобразовательные школы закрытого типа, специальные професси-

онально-технические училища закрытого типа, учреждения для содержа-

ния несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или заболева-

ния) на срок до наступления совершеннолетия, но не более трех лет. В 

специализированное учреждение в течение 5 суток суд направляет копию 

приговора и копию постановления. 

При досрочном освобождении в связи с психическим заболевани-

ем в исправительное учреждение дополнительно направляется копия по-

становления для передачи в психиатрическое учреждение, куда 

направляется осужденный для лечения, либо органу здравоохранения 

(в случае его освобождения) - для решения вопроса о назначении по-

печителя. 
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Постановление об изменении условий отбывания наказания в ви-

де лишения свободы направляется судом для исполнения исправи-

тельному учреждению, внесшему представление, в двух экземплярах 

(второй - для передачи в исправительное учреждение по новому месту 

отбывания наказания осужденным). 

Постановление о замене исправительных работ, штрафа, обяза-

тельных работ и ограничение свободы другими видами наказания обра-

щается к исполнению судом путем направления специализированному 

государственному органу, ведающему исполнением наказания. 

Постановление о замене одной меры наказания, не связанной с 

лишением свободы, другим наказанием, также не связанным с лишени-

ем свободы, обращается к исполнению по правилам, предусмотренным 

для приведения в исполнение приговоров с наказанием, соответствую-

щим вновь назначенной мере. Органу, ведавшему исполнением перво-

начально назначенного наказания, для сведения направляется копия 

вынесенного судом постановления. 

Иные виды постановлений, вынесенные в порядке исполнения 

приговоров (назначение наказания по нескольким неисполненным при-

говорам; устранение сомнений и неясностей, возникших при исполне-

нии приговора; освобождение от отбывания наказания либо смягчение 

наказания в связи с изменением уголовного закона или применением ак-

та об амнистии по приговору, не вступившему в законную силу либо не 

обращенному к исполнению) обращаются к исполнению судом путем 

направления соответствующему органу, на который по закону возло-

жено исполнение таких постановлений либо контроль за их исполнени-

ем. 

Признав доказанным, что деяние, запрещенное уголовным зако-

ном, совершено лицом в состоянии невменяемости, или, что у этого 
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лица после совершения преступления наступило психическое рас-

стройство, делающее невозможным назначение наказания или его ис-

полнение, суд выносит постановление об освобождении этого лица от 

уголовной ответственности и о применении к нему принудительных 

мер медицинского характера. Дело подлежит сдаче в архив на хране-

ние. Суд в пятидневный срок направляет копию постановления о пре-

кращении дела в органы здравоохранения для решения вопроса о ле-

чении данного лица. Если это лицо впоследствии было признано вы-

здоровевшим, то суд на основании медицинского заключения выносит 

постановление о прекращении применения к данному лицу принуди-

тельной меры медицинского характера и решает вопрос о направлении 

руководителю следственного органа или начальнику органа дознания уго-

ловного дела для производства предварительного расследования в общем 

порядке. Время, проведенное в психиатрическом стационаре, засчиты-

вается в срок отбывания наказания. 

После обращения приговора или иного судебного решения к ис-

полнению или после реального исполнения уголовное дело считается 

законченным и подлежит сдаче в архив суда. При этом учитывается об-

ращение к исполнению основного и дополнительного наказания.  

Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. 

Если возникший в период исполнения приговора вопрос требует су-

дебного разрешения в стадии исполнения приговора, то он решается толь-

ко процессуальными способами и его решение целиком относится к уго-

ловному судопроизводству – стадии исполнения приговора. Если же тот 

или иной вопрос не отнесен к судебному разрешению, то он разрешается 

учреждением или органом, исполняющим приговор (водворение осужден-

ного в штрафной изолятор, перевод осужденного из обычных условий от-

бывания наказания в облегченные и прочее), и не требует вмешательства и, 
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соответственно, решения суда, следовательно, он решается внепроцессу-

альными средствами и способами, а значит, его разрешение лежит вне ра-

мок уголовного судопроизводства. 

Все вопросы, подлежащие рассмотрению судом, УПК РФ распреде-

лил на следующие группы в зависимости от отнесения того или иного во-

проса к определенному суду.  

Суд, постановивший приговор, рассматривает вопросы: 

- о возмещении вреда реабилитированному, восстановлении его 

трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав в соответствии с ч. 5 ст. 

135 и ч. 1 ст. 138 УПК РФ; 

- о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбы-

вания; 

- о замене принудительных работ лишением свободы в случае 

уклонения осужденного от отбывания принудительных работ либо при-

знания осужденного к принудительным работам злостным нарушителем 

порядка и условий отбывания принудительных работ в соответствии со 

статьей 53.1 УК РФ; 

- об освобождении от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора в соответствии со ст. 83 УК 

РФ; 

- об исполнении приговора при наличии других неисполненных 

приговоров, если это не решено в последнем по времени приговоре в соот-

ветствии со ст. 70 УК РФ; 

- о зачете времени содержания под стражей, а также времени 

пребывания в лечебном учреждении в соответствии со ст.ст. 72, 103 и 104 

УК РФ; 
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- о снижении размера удержания из заработной платы осужден-

ного к исправительным работам в соответствии со ст. 44 УИК РФ в случае 

ухудшения материального положения осужденного; 

- о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при ис-

полнении приговора; 

- об освобождении от наказания несовершеннолетнего примене-

нием принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотрен-

ных ч. 2 ст. 92 УК РФ; 

- о передаче гражданина иностранного государства, осужденно-

го к лишению свободы судом Российской Федерации, для отбывания нака-

зания в государство, гражданином которого осужденный является; 

- об отсрочке исполнения приговора; 

- о замене принудительных работ лишением свободы в случае укло-

нения осужденного от отбывания принудительных работ либо признания 

осужденного к принудительным работам злостным нарушителем порядка 

и условий отбывания принудительных работ в соответствии со статьей 

53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Если приговор приводится в исполнение в месте, на которое не рас-

пространяется юрисдикция суда, постановившего приговор, то вышеука-

занные вопросы разрешаются судом того же уровня, а при его отсутствии в 

месте исполнения приговора – вышестоящим судом. 

Суд по месту отбывания наказания рассматривает вопросы: 

- об изменении вида исправительного учреждения, назначенного 

по приговору суда осужденному к лишению свободы, в соответствии со 

ст.ст. 78 и 140 УИК РФ; 

- о переводе осужденного, достигшего возраста 18 лет, в изоли-

рованный участок воспитательной колонии, функционирующий как испра-

вительная колония общего режима, или в исправительную колонию; 

consultantplus://offline/ref=6F2025CE28FA571A4D4A6B6F8359A10B0A4D132C1E18F4931CF6729333EE0457BAA1D5D2873833C780F7F3104FB9C6E95CE844FECBhBG8I
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- об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 

в соответствии со ст. 79 УК РФ; 

- о замене неотбытой части наказания более мягким видом нака-

зания в соответствии со ст. 80 УК РФ; 

- об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного 

в соответствии со ст. 81 УК РФ; 

- о продлении, об изменении или о прекращении применения 

принудительных мер медицинского характера в соответствии со ст.ст. 102 

и 104 УК РФ; 

- об освобождении от наказания или о смягчении наказания 

вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, в соот-

ветствии со ст. 10 УК РФ; 

- о замене неотбытой части наказания более мягким видом нака-

зания либо об освобождении от наказания в виде ограничения по военной 

службе военнослужащего, уволенного с военной службы, в порядке уста-

новленном ст. 148 УИК РФ. 

Суд по месту жительства осужденного уполномочен рассматри-

вать следующие вопросы: 

- об отмене условно-досрочного освобождения в соответствии 

со ст. 79 УК РФ; 

- об отмене условного осуждения или о продлении испытатель-

ного срока в соответствии со ст. 74 УК РФ; 

- об отмене либо о дополнении возложенных на осужденного 

обязанностей в соответствии со ст. 73 УК РФ; 

- от отмене отсрочки отбывания наказания беременным женщи-

нам и женщинам, имеющим малолетних детей в соответствии со ст. 82 УК 

РФ; 



437 

- о сокращении срока отсрочки отбывания наказания осужден-

ным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до че-

тырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет и являющемуся единственным родителем, с освобождением осужден-

ного от отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием 

судимости в соответствии со статьей 82 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

- об отмене отсрочки отбывания наказания осужденному в соот-

ветствии со статьей 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- о снятии судимости. 

Судом, к подсудности которого относится рассмотрение совер-

шенного осужденным преступления с учетом его квалификации по УК РФ 

и места последнего проживания осужденного на территории Российской 

Федерации, рассматривается вопрос о признании, порядке и об условиях 

исполнения приговора суда иностранного государства, которым осужден 

гражданин РФ, передаваемый в РФ для отбывания наказания. 

Суд по месту задержания осужденного решает следующие вопросы:  

- о заключении под стражу осужденного, скрывшегося в целях укло-

нения от отбывания наказания в виде штрафа, обязательных работ, испра-

вительных работ либо ограничения свободы; 

- о заключении под стражу осужденного к лишению свободы с отбы-

ванием наказания в колонии-поселении, уклонившегося от получения 

предписания или не прибывшего к месту отбывания наказания в установ-

ленный срок, но не более, чем на 30 суток, а также о направлении его в ко-

лонию-поселение под конвоем, либо об изменении вида исправительного 

учреждения, назначенного по приговору суда осужденному к лишению 

свободы. 
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 Процессуальный порядок разрешения вопросов, связанных с испол-

нением приговора регулируется ст. 399 УПК РФ. В зависимости от того, 

кто является инициатором рассмотрения вопросов в порядке исполнения 

приговора, закон делит их на следующие группы:  

- по ходатайству реабилитированного;  

- по ходатайству осужденного;  

- по представлению органа внутренних дел или учреждения (органа) 

уголовно-исполнительной системы;  

- по представлению федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области исполнения наказаний, обращению осужден-

ного, его представителя, компетентных органов иностранного государства. 

Уголовно-процессуальный закон регламентирует порядок рассмот-

рения вопросов, связанных с исполнением приговора. В целях обеспечения 

времени на подготовку к судебному заседанию лица, учреждения и органы 

должны быть извещены о дате, времени и месте судебного заседания не 

позднее 14 суток до дня его проведения.  

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в судебном заседа-

нии. Суд разрешает данный вопрос, предоставляя возможность участво-

вать осужденному лично или посредством систем видеоконференц-связи. 

Осужденный может осуществлять свои права с помощью адвоката. 

В судебном заседании вправе участвовать прокурор. В зависимости 

от рассматриваемого вопроса в судебное заседание могут быть вызваны 

представитель учреждения, исполняющего наказание, или компетентного 

органа, по представлению которого разрешается вопрос, связанный с ис-

полнением наказания; гражданский истец и гражданский ответчик. В су-

дебном заседании вправе также участвовать непосредственно либо путем 

использования систем видеоконференц-связи потерпевший, его законный 

представитель и (или) представитель. 
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Судебное заседание начинается с доклада представителя учреждения 

или органа, подавшего представление, либо с объяснения заявителя. Затем 

исследуются представленные материалы, выслушиваются объяснения лиц, 

явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего судья вы-

носит постановление, подлежащее направлению в установленные сроки 

заинтересованным органам и лицам для его исполнения.  

 

3.8. Производство в кассационной и надзорной инстанциях 

 

В порядке кассации и надзора могут быть пересмотрены судебные 

решения, вступившие в законную силу.  

Значение кассации и надзора как форм пересмотра судебных реше-

ний заключается, во-первых, в том, что эти стадии уголовного судопроиз-

водства  являются важным средством обеспечения защиты прав, свобод и 

законных интересов лиц, в отношении которых уже исполняется судебное 

решение; во-вторых, контрольная деятельность суда кассационной и 

надзорной инстанций  обеспечивает как устранение допущенных судебных 

ошибок, так и формирование единой судебной практики применения зако-

нодательства, чем способствует  предотвращению  судебных ошибок ввиду 

разночтения и различного понимания порядка применения нормы закона. 

Особенности пересмотра вступивших в законную силу судебных 

решений в кассационном порядке. 

Федеральным законом от 11.10.2018 №361-ФЗ1 внесены  дополнения 

и  изменения в УПК РФ, согласно которым с 1 октября 2019 г. действует  

новый порядок пересмотра вступивших в законную силу судебных реше-

                                                           
1 Федеральный закон от 11.10.2018 № 361-ФЗ (ред. от 12.11.2018) «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ, 15.10.2018, № 42 (часть II). Ст. 6375. 
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ний; созданы кассационные суды общей юрисдикции. Кассация теперь де-

лится на сплошную и выборочную. 

Кассационная инстанция – это суд, рассматривающий в кассацион-

ном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие 

в законную силу приговоры, определения и постановления судов (п. 14 ст. 

5 УПК РФ). 

Предметом судебного разбирательства кассационной инстанции 

является проверка по кассационным жалобе или представлению законно-

сти  вступившего в силу судебного решения. 

Статья 401.3 УПК РФ называет следующие судебные органы, вы-

ступающие в качестве кассационных инстанций: 

- Судебная коллегия по уголовным делам соответствующего кассаци-

онного суда общей юрисдикции; 

-  Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации. 

При этом для военных судов кассационными инстанциями являются: 

- кассационный военный суд; 

- Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда Рос-

сийской Федерации; 

Полномочия указанных инстанций распределены следующим обра-

зом: 

1. В судебную коллегию по уголовным делам соответствующего 

кассационного суда общей юрисдикции подаются кассационные жалоба, 

представление на:  

- приговор и постановление мирового судьи;  

- приговор, определение и постановление районного суда;  
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- приговор, определение и постановление верховного суда республи-

ки, краевого или областного суда, суда города федерального значения, су-

да автономной области, суда автономного округа (суд субъекта РФ),  

- приговор, определение и постановление апелляционного суда общей 

юрисдикции, за исключением приговора или иного итогового судебного 

решения суда субъекта РФ, вынесенного в ходе производства по уголов-

ному делу в качестве суда первой инстанции, а также приговора или иного 

итогового судебного решения апелляционного суда общей юрисдикции, 

вынесенного по результатам пересмотра итогового судебного решения су-

да субъекта РФ; 

2. В Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации подаются кассационные жалоба, представление на:  

- решения судебной коллегии по уголовным делам кассационного су-

да общей юрисдикции; 

- приговор или иное итоговое судебное решение верховного суда рес-

публики, краевого или областного суда, суда города федерального значе-

ния, суда автономной области, суда автономного округа (суд субъекта РФ), 

вынесенное в ходе производства по уголовному делу в качестве суда пер-

вой инстанции; 

- приговор или иное итоговое судебное решение апелляционного суда 

общей юрисдикции, вынесенное по результатам пересмотра итоговых ре-

шений суда  субъекта РФ; 

- определение судебной коллегии по уголовным делам кассационного 

суда общей юрисдикции. 

 В судах  военной  юрисдикции  полномочия кассационных  инстан-

ций распределены следующим образом. 

1. В кассационный военный суд подаются кассационные жалоба, 

представление на:  



442 

- приговор, определение и постановление гарнизонного военного су-

да; 

- приговор, определение и постановление окружного (флотского) во-

енного суда,  

- приговор, определение и постановление апелляционного военного 

суда, за исключением приговора или иного итогового судебного решения 

окружного (флотского) военного суда, вынесенного в ходе производства 

по уголовному делу в качестве суда первой инстанции, а также приговора 

или иного итогового судебного решения апелляционного военного суда, 

вынесенного по результатам пересмотра такого решения, 

2. В Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации подаются кассационные жалоба, представление 

на:  

- судебные решения кассационного военного суда;  

- приговор или иное итоговое судебное решение окружного (флотско-

го) военного суда, вынесенное им в ходе производства по уголовному делу 

в качестве суда первой инстанции; 

- приговор или иное итоговое судебное решение апелляционного во-

енного суда, вынесенное по результатам пересмотра такого решения;  

- определение кассационного военного суда. 

Порядок подачи кассационных жалобы, представления обладает 

рядом существенных особенностей и изложен  в ст. 401.3. УПК РФ, за-

крепляющей  случаи, когда кассационную жалобу нужно подавать через 

суд первой инстанции, и случаи, когда кассационную жалобу нужно пода-

вать непосредственно в суд кассационной инстанции. 

Статьей 401.3 УПК РФ предусмотрены два порядка производства в 

суде кассационной инстанции:  
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- порядок сплошной кассации (предусмотрен частью 2 статьи 401.3, 

статьями 401.7, 401.8 УПК РФ) -  с назначением судебного заседания суда 

кассационной инстанции без предварительного решения судьи о передаче 

кассационных жалобы, представления для их рассмотрения в судебном за-

седании;  

- порядок выборочной кассации (предусмотрен частью 3 статьи 401.3, 

статьями 401.10 - 401.12 УПК) - с предварительным решением судьи о пе-

редаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции. 

В порядке сплошной кассации могут быть пересмотрены: 

- судебной коллегией по уголовным делам соответствующего касса-

ционного суда общей юрисдикции (кассационным военным судом) - приго-

вор или иное итоговое судебное решение мирового судьи, районного суда, 

гарнизонного военного суда; апелляционный приговор или иное итоговое 

судебное решение верховного суда республики, краевого или областного 

суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа, окружного (флотского) военного суда, вынесенное в 

апелляционном порядке; 

- Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации, Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховно-

го Суда Российской Федерации - приговор или иное итоговое судебное ре-

шение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области, суда автономно-

го округа, окружного (флотского) военного суда, вынесенное в ходе произ-

водства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции, в том числе 

в случаях, когда оно не было предметом проверки в апелляционном поряд-

ке; апелляционный приговор или иное итоговое судебное решение апелля-
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ционного суда общей юрисдикции, апелляционного военного суда, выне-

сенное по результатам пересмотра такого судебного решения. 

В порядке выборочной кассации могут быть пересмотрены: 

- судебной коллегией по уголовным делам соответствующего касса-

ционного суда общей юрисдикции (кассационным военным судом) - проме-

жуточные судебные решения, вынесенные мировым судьей, районным су-

дом, гарнизонным военным судом, верховным судом республики, краевым 

или областным судом, судом города федерального значения, судом авто-

номной области, судом автономного округа, окружным (флотским) воен-

ным судом, апелляционным судом общей юрисдикции, апелляционным 

военным судом; 

- Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации, Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховно-

го Суда Российской Федерации - приговор или иное итоговое судебное ре-

шение мирового судьи, районного суда, гарнизонного военного суда; апел-

ляционный приговор или иное итоговое судебное решение верховного су-

да республики, краевого или областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда, вынесенное в апелляционном порядке, если ра-

нее эти решения были предметом рассмотрения кассационного суда общей 

юрисдикции или кассационного военного суда; определение судебной 

коллегии по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции, 

определение кассационного военного суда, вынесенное по результатам пе-

ресмотра судебных решений, перечисленных в данном абзаце. 

Постановления суда, вынесенные в порядке исполнения приговора, 

пересматриваются в кассационном порядке в соответствии с правилами, 

установленными в части 1 статьи 401.3 УПК РФ для обжалования проме-
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жуточных судебных решений, и не зависит от того, судом какого уровня и 

территориальной юрисдикции был постановлен приговор. 

Кассационная жалоба должна отвечать требованиям, изложенным в 

ст. 401.4 УПК РФ, т. е. содержать следующие сведения: 

1) обращение к суду, в который подается жалоба; 

2) процессуальное положение кассатора, его фамилия, имя, отчество, 

адрес места жительства (нахождения); 

3) какими судами рассматривалось уголовное дело и какие решения 

они приняли, в том числе решение кассационной инстанции, если дело уже 

рассматривалось в ней; 

4) указание на приговор и иные судебные решения, которые обжалу-

ются; 

5) какие существенные нарушения норм уголовного и процессуально-

го закона были допущены судами при разрешении уголовного дела и дово-

ды, которые об этом свидетельствуют; 

6) просьба об отмене (изменении) соответствующего судебного реше-

ния.  

Лицо, не принимавшее участие в деле, должно указать, в чем заклю-

чается нарушение его прав и законных интересов. 

Кассационная жалоба обязательно подписывается лицом, ее подаю-

щим. Если кассационную жалобу подает защитник, к ней должен быть 

приложен ордер адвокатского образования или другой удостоверяющий 

его полномочия документ.  

Кассационное представление подписывается соответствующим про-

курором. 

К кассационной жалобе обязательно прилагаются копии всех состо-

явшихся судебных решений, заверенных этими судебными инстанциями. 
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Кроме того, к кассационной жалобе могут прилагаться иные документы, 

подтверждающие доводы заявителя. 

Несоблюдение любого из перечисленных требований влечет возврат 

кассационной жалобы без рассмотрения по существу. Кроме того, возвра-

щение кассационных жалобы, представления без рассмотрения, если: 

- кассационные жалоба, представление не отвечают требованиям, 

предусмотренным статьей 401.4 УПК РФ; 

-   кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим 

права на обращение в суд кассационной инстанции; 

- пропущен срок обжалования судебного решения в кассационном по-

рядке (относится только к жалобам и представлениям, влекущим ухудше-

ние положения осужденного в соответствии со ст. 401.6 УПК РФ); 

- поступила просьба об отзыве кассационных жалобы, представления; 

- кассационные жалоба, представление поданы с нарушением правил 

подсудности. 

В таких случаях кассационная жалоба возвращается в двадцатиднев-

ный срок с момента ее поступления в суд кассационной инстанции. 

Кассационные жалоба, представление, поданные в соответствии с 

установленными правилами, изучаются судьей соответствующего суда.  

Сроки рассмотрения кассационных жалобы, представления  изложе-

ны в ст.  401.10 УПК РФ, согласно которой: 

1) в суде кассационной инстанции, за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации, кассационные жалоба, представление рассматри-

ваются:  

- в срок, не превышающий одного месяца со дня их поступления, если 

уголовное дело не было истребовано,  
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- в срок, не превышающий двух месяцев со дня их поступления, если 

дело было истребовано, за исключением периода со дня истребования дела 

до дня его поступления в суд кассационной инстанции. 

2) в Верховном Суде Российской Федерации кассационные жалоба, 

представление рассматриваются:  

- в срок, не превышающий двух месяцев со дня их поступления, если 

уголовное дело не было истребовано,  

- в срок, не превышающий трех месяцев со дня их поступления, если 

дело было истребовано, за исключением периода со дня истребования дела 

до дня его поступления в Верховный Суд Российской Федерации. 

По результатам изучения кассационных жалобы, представления судья 

выносит постановление:  

- об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рас-

смотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции; 

- о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Сроки рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, 

представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции из-

ложены в ст.  401.13 УПК РФ, согласно которой уголовное дело по касса-

ционным жалобе, представлению рассматривается в судебном заседании 

суда кассационной инстанции: 

- в кассационном суде общей юрисдикции, кассационном военном су-

де в течение двух месяцев со дня вынесения судьей постановления по ито-

гам изучения кассационной жалобы (представления),  

- в Верховном Суде Российской Федерации - в течение трех месяцев 

со дня вынесения судьей такого постановления. 

Лица, интересы которых затрагиваются жалобой или представлением, 

должны быть извещены о дате, времени и месте рассмотрения уголовного 
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дела по кассационным жалобе, представлению не позднее 14 суток до дня 

судебного заседания. Однако их неявка в судебное заседание суда касса-

ционной инстанции не препятствует рассмотрению уголовного дела по 

кассационным жалобе, представлению. 

Судебное заседание в кассационной инстанции проводится при обяза-

тельном участии прокурора, в нем также принимают участие иные лица 

при условии заявления ими ходатайства об этом.  

Судья, вынесший постановление о передаче кассационных жалобы, 

представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании 

суда кассационной инстанции, не вправе участвовать в рассмотрении дан-

ного уголовного дела. 

Судебное заседание открывает председательствующий. Вначале вы-

ясняются и разрешаются заявленные участниками отводы. Один из судей 

излагает обстоятельства уголовного дела, содержание судебных решений, 

принятых по делу, доводы кассационных жалобы, представления, послу-

жившие основанием для передачи последних с уголовным делом для рас-

смотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Докладчи-

ку могут быть заданы вопросы судьями. 

Лица, явившиеся в судебное заседание, имеют право выступить по де-

лу. Первым выступает лицо, подавшее кассационные жалобу или пред-

ставление. 

После заслушивания сторон суд удаляется в совещательную комнату 

для вынесения определения, о чем председательствующий объявляет при-

сутствующим в зале судебного заседания. 

При рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке все во-

просы решаются большинством голосов судей. Председательствующий 

голосует последним. Первым выносится на голосование предложение, 
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наиболее благоприятное для оправданного, осужденного или лица, в от-

ношении которого уголовное дело прекращено. 

Секретарь судебного заседания суда кассационной инстанции ведет 

протокол в соответствии со ст. 259 УПК РФ. 

Определение суда кассационной инстанции подписывается всем со-

ставом суда.  

Кассационное определение выносится и обращается к исполнению в 

порядке, предусмотренном ст. 389.33 УПК РФ, т.е. - в течение 7 суток со 

дня его вынесения направляется вместе с уголовным делом для исполне-

ния в суд, постановивший приговор, вынесший иное обжалуемое решение. 

Виды решений суда кассационной инстанции указаны в ст. 401.14 

УПК РФ, сог7ласно которой в результате рассмотрения уголовного дела 

суд кассационной инстанции вправе: 

1) оставить кассационные жалобу или представление без удовлетво-

рения; 

2) отменить приговор, определение или постановление суда и все по-

следующие судебные решения и прекратить производство по данному уго-

ловному делу; 

3) отменить приговор, определение или постановление суда и все по-

следующие судебные решения и передать уголовное дело на новое судеб-

ное рассмотрение либо возвратить дело прокурору; 

4) отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать уго-

ловное дело на новое апелляционное рассмотрение; 

5) отменить решение суда кассационной инстанции и передать уго-

ловное дело на новое кассационное рассмотрение; 

6) внести изменения в приговор, определение или постановление суда. 

Вынесение нового приговора по уголовному делу не  входит в компе-

тенцию суда апелляционной инстанции. 
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Основаниями отмены или изменения приговора, определения или по-

становления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном по-

рядке являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-

процессуального закона, повлиявшие на исход дела, либо выявление дан-

ных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий и невыполнении 

им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудни-

честве. 

Пределы прав суда кассационной инстанции (ст. 401.16 УПК РФ). 

Суд кассационной инстанции не связан доводами кассационных жа-

лобы или представления и вправе проверить производство по уголовному 

делу в полном объеме. 

Если по уголовному делу осуждено несколько лиц, а кассационные 

жалоба или представление принесены только одним из них или в отноше-

нии некоторых из них, суд кассационной инстанции вправе проверить уго-

ловное дело в отношении всех осужденных. 

Суд кассационной инстанции при рассмотрении уголовного дела мо-

жет смягчить назначенное осужденному наказание или применить уго-

ловный закон о менее тяжком преступлении. 

Пересмотр в кассационном порядке приговора, определения, поста-

новления суда по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденно-

го, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, 

допускается в срок, не превышающий одного года со дня вступления их в 

законную силу, если в ходе судебного разбирательства были допущены по-

влиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть право-

судия и смысл судебного решения как акта правосудия, либо если были 

выявлены данные, свидетельствующие о несоблюдении лицом условий и 

невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашени-

ем о сотрудничестве. 
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Возвращая уголовное дело на новое рассмотрение, суд кассационной 

инстанции должен указать, в суд какой инстанции возвращается данное 

уголовное дело. 

В случае, когда по уголовному делу осуждено или оправдано несколь-

ко лиц, суд не вправе отменить приговор, определение или постановление 

в отношении тех оправданных или осужденных, в отношении которых кас-

сационные жалоба или представление не принесены, если отмена пригово-

ра, определения или постановления ухудшает их положение. 

Указания суда кассационной инстанции обязательны при повторном 

рассмотрении данного уголовного дела судом нижестоящей инстанции. 

В случае отмены судебного решения суд кассационной инстанции не 

вправе: 

- устанавливать или считать доказанными факты, которые не были 

установлены в приговоре или были отвергнуты им; 

- предрешать вопросы о доказанности или недоказанности обвинения, 

достоверности или недостоверности того или иного доказательства и пре-

имуществах одних доказательств перед другими; 

- принимать решения о применении судом первой или апелляционной 

инстанции того или иного уголовного закона и о мере наказания; 

- предрешать выводы, которые могут быть сделаны судом первой или 

апелляционной инстанции при повторном рассмотрении данного уголов-

ного дела. 

 

Особенности рассмотрения уголовного дела в порядке надзора 

Надзорная инстанция - Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по 

надзорным жалобам и представлениям на вступившие в законную силу 

приговоры, определения и постановления судов (п. 16 ст. 5 УПК РФ). 
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Предметом судебного разбирательства надзорной инстанции яв-

ляется проверка по надзорным жалобе или представлению законности  

вступившего в силу приговора, определения или постановления суда. 

 В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются 

вступившие в законную силу: 

 - судебные решения Апелляционной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации; 

- определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации и определения Судебной коллегии по делам 

военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные 

ими в кассационном порядке; 

- постановления Президиума Верховного Суда Российской Федера-

ции. 

Надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в Вер-

ховный Суд РФ.  

Требования, предъявляемые УПК РФ к составлению надзорных жа-

лоб, аналогичны тем, которые предъявляются к составлению кассацион-

ных жалоб и представлений. 

Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подавшим жалобу. 

Надзорное представление подписывается Генеральным прокурором РФ 

или его заместителем. 

К надзорным жалобе, представлению прилагаются заверенные суда-

ми, рассматривавшими уголовное дело в первой, апелляционной или кас-

сационной инстанциях, копии судебных решений, принятых по делу. 

С целью разрешения вопроса о возможности дальнейшего  рас-

смотрения надзорных жалобы или представления, судья  надзорной 

инстанции  изучает поданные жалобу или представление в следующие 

сроки: 
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 - в течение одного месяца со дня их поступления, если уголовное 

дело не было истребовано;  

- в течение двух месяцев со дня их поступления, если уголовное дело 

было истребовано, за исключением периода со дня истребования дела до 

дня его поступления в Верховный Суд РФ. 

По результатам изучения надзорных жалобы, представления судья 

Верховного Суда Российской Федерации выносит постановление: 

- об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рас-

смотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ; 

- о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом 

для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. 

Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель вправе не 

согласиться с постановлением судьи Верховного Суда РФ об отказе в пе-

редаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда РФ и вынести постановление об 

отмене указанного постановления и о передаче надзорных жалобы, пред-

ставления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда РФ. 

Основания возвращения надзорных жалобы, представления без рас-

смотрения по существу аналогичны кассационным, и содержатся в ст. 

412.4 УПК РФ. 

Срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, пред-

ставлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ:  не 

позднее двух месяцев со дня вынесения постановления о передаче уголовно-

го дела в суд надзорной инстанции.  

При рассмотрении уголовного дела в порядке надзора Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации проверяет правильность приме-

нения норм уголовного и уголовно-процессуального законов нижестоящи-
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ми судами, рассматривавшими дело, в пределах доводов надзорных жало-

бы, представления.  

Вместе с тем, в интересах законности Президиум Верховного Суда 

РФ вправе выйти за пределы доводов надзорных жалобы, представления и 

рассмотреть уголовное дело в полном объеме, в том числе в отношении 

лиц, которые не обжаловали судебные решения в порядке надзора. 

Основаниями отмены или изменения приговора, определения или 

постановления суда в порядке надзора являются существенные нарушения 

уголовного и (или) уголовно-процессуального законов, повлиявшие на ис-

ход дела, либо выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении 

лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досу-

дебным соглашением о сотрудничестве. 

Поворот к худшему при пересмотре судебного решения в порядке 

надзора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ста-

тьей 401.6 УПК РФ, т.е. если в ходе судебного разбирательства были до-

пущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму 

суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия. 

Отмена приговора, определения или постановления суда в отноше-

нии тех оправданных или осужденных, по поводу которых надзорные жа-

лоба или представление не принесены, допустима, только если это не 

ухудшает их положение. 

Виды решений суда  надзорной инстанции изложены в ст.  412.11 

УПК РФ, согласно которой в результате рассмотрения уголовного дела суд 

надзорной инстанции вправе: 

1) оставить надзорные жалобу, представление без удовлетворения; 

2) отменить приговор, определение или постановление суда и все по-

следующие судебные решения и прекратить производство по данному уго-

ловному делу; 
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3) отменить приговор, определение или постановление суда и все по-

следующие судебные решения и передать уголовное дело в суд первой ин-

станции на новое судебное рассмотрение; 

4) отменить решение суда апелляционной инстанции и передать уго-

ловное дело на новое апелляционное рассмотрение; 

5) отменить решение суда кассационной инстанции и передать уго-

ловное дело на новое кассационное рассмотрение; 

6) отменить приговор, определение или постановление суда и все по-

следующие судебные решения и возвратить уголовное дело прокурору при 

наличии оснований, предусмотренных ч. 3 ст. 389.22 УПК РФ; 

7) внести изменения в приговор, определение или постановление су-

да; 

8) оставить надзорные жалобу, представление без рассмотрения по 

существу при наличии оснований для ее возвращения, предусмотренных 

ст. 412.4 УПК РФ. 

Указания Президиума Верховного Суда РФ являются обязательными 

для суда, вновь рассматривающего уголовное дело. 

В случае отмены судебного решения Президиум Верховного Суда 

РФ не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, ко-

торые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или 

апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или не-

достоверности того или иного доказательства, преимуществе одних дока-

зательств перед другими и определять, какое судебное решение должно 

быть принято при новом рассмотрении дела. 

При рассмотрении надзорных жалобы, представления все вопросы 

решаются большинством голосов судей. Первым выносится на голосова-

ние предложение, наиболее благоприятное для осужденного. При равном 

consultantplus://offline/ref=B98F2D96D27CB39EC8CFBC61818FE747F6010FC74B9DE036831F401CA857371A3A960003F2XCY8N
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количестве голосов, поданных за пересмотр дела и против его пересмотра, 

надзорные жалоба, представление считаются отклоненными. 

Секретарь судебного заседания суда надзорной инстанции ведет про-

токол.  

По результатам рассмотрения надзорных жалобы, представления 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации принимает постанов-

ление, которое обращается к исполнению в порядке, предусмотренном ст. 

389.33 УПК РФ: постановление в течение 7 суток со дня его вынесения 

направляется вместе с уголовным делом для исполнения в суд, постано-

вивший приговор, принявший иное обжалуемое решение. Если осужден-

ный участвует в заседании суда надзорной инстанции, постановление в ча-

сти освобождения осужденного из-под стражи или от отбывания наказания 

исполняется немедленно. 

Постановление Президиума Верховного Суда РФ вступает в закон-

ную силу с момента его провозглашения. 
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Глава 4. ОСОБЫЕ И ИНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

4.1. Возобновление производства ввиду новых или вновь  

открывшихся обстоятельств 

 

Сущность стадии возобновления производства ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств заключается в том, что это особая 

стадия уголовного судопроизводства, предусматривающая основания и 

процедуры устранения допущенных при рассмотрении уголовных дел су-

дебных ошибок, которые не были или не могли быть выявлены ранее в си-

лу определенных обстоятельств. 

Конституционным правом человека и гражданина является право на 

судебную защиту прав, свобод и законных интересов. Решения и действия 

(или бездействие) органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, общественных объединений и должностных лиц могут 

быть обжалованы в суд (ст. 46 Конституции РФ). Каждый осужденный 

имеет право на пересмотр как не вступившего, так и вступившего в закон-

ную силу судебного приговора в установленном законом порядке. Как ука-

зал Конституционный Суд Российской Федерации, правосудие по самой 

своей сути может признаваться таковым лишь при условии, что оно отве-

чает требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстанов-

ление в правах. Судебное решение не может быть признано справедливым 

и правосудным, а судебная защита - полной и эффективной, если допущена 

судебная ошибка1. Вместе с тем полностью исключить допущение судеб-

ных ошибок в практике рассмотрения уголовных дел невозможно. Одной 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 09.04.2002 № 28-О «По жалобе 

гражданина Ефимова Николая Петровича на нарушение его конституционных прав ча-

стью третьей статьи 386 и частью второй статьи 387 Уголовно-процессуального кодек-

са РСФСР»  // Вестник Конституционного Суда РФ, № 4, 2002. 
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из причин ситуации, при которой, несмотря на рассмотрение уголовного 

дела и вынесение судебного решения в полном соответствии с законом, 

допускается судебная ошибка, является существование обстоятельств, о 

которых не было известно на момент вынесения судебного решения суду 

или иным участникам производства по уголовному делу, или же такие об-

стоятельства появились после вынесения судебного решения. Обязанно-

стью государства является признание, соблюдение и защита конституци-

онного права граждан на судебную защиту, задачей - создание эффектив-

ных правовых механизмов устранения любых нарушений, в том числе до-

пущенных его органами и должностными лицами при осуществлении уго-

ловного судопроизводства. В этих целях законодателем в УПК РФ вклю-

чена глава 49, регламентирующая основания и процедуры восстановления 

в правах человека вследствие допущенных при рассмотрении уголовных 

дел судебных ошибок.   

По своему содержанию и предназначению возобновление уголовных 

дел, т.е. их новое рассмотрение, выступает в качестве механизма, допол-

няющего обычные способы обеспечения правосудности приговоров и, 

имея резервное значение, используется, когда неприменимы или исчерпа-

ны все другие средства процессуально - правовой защиты1. 

Производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

соответствует требованиям международных стандартов, в частности Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод (ст. 6; ст. 3 Протокола 

№ 7) и Международному пакту о гражданских и политических правах (п. 6 

ст. 14), согласно которым если какое-либо лицо окончательным решением 

было осуждено за уголовное преступление и если вынесенный ему приго-

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 09.04.2002 № 28-О «По жалобе 

гражданина Ефимова Николая Петровича на нарушение его конституционных прав ча-

стью третьей статьи 386 и частью второй статьи 387 Уголовно-процессуального кодек-

са РСФСР»  // Вестник Конституционного Суда РФ, № 4, 2002. 
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вор был впоследствии отменен или ему было даровано помилование на 

том основании, что какое-либо новое или вновь обнаруженное обстоятель-

ство неоспоримо доказывает наличие судебной ошибки, то это лицо, по-

несшее наказание в результате такого осуждения, получает компенсацию 

согласно закону, если не будет доказано, что указанное неизвестное обсто-

ятельство не было в свое время обнаружено исключительно или отчасти по 

его вине. 

Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшимся 

обстоятельств как особая стадия судопроизводства включает новое рас-

смотрение дела, необходимое вследствие допущенной судебной ошибки, 

которая не была или не могла быть выявлена ранее. 

Значение данной стадии заключается в обеспечении гарантий чело-

века на судебную защиту, восстановление его в законных правах. Вместе с 

тем  данная стадия всецело призвана обеспечить назначение уголовного 

судопроизводства, закрепленное в ст. 6 УПК РФ, а также повысить эффек-

тивность правосудия и авторитет суда и государственной политики в обла-

сти уголовного судопроизводства.  

Наличие новых или вновь открывшихся обстоятельств порождает та-

кие правовые последствия, согласно которым вступившие в законную силу 

приговор, определение и постановление суда могут быть отменены и про-

изводство по уголовному делу возобновлено. 

 Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств указаны в ст. 413 УПК 

РФ. Ими являются: 

1) вновь открывшиеся обстоятельства - обстоятельства, которые 

существовали на момент вступления приговора или иного судебного ре-

шения в законную силу, но не были известны суду; 
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2) новые обстоятельства - обстоятельства, не известные суду на 

момент вынесения судебного решения, исключающие преступность и 

наказуемость деяния или подтверждающие наступление в период рассмот-

рения уголовного дела судом или после вынесения судебного решения но-

вых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому 

деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в со-

вершении более тяжкого преступления. 

Вновь открывшимися обстоятельствами являются: 

1) установленные вступившим в законную силу приговором суда за-

ведомая ложность показаний потерпевшего или свидетеля, заключения 

эксперта, а равно подложность вещественных доказательств, протоколов 

следственных и судебных действий и иных документов или заведомая не-

правильность перевода, повлекшие за собой постановление незаконного, 

необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного 

или необоснованного определения или постановления; 

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда 

преступные действия дознавателя, следователя или прокурора, повлекшие 

за собой постановление незаконного, необоснованного или несправедливо-

го приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения 

либо постановления; 

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда 

преступные действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного 

уголовного дела. 

Вновь открывшиеся обстоятельства могут быть установлены приго-

вором, определением или постановлением суда, постановлением следова-

теля или дознавателя о прекращении уголовного дела за истечением срока 

давности, вследствие акта об амнистии или акта помилования, в связи со 
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смертью обвиняемого или недостижением лицом возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность. 

 Новыми обстоятельствами являются: 

1) признание Конституционным Судом Российской Федерации зако-

на, примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим 

Конституции Российской Федерации; 

2) установленное Европейским Судом по правам человека наруше-

ние положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при 

рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела, связанное с: 

- применением федерального закона, не соответствующего положе-

ниям Конвенции о защите прав человека и основных свобод; 

- иными нарушениями положений Конвенции о защите прав челове-

ка и основных свобод; 

3) наступление в период рассмотрения уголовного дела судом или 

после вынесения судебного решения новых общественно опасных послед-

ствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием 

для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступле-

ния; 

4) иные новые обстоятельства (установление невменяемости осуж-

денного во время совершения общественно опасного деяния; наличие но-

вого заключения экспертов, существенно отличающегося от ранее данного, 

лежащего в основе приговора и т. д.). 

Как и любая стадия уголовного производства, возобновление произ-

водства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств обуслов-

лено определенными сроками (ст. 414 УПК РФ).  

Так, пересмотр обвинительного приговора ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств в пользу осужденного никакими сроками не 

ограничен. Пересмотр судебных решений ввиду указанных обстоятельств 
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допускается в отношении умершего осужденного в целях его реабилита-

ции. 

Пересмотр таких судебных решений, как:  

 - оправдательного приговора,  

- определения, постановления о прекращении уголовного дела,  

- обвинительного приговора в связи с мягкостью наказания либо 

необходимостью применения к осужденному уголовного закона о более 

тяжком преступлении  

допускается лишь в течение сроков давности привлечения к уголов-

ной ответственности, (соответственно: а) два года после совершения пре-

ступления небольшой тяжести; б) шесть лет после совершения преступле-

ния средней тяжести; в) десять лет после совершения тяжкого преступле-

ния; г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления (ст. 

78 УК РФ)), но не позднее одного года со дня открытия вновь открывших-

ся обстоятельств. 

 Днем открытия новых или вновь открывшихся обстоятельств счи-

тается: 

1) день вступления в законную силу приговора, определения, поста-

новления суда в отношении лица, виновного в даче ложных показаний, 

представлении ложных доказательств, неправильном переводе или пре-

ступных действиях, совершенных в ходе уголовного судопроизводства, в 

случаях, указанных в ч. 3 ст. 413 УПК РФ; 

2) день вступления в силу решения Конституционного Суда Россий-

ской Федерации о несоответствии закона, примененного в данном уголов-

ном деле, Конституции Российской Федерации (п. 1 ч. 4 ст. 413 УПК РФ); 

3) день вступления в силу решения Европейского Суда по правам че-

ловека о наличии нарушения положений Конвенции по защите прав чело-

века и основных свобод - в случае, указанном в п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ; 
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4) день подписания прокурором заключения о необходимости возоб-

новления производства ввиду новых обстоятельств - в случаях, указанных 

в п. 2.1 и 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ. 

Порядок возбуждения производства изложен в ст. 415 УПК РФ. 

Право возбуждения производства ввиду новых или вновь открыв-

шихся обстоятельств по общему правилу принадлежит прокурору.  

Исключение составляют случаи: 

- признания Конституционным Судом Российской Федерации зако-

на, примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим 

Конституции Российской Федерации; 

- установление Европейским Судом по правам человека нарушения 

положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рас-

смотрении судом Российской Федерации уголовного дела. 

При таких обстоятельствах пересмотр приговора, определения или 

постановления суда осуществляется Президиумом Верховного Суда Рос-

сийской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации не позднее одного месяца со дня поступления дан-

ного представления. По результатам рассмотрения представления Прези-

диум Верховного Суда Российской Федерации отменяет или изменяет су-

дебные решения по уголовному делу в соответствии с постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации или постановлением Ев-

ропейского Суда по правам человека. Копии постановления Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации в течение 3 суток направляются в 

Конституционный Суд Российской Федерации, лицу, в отношении которо-

го принято данное постановление, прокурору и Уполномоченному Россий-

ской Федерации при Европейском Суде по правам человека. 

Поводами для возбуждения производства ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств могут быть сообщения граждан, должностных 
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лиц, а также данные, полученные в ходе предварительного расследования 

и судебного рассмотрения других уголовных дел. 

Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств может быть разделено на следующие этапы: 

1) возбуждение прокурором производства ввиду новых и вновь от-

крывшихся обстоятельств и проведение проверки или специального рас-

следования в целях установления этих обстоятельств; 

2) разрешение судом вопроса о возобновлении (невозобновлении) 

производства по уголовному делу; 

 3) производство по уголовному делу после отмены судебных реше-

ний. 

Возбуждение прокурором производства ввиду новых и вновь от-

крывшихся обстоятельств представляет собой принятие прокурором по-

становления о проверке обстоятельств, которые ставят под сомнение за-

конность и обоснованность ранее вынесенного судебного решения.  

В зависимости от повода возбуждения производства ввиду новых и 

вновь открывшихся обстоятельств возможно выполнение следующих дей-

ствий: 

- если в сообщении имеется ссылка на наличие вновь открывшихся 

обстоятельств, указанных в п.п. 1 - 3 ч. 3 ст. 413 УПК РФ, то прокурор 

своим постановлением возбуждает производство ввиду вновь открывших-

ся обстоятельств, проводит соответствующую проверку, истребует копию 

приговора и справку суда о вступлении его в законную силу. 

- если в сообщении имеется ссылка на наличие новых обстоятель-

ств, указанных в п.п. 2.1 и 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ, то прокурор выносит по-

становление о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств и 

направляет соответствующие материалы руководителю следственного ор-

гана для производства расследования этих обстоятельств и решения вопро-
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са об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уго-

ловного законодательства. При этом при расследовании новых обстоятель-

ств могут производиться следственные и иные процессуальные действия.  

После завершения проверки или расследования новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств прокурор выполняет одно из следующих действий: 

1) направляет уголовное дело со своим заключением, а также с копи-

ей приговора и материалами проверки или расследования в суд для приня-

тия решения; 

2) прекращает постановлением возбужденное им производство при 

отсутствии оснований возобновления производства по уголовному делу. 

Разрешение судом вопроса о возобновлении (невозобновлении) произ-

водства по уголовному делу. 

В случае направления уголовного дела в суд заключение прокурора о 

возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств рассматривается судьей районного суда еди-

нолично в судебном заседании в порядке, установленном статьей 401.13 

УПК РФ, определяющей сроки и порядок рассмотрения уголовного дела 

по кассационным жалобе, представлению в судебном заседании суда кас-

сационной инстанции. При этом подсудность уголовных дел, подлежащих 

пересмотру ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, определена 

ст. 417 УПК РФ. С учетом внесенных в  уголовно-процессуальный закон из-

менений, связанных с  началом деятельности апелляционных и кассационных 

судов, порядок пересмотра решений ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств претерпел  изменения. Так, заключение прокурора о необхо-

димости возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств рассматривается в отношении: 

1) приговора и постановления мирового судьи, приговора, определе-

ния, постановления районного суда - районным судом; 
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2) приговора, определения, постановления судебной коллегии по 

уголовным делам верховного суда республики, краевого или областного 

суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда 

автономного округа - судебной коллегией по уголовным делам этого же 

суда; 

3) приговора, определения, постановления судебной коллегии по 

уголовным делам апелляционного суда общей юрисдикции - судебной 

коллегией по уголовным делам апелляционного суда общей юрисдикции; 

4) определения судебной коллегии по уголовным делам кассацион-

ного суда общей юрисдикции - судебной коллегией по уголовным делам 

кассационного суда общей юрисдикции; 

5) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации или Судебной коллегии по делам военнослу-

жащих Верховного Суда Российской Федерации, вынесенного в ходе про-

изводства по уголовному делу в качестве суда кассационной инстанции, - 

этими же судебными инстанциями, если судебные решения не были пред-

метом рассмотрения Президиума Верховного Суда Российской Федерации; 

6) приговора, определения, постановления гарнизонного военного 

суда - гарнизонным военным судом; 

7) приговора, определения, постановления окружного (флотского) 

военного суда - судебной коллегией по уголовным делам окружного 

(флотского) военного суда; 

8) приговора, определения, постановления апелляционного военного 

суда - апелляционным военным судом; 

9) определения кассационного военного суда - кассационным воен-

ным судом; 

10) постановления Президиума Верховного Суда Российской Феде-

рации - Президиумом Верховного Суда Российской Федерации. 
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Результатом рассмотрения судом заключения прокурора о возобнов-

лении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывших-

ся обстоятельств может быть одно из следующих судебных решений: 

- об отмене приговора, определения или постановления суда и пере-

даче уголовного дела для производства нового судебного разбирательства. 

В таком случае дальнейшее производство по уголовному делу после отме-

ны судебных решений ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

будет происходить в общем порядке, предусмотренном для рассмотрения 

уголовных дел судом первой инстанции; обжалование последующих су-

дебных решений также осуществляется в общем порядке по правилам пе-

ресмотра судебных решений.  

- об отмене приговора, определения или постановления суда и всех 

последующих судебных решений и о возвращении уголовного дела проку-

рору в случае выявления обстоятельств, указанных в ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 

237 УПК РФ. В таком случае дальнейшее производство по уголовному делу 

после отмены судебных решений будет осуществляться по правилам про-

изводства по уголовным делам в досудебной и судебной частях уголовного 

процесса, т.е. включая предъявление обвинения, расследование, судебное 

рассмотрение уголовного дела; 

- об отмене приговора, определения или постановления суда и о пре-

кращении уголовного дела; 

- об отклонении заключения прокурора. 

Таким образом, суды, рассматривающие  заключение прокурора о 

необходимости возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств, не вправе внести изменение 

в судебное решение, они правомочны его отменить. Правовым послед-

ствием такого решения будет новое судебное производство по рассмотре-
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нию уголовного дела по правилам рассмотрения в суде первой инстанции, 

либо  производство, включающее  досудебные стадии.  

Посредством возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств обеспечивается  возмож-

ность устранения допущенных в ходе уголовного судопроизводства нару-

шений тогда,  когда предусмотренные  законом способы  кассационного и 

надзорного пересмотра  решений по уголовным делам   неприменимы. Ме-

ханизм производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открыв-

шихся обстоятельств выступает в качестве дополнительного и весомого 

средства обеспечения правовой защиты. 

 

4.2. Производство по уголовным делам несовершеннолетних 

 

Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

лицами, не достигшими 18-летнего возраста, представляет собой особое 

производство, в силу ряда факторов отличающееся от других предусмот-

ренных УПК РФ производств. 

«Особое производство, – по мнению В.В. Вандышева, – это урегули-

рованная уголовно-процессуальным законом и базирующаяся на общих 

правилах (принципах и т.д.) уголовного судопроизводства специфическая 

форма правоотношений и деятельности участников судопроизводства, 

обусловленных характером и степенью тяжести преступлений, социально-

правовым статусом либо социально-психологической и психической ха-

рактеристикой лиц, подлежащих уголовной ответственности»1. 

Объясняя причины неординарности данного вида судопроизводства, 

И.Я. Фойницкий писал: «Многие существенные особенности представляют 

дела, в которых в качестве обвиняемых участвуют лица несовершеннолет-

                                                           
1 Вандышев В.В. Уголовный процесс: Курс лекций. СПб., 2004. С. 833. 



469 

ние. Опыт показывает, что для таких лиц с недоразвившимся сознанием и 

нежной восприимчивостью, не окрепших характером и быстро увлекаю-

щихся примером, обыкновенное судебное производство сопряжено со 

многими опасностями»1. 

Именно возраст и обусловленные им социально-психологические 

особенности несовершеннолетних являются факторами, определяющими 

отнесение производства по уголовным делам в отношении лиц, не до-

стигших 18-летия, к особым видам уголовно процессуальных произ-

водств.  

Несовершеннолетним свойственны незрелость мышления, неустой-

чивость психики, повышенные внушаемость и самовнушаемость, подра-

жание сверстникам и зависимость от старших по возрасту лиц из ближай-

шего окружения. Находясь в периоде психофизиологического созревания, 

они не обладают достаточным жизненным опытом и познаниями, в том 

числе знаниями в области уголовной ответственности, их поступки зача-

стую противоречивы, демонстративны. Восприятие ими мира обусловлено 

этими факторами. Именно поэтому несовершеннолетний представляет со-

бой особый субъект уголовно-процессуальных отношений, требующий 

больших нормативно закрепленных уголовно-процессуальных гарантий 

защиты его прав, свобод и законных интересов.  

По справедливому замечанию М.С. Строговича, «особенность субъ-

екта преступления – возраст привлеченных к уголовной ответственности 

лиц – обусловливает применение при расследовании и судебном разбира-

тельстве этих дел некоторых особых правил, которые, не меняя и не отме-

няя общих положений о порядке судопроизводства по уголовным делам, 

устанавливают дополнительные процессуальные гарантии для привлечен-

                                                           
1 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. Спб., 1907. Т. 2. 

С. 514–515. 
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ных к уголовной ответственности лиц и определяют дополнительные во-

просы, подлежащие выяснению и разрешению»1.  

Таким образом, производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних представляет собой как совокупность общих правил 

возбуждения, расследования и разрешения уголовных дел, так и специаль-

ных требований, содержащихся как в главе 50 УПК РФ, а также в ряде 

других статей уголовно-процессуального законодательства, а также во 

взаимосвязи их с нормами уголовного закона.  

При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних 

суды наряду с соблюдением уголовного и уголовно-процессуального зако-

нодательства Российской Федерации правоприменитель обязан учитывать 

учитывают положения Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод (1950 г.), Конвенции о правах ребенка (1989 г.), Минимальных стан-

дартных правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправ-

ления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских правил, 

1985 г.), Миланского плана действий и Руководящих принципов в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте раз-

вития и нового международного экономического порядка (1985 г.), Руко-

водящих принципов Организации Объединенных Наций для предупрежде-

ния преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядских руководящих 

принципов, 1990 г.). Также подлежат учету и другие официальные доку-

менты, например Рекомендации N Rec (2003) 20 Комитета Министров Со-

вета Европы государствам-членам о новых подходах к преступности среди 

несовершеннолетних и о значении правосудия по делам несовершеннолет-

них2. 

                                                           
1 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: В 2 т. М., 1970. Т. 2. 

С. 474. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 

02.04.2013) «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

consultantplus://offline/ref=71D6B309822F45B3D7582B745E69EDA2B3BC6CA43103483B128F10B4r47FL
consultantplus://offline/ref=71D6B309822F45B3D7582B745E69EDA2B9B56BAF385E42334B8312rB73L
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Разработанные Генеральной Ассамблеей ООН Минимальные стан-

дартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила), ориентируют правовые систе-

мы государств «в первую очередь на обеспечение благополучия несовер-

шеннолетнего и обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы как с 

особенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами пра-

вонарушения»1. 

В Правилах предусмотрена «необходимость разрешить применение 

дискреционных полномочий на всех основных уровнях отправления пра-

восудия, с тем, чтобы принимающие решения лица могли действовать в 

зависимости от каждого конкретного случая; и необходимость предусмот-

реть меры контроля и противодействия для предотвращения случаев не-

правильного использования дискреционных полномочий и для защиты 

прав молодого правонарушителя». Кроме того, Минимальные стандартные 

правила подчеркивают важность создания специализированных судов по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними; 

обеспечение конфиденциальности в процессе расследования и судебного 

разбирательства во избежание причинения морального вреда несовершен-

нолетним из-за ненужной гласности или ущерба их репутации, обладание 

должностными лицами органов, осуществляющих уголовное судопроиз-

водство по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершен-

нолетними, соответствующей квалификацией.  

                                                                                                                                                                                     

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних // Бюллетень 

Верховного Суда РФ, № 4, апрель, 2011. 
1 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, каса-

ющиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские прави-

ла) (Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН) //СПС «КонсультантПлюс». 
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Таким образом, обособление производства по уголовным делам в от-

ношении несовершеннолетних в отдельную главу УПК РФ с регламента-

цией специальных требований к производимым процессуальным действи-

ям и выносимым решениям вызвано необходимостью реализации таких 

целей, как: 

- повышение гарантий обеспечения прав, свобод и законных интере-

сов лиц, не достигших 18 лет; 

- обеспечение условий для тщательного исследования обстоятельств 

и причин совершения преступления, возможной их минимизации или 

устранения; 

 – оказание эффективного воспитательно-профилактического воздей-

ствия на несовершеннолетних преступников; 

 - минимизация факторов, негативно воздействующих на психику 

несовершеннолетних в процессе расследования и разрешения уголовного 

дела; 

- исключение воздействия на несовершеннолетнего взрослых со-

участников в процессе производства по уголовному делу; 

- применение всех допустимых уголовно-процессуальных средств в 

целях ограждения несовершеннолетнего от назначения ему наказания в 

виде реального лишения свободы. 

Особенности уголовного судопроизводства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних проявляются как на этапе предваритель-

ного расследования, так и в ходе судебного разбирательства. 

Предмет доказывания при разрешении уголовных дел о 

преступлениях несовершеннолетних. УПК РФ наряду с основным со-

держит дополнительный перечень специфических обстоятельств, подле-

жащих обязательному установлению по каждому уголовному делу о пре-

ступлении, совершенном несовершеннолетним. 
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Предметом доказывания по уголовным делам в отношении несовер-

шеннолетних является совокупность явлений и фактов, установление ко-

торых необходимо для принятия объективного, законного и справедливого 

решения по уголовному делу, производство по которому ведется в отно-

шении лица, не достигшего 18-летнего возраста. 

К явлениям и фактам, подлежащим установлению, закон относит: 

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятель-

ства совершения преступления); 

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

мотивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость дея-

ния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; 

8) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 

9) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень пси-

хического развития и иные особенности его личности. В ходе расследова-

ния уголовного дела должны быть собраны сведения о том, в каких усло-

виях и с кем проживает несовершеннолетний; можно ли считать нормаль-

ными условия отдыха, учебы; какие отношения между членами семьи, в 

которой проживает несовершеннолетний; отношение родителей подростка 

или лиц, их заменяющих, к его воспитанию; отношение несовершеннолет-

него к учебе; наличие (отсутствие) и причины склонности к употреблению 

наркотических средств, спиртных напитков; с кем проводит свободное 

время подросток; 
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10) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 

Установление таких данных необходимо не только для определения моти-

вов совершения преступления несовершеннолетним, но и для решения во-

проса о применении к несовершеннолетнему меры пресечения в виде от-

дачи под присмотр того или иного лица, привлечении к ответственности 

взрослых лиц за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступ-

ления. Кроме того, эти данные влияют на назначение лица законным пред-

ставителем. Недопустимо привлечение к участию в деле в качестве закон-

ных представителей лиц, которые совершили преступление совместно с 

несовершеннолетним подсудимым, а также лиц, в отношении которых 

несовершеннолетний совершил преступление. 

 11) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; 

 12) по уголовному делу о преступлении средней тяжести или тяж-

ком преступлении - наличие или отсутствие у несовершеннолетнего забо-

левания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, для рассмотрения су-

дом вопроса о возможности освобождения несовершеннолетнего от нака-

зания и направлении его в указанное учреждение в соответствии ч. 2 ст. 92 

УК РФ1. 

При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психиче-

ском развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавлива-

ется также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать факти-

ческий характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими путем проведения психолого-психиатрической экс-

пертизы. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 259 «Об утверждении Пра-

вил медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на наличие или отсут-

ствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в специаль-

ном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа» //  Российская газета, № 73, 

04.04.2012. 
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Как видно из представленного перечня ряд обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию, свидетельствуют об особенностях предмета 

доказывания при разрешении уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних. Одним из них является возраст. В соответствии со 

статьями 19, 20 УК РФ, пунктом 1 части 1 статьи 421, статьей 73 УПК РФ 

установление возраста несовершеннолетнего обязательно, поскольку его 

возраст входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию, является 

одним из условий его уголовной ответственности. 

Возраст несовершеннолетнего исчисляется с точностью до года, ме-

сяца и дня. С учетом требований, содержащихся в ст. 128 УПК РФ, лицо 

должно считаться достигшим возраста, с которого наступает уголовная от-

ветственность, по истечении суток, на которые приходится день рождения, 

т.е. с ноля часов следующих суток. Определение возраста со слов несо-

вершеннолетнего недопустимо. Поэтому установление возраста должно 

происходить на основании свидетельства о рождении или общеграждан-

ского паспорта. При установлении возраста судебно-медицинской экспер-

тизой, назначенной по правилам п. 5 ст. 196 УПК РФ, днем рождения лица 

считается последний день того года, который назван экспертами, а при 

определении возраста минимальным и максимальным числом лет следует 

исходить из предлагаемого экспертами минимального возраста такого ли-

ца1.  

Одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних, является виновность лица в со-

вершении преступления, форма его вины и мотивы (п. 2. ч. 1 ст. 73 УПК 

РФ), т.е. причастность к совершению преступления личности, достигшей 

                                                           
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 

02.04.2013) «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних // Бюллетень 

Верховного Суда РФ, № 4, апрель, 2011.  

consultantplus://offline/ref=B6B5497B8A47FF7AE42A60F700CB53642857980461BDD2F673E09935DDFC8319EC71B6DCE7E55942H1E8M
consultantplus://offline/ref=B6B5497B8A47FF7AE42A60F700CB53642857980461BDD2F673E09935DDFC8319EC71B6DCE7E55942H1EAM
consultantplus://offline/ref=B6B5497B8A47FF7AE42A60F700CB53642856990960B4D2F673E09935DDFC8319EC71B6DCE7E7514DH1EAM
consultantplus://offline/ref=B6B5497B8A47FF7AE42A60F700CB53642856990960B4D2F673E09935DDFC8319EC71B6DCE7E55F4CH1EDM
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возраста привлечения к уголовной ответственности и обладающей для это-

го зрелыми интеллектуальными, волевыми и эмоциональными качествами. 

Части 1 и 3 статьи 20 УК РФ в ч. 1 и определяет возрастной порог винов-

ной ответственности. В целях установления виновности несовершеннолет-

него обвиняемого (подсудимого) устанавливаются такие качества, как ин-

теллект, воля и эмоции, выявляется степень его социализации. 

В числе обстоятельств, подлежащих установлению, названы «иные 

особенности личности» несовершеннолетнего. К ним можно отнести такие 

особенности психики, как способность к абстрактному мышлению, воз-

можность самостоятельной организации деятельности, социальный харак-

тер интересов и ценностей, ограниченность запаса общих сведений и зна-

ний, примитивность интересов, несформированность морально-этических 

норм поведения, асоциальность установок и др.1 

Подробная регламентация предмета доказывания по уголовным де-

лам в отношении несовершеннолетних является существенной гарантией 

всестороннего и полного исследования обстоятельств совершенного пре-

ступления и обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого с тем, 

чтобы в случае подтверждения виновности несовершеннолетнего, можно 

было бы дифференцированно подойти к возложению на него ответствен-

ности за совершенное противоправное деяние. 

Порядок производства по уголовным делам в отношении несо-

вершеннолетних. 

Производство предварительного расследования и судебного разбира-

тельства в отношении несовершеннолетних производится в соответствии с 

общими правилами уголовного судопроизводства, но с учетом императив-

ных требований, изложенных в гл. 50 УПК РФ. 

                                                           
1 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Рос-

сийской Федерации / Под ред. В.М. Лебедева, В.П. Божьева. С. 874. 
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Особенности порядка производства по уголовным делам в отноше-

нии несовершеннолетних следующие. 

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего 

в совершении преступления вместе со взрослыми лицами, как правило, 

выделяется в отдельное производство, чем достигается быстрота и эффек-

тивность расследования, уменьшается опасность вредного влияния взрос-

лых участников преступления на несовершеннолетнего, обеспечивается 

строгое соблюдение процессуальных гарантий несовершеннолетнего и 

контроля за их соблюдением.  

Заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть 

применено к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому в 

случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или 

особо тяжкого преступления. В исключительных случаях, когда его лич-

ность не установлена, им нарушена ранее избранная мера пресечения либо 

он скрывался от органов предварительного расследования или от суда, до-

стигший 16-летнего возраста несовершеннолетний может быть задержан в 

связи с совершением преступления средней тяжести. При этом согласно 

части 2 статьи 108 УПК РФ мера пресечения в виде заключения под стра-

жу не может быть применена в отношении не достигшего 16 лет лица, по-

дозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяже-

сти впервые. 

 При решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершен-

нолетнему подозреваемому, обвиняемому в каждом случае должна обсуж-

даться возможность отдачи его под присмотр. О задержании, заключении 

под стражу или продлении срока содержания под стражей несовершенно-

летнего подозреваемого, обвиняемого незамедлительно извещаются его 

законные представители. 
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Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не нахо-

дящегося под стражей, к следователю, дознавателю или в суд производит-

ся через его законных представителей, а если несовершеннолетний содер-

жится в специализированном учреждении для несовершеннолетних - через 

администрацию этого учреждения. 

Продолжительность следственных действий имеет существенные 

ограничения и зависит от возраста несовершеннолетнего. Их производство 

в ночное время допускается в исключительных случаях, не терпящих отла-

гательства. При этом в случае неявки без уважительных причин по вызову 

лица, осуществляющего досудебное производство по уголовному делу, 

несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет приводу не подле-

жат1. 

При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки пока-

заний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не 

достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 

страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии, участие педагога или психолога обязательно. При производстве 

указанных следственных действий с участием несовершеннолетнего, до-

стигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается 

по усмотрению следователя. Указанные следственные действия с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет 

не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности 

- более одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет - более одного 

часа, а в общей сложности - более двух часов, в возрасте старше четырна-

дцати лет - более двух часов, а в общей сложности - более четырех часов в 

день. При производстве указанных следственных действий вправе присут-

                                                           
1 Приказ Генпрокуратуры России от 14.11.2017 № 774 «Об организации проку-

рорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства» // Законность, № 1, 2018. 
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ствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля. 

 Следователь вправе не допустить к участию в допросе несовершен-

нолетнего его законного представителя и (или) представителя, если это 

противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидете-

ля. В этом случае следователь обеспечивает участие в допросе другого за-

конного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

 При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки пока-

заний с участием несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестна-

дцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим 

расстройством или отстающего в психическом развитии, по уголовным де-

лам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершенно-

летнего участие психолога обязательно (ст. 191 УПК РФ). 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, об-

виняемого допускаются к участию в уголовном деле на основании поста-

новления следователя, дознавателя с момента первого допроса несовер-

шеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. При допуске к 

участию в уголовном деле им разъясняются процессуальные права.  

Следователь, дознаватель вправе по окончании предварительного 

расследования вынести постановление о непредъявлении несовершенно-

летнему обвиняемому для ознакомления тех материалов уголовного дела, 

которые могут оказать на него отрицательное воздействие. Ознакомление с 

этими материалами законного представителя несовершеннолетнего обви-

няемого является обязательным. 

В ходе предварительного расследования уголовное преследование в 

отношении несовершеннолетнего, совершившего преступление небольшой 

или средней тяжести, может быть прекращено с применением принуди-

тельной меры воспитательного воздействия (ст. 427 УПК РФ).  
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При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних 

право на защиту, закрепленное в ст. 16 УПК РФ в качестве принципа уго-

ловного судопроизводства, должно обеспечиваться на всех стадиях уго-

ловного процесса в отношении не только подозреваемых, обвиняемых и 

подсудимых, но и в отношении осужденных несовершеннолетних. 

Начальный момент, с которого защитник допускается к участию в уголов-

ном деле в отношении несовершеннолетнего, установлен частью 3 статьи 

49 УПК РФ. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 51 УПК РФ уча-

стие защитника при осуществлении уголовного судопроизводства в отно-

шении несовершеннолетних является обязательным. Если защитник не 

приглашен в порядке, установленном частью 1 статьи 50 УПК РФ, его уча-

стие обеспечивает суд. 

 В судебное заседание вызываются законные представители несо-

вершеннолетнего подсудимого, которые вправе: заявлять ходатайства и 

отводы; давать показания; представлять доказательства; участвовать в 

прениях сторон; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

суда; участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций. 

 По определению или постановлению суда законный представитель 

может быть отстранен от участия в судебном разбирательстве, если есть 

основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовер-

шеннолетнего подсудимого. В этом случае допускается другой законный 

представитель несовершеннолетнего подсудимого. 

Неявка своевременно извещенного законного представителя несо-

вершеннолетнего подсудимого не приостанавливает рассмотрения уголов-

ного дела, если суд не найдет его участие необходимым. 

Суд вправе принять решение об удалении несовершеннолетнего под-

судимого из зала судебного заседания на время исследования обстоятель-
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ств, которые могут оказать на него отрицательное воздействие. После воз-

вращения несовершеннолетнего подсудимого в зал судебного заседания 

председательствующий сообщает ему в необходимых объеме и форме со-

держание судебного разбирательства, происшедшего в его отсутствие, и 

представляет несовершеннолетнему подсудимому возможность задать во-

просы лицам, допрошенным в его отсутствие. 

 При постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего 

подсудимого суд наряду с вопросами, указанными в УПК РФ, обязан ре-

шить вопрос о возможности освобождения несовершеннолетнего подсу-

димого от наказания в случаях, предусмотренных ст. 92 УК РФ, либо 

условного осуждения, либо назначения ему наказания, не связанного с ли-

шением свободы. 

Суд вправе: 

 прекратить уголовное дело в отношении несовершеннолетнего 

и применить к нему принудительную меру воспитательного воздействия 

(уголовное дело о преступлении небольшой или средней тяжести); 

 постановить обвинительный приговор и освободить несовер-

шеннолетнего подсудимого от наказания, применив к нему принудитель-

ную меру воспитательного воздействия (уголовное дело о преступлении 

небольшой или средней тяжести); 

 постановить обвинительный приговор и освободить несовер-

шеннолетнего осужденного от наказания, направив его в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на срок до наступле-

ния совершеннолетия, но не более трех лет (уголовное дело о преступле-

нии средней тяжести или тяжком). 

Так, если при рассмотрении уголовного дела о преступлении не-

большой или средней тяжести будет установлено, что несовершеннолет-

ний, совершивший это преступление, может быть исправлен без примене-
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ния уголовного наказания, то суд прекращает уголовное дело в отношении 

такого несовершеннолетнего и применяет к нему следующие принуди-

тельные меры воспитательного воздействия: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведе-

нию несовершеннолетнего. 

Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно не-

сколько принудительных мер воспитательного воздействия. Срок приме-

нения принудительных мер воспитательного воздействия в виде передачи 

под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа, и ограничения досуга и установления особых 

требований к поведению несовершеннолетнего устанавливается продол-

жительностью от одного месяца до двух лет при совершении преступления 

небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет - при совершении пре-

ступления средней тяжести. Ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению несовершеннолетнего могут предусматривать за-

прет посещения определенных мест, использования определенных форм 

досуга, в том числе связанных с управлением механическим транспортным 

средством, ограничение пребывания вне дома после определенного време-

ни суток, выезда в другие местности без разрешения специализированного 

государственного органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено 

также требование возвратиться в образовательную организацию либо тру-

доустроиться с помощью специализированного государственного органа.  

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним при-

нудительной меры воспитательного воздействия эта мера по представле-
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нию специализированного государственного органа отменяется и материа-

лы направляются в суд для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности. 

Несовершеннолетний, совершивший преступление средней тяжести 

или тяжкое, за исключением преступлений, указанных в части пятой ст. 92 

УК РФ, может быть освобожден от наказания и помещен в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на срок до наступле-

ния совершеннолетия, но не более трех лет. 

Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего лица в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа допуска-

ется при наличии таких обстоятельств, как: 

- если судом будет признано, что несовершеннолетний не нуждается 

более в применении данной меры;  

- либо если у него выявлено заболевание, препятствующее его со-

держанию и обучению в указанном учреждении. 

В случае отказа суда в прекращении пребывания несовершеннолет-

него осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении за-

крытого типа повторное представление либо ходатайство может быть по-

дано в суд не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения ре-

шения суда об отказе в прекращении пребывания несовершеннолетнего 

осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении закрыто-

го типа.  

Продление установленного судом срока пребывания несовершенно-

летнего осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении 

закрытого типа, но не свыше трех лет, допускается в случае, если: 

- судом будет признано, что несовершеннолетний осужденный нуж-

дается в дальнейшем применении к нему данной меры. Мотивированное 

представление о продлении срока пребывания несовершеннолетнего осуж-
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денного в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого ти-

па, согласованное с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по месту нахождения указанного учреждения, направляется в суд ад-

министрацией учреждения не позднее чем за один месяц до истечения сро-

ка пребывания несовершеннолетнего осужденного в указанном учрежде-

нии. 

- если есть необходимость завершения освоения несовершеннолет-

ним осужденным соответствующих образовательных программ или полу-

чения профессионального обучения. Продление срока пребывания его в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа допуска-

ется только по ходатайству несовершеннолетнего осужденного. 

Необходимо обратить внимание, что в силу ч. 5 ст. 92 УК РФ несо-

вершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные частями 

первой и второй статьи 111, частью второй статьи 117, частью третьей ста-

тьи 122, частью первой статьи 126, частью третьей статьи 127, частью вто-

рой статьи 131, частью второй статьи 132, частью четвертой статьи 158, 

частью второй статьи 161, частями первой и второй статьи 162, частью 

второй статьи 163, частью первой статьи 205.1, статьей 205.2, частью вто-

рой статьи 205.4, частью первой статьи 206, частью второй статьи 208, ча-

стью второй статьи 210, частью первой статьи 211, частями второй и тре-

тьей статьи 223, частями первой и второй статьи 226, частью первой статьи 

228.1, частями первой и второй статьи 229, статьей 360 УК РФ, освобож-

дению от наказания с применением мер воспитательного воздействия не 

подлежат. 

Суд вправе назначить наказание несовершеннолетним как связанное, 

так и не связанное с лишением свободы. 
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 Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являют-

ся: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) ограничение свободы; 

е) лишение свободы на определенный срок. 

Суд вправе назначить несовершеннолетнему наказание без реального 

его отбывания, постановив считать назначенное наказание условным (по 

правилам ст. 73 УК РФ).  

Правила индивидуализации наказания предусматривают недопусти-

мость назначения наказания в виде лишения свободы тем несовершенно-

летним, которые впервые совершили преступление небольшой или сред-

ней тяжести в возрасте до 16 лет, а также остальным несовершеннолетним, 

совершившим преступления небольшой тяжести впервые (часть 6 статьи 

88 УК РФ). 

УПК РФ содержит комплекс специальных нормативных предписа-

ний, регламентирующих особенности уголовного процесса по уголовным 

делам несовершеннолетних, в числе которых предмет доказывания, при-

менение мер пресечения, проведение отдельных процессуальных и след-

ственных действий, окончание предварительного следствия, разбиратель-

ство дел в суде и итоговое судебное решение. Правосудие в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей должно быть направлено на то, 

чтобы применяемые к ним меры воздействия обеспечивали максимально 

индивидуальный подход к исследованию обстоятельств совершенного де-

яния и были соизмеримы как с особенностями их личности, так и с обстоя-

тельствами совершенного деяния, способствовали предупреждению экс-

тремистских противозаконных действий и преступлений среди несовер-
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шеннолетних, обеспечивали их ресоциализацию, а также защиту законных 

интересов потерпевших1. 

Установленные законом особые правила производства по уголовным 

делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, обусловлены 

как психо-возрастными особенностями подростков, так и приоритетным 

направлением воспитательного воздействия на них, и предусматривают 

дополнительные гарантии обеспечения их прав и законных интересов.  

 

4.3. Производство по применению принудительных мер  

медицинского характера 

 

Институт принудительных мер медицинского характера представля-

ет собой совокупность норм, регламентирующих деятельность уполномо-

ченных органов и лиц по применению уголовно-правовых мер в отноше-

нии лиц, страдающих психическими расстройствами, совершивших обще-

ственно опасные деяния, по основаниям и в порядке, установленным УК 

РФ И УПК РФ.  

Принудительные меры медицинского характера не являются мерами 

уголовного наказания. Это меры государственного принуждения, связан-

ные с ограничением свободы лица и назначаемые только судом в судебном 

заседании посредством установленной законом процедуры. 

Регламентация производства о применении принудительных мер ме-

дицинского характера основана на нормах Конституции Российской Феде-

рации, нормах уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства. Вместе с тем, в ходе производства по 

применению принудительных мер медицинского характера  правоприме-
                                                           

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» // Российская газета, № 29, 

11.02.2011. 
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нитель руководствуется положениями Основ законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1, Зако-

на Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Федерального закона 

от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации», Федерального закона от 7 мая 2009 г. 

№ 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стациона-

ров) специализированного типа с интенсивным наблюдением», а также 

иных нормативных правовых актов, в том числе Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицин-

ском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению 

от отбывания наказания в связи с болезнью»1. 

Наряду с названными правовыми актами при производстве о приме-

нении принудительных мер медицинского характера учитываются  поло-

жения международных актов, практика Европейского Суда по правам че-

ловека. В частности, Минимальные стандартные правила обращения с за-

ключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.) 

предусматривают положение о том, что лиц, сочтенных душевнобольны-

ми, не следует подвергать тюремному заключению, поэтому необходимо 

принимать меры для их скорейшего перевода в заведения для душевно-

больных (правило 82 (1)). Принципы защиты психически больных лиц и 

улучшения психиатрической помощи (утверждены Резолюцией Генераль-

ной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1991 г. 46/119) предусматривают, что в 

отношении лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния, 

если предполагается или установлено, что они страдают психическим за-

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике 

применения судами принудительных мер медицинского характера» // Бюллетень Вер-

ховного Суда РФ, № 7, июль, 2011. 
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болеванием, общие принципы защиты подлежат применению в полном 

объеме с такими минимальными, необходимыми в данных обстоятельствах 

изменениями и исключениями, которые не будут наносить ущерб их пра-

вам (принцип 20). 

При решении вопросов, связанных с изменением, продлением или 

прекращением применения принудительных мер медицинского характера 

в отношении лиц, переданных Российской Федерации в соответствии с 

Конвенцией о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, 

для проведения принудительного лечения (28 марта 1997 г.), принимают 

во внимание положения указанной Конвенции1. 

Основания для производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. Производство о применении принудительных 

мер медицинского характера осуществляется: 

 в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным за-

коном деяние в состоянии невменяемости;  

 в отношении лица, у которого после совершения преступления 

наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение 

наказания или его исполнение; 

  психическое расстройство лица связано с опасностью для него 

или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного 

вреда. 

Если лицо совершило преступление в состоянии вменяемости, одна-

ко по медицинским показаниям нуждается в лечении психических рас-

стройств, не исключающих вменяемости, то в таких случаях суд наряду с 

наказанием может назначить принудительную меру медицинского харак-

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике 

применения судами принудительных мер медицинского характера» // Бюллетень Вер-

ховного Суда РФ, № 7, июль, 2011. 
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тера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях. 

Цели применения принудительных мер медицинского характера 

заключаются: 

-  в излечении или улучшении психического состояния указанных 

лиц; 

- в предупреждении совершения ими новых предусмотренных уго-

ловным законом общественно опасных деяний. 

Таким образом, двуединая цель применения принудительных мер 

медицинского характера обусловлена медицинским и правоохранительным 

аспектом.  

Принудительные меры медицинского характера осуществляются в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения, 

оказывающих психиатрическую помощь. 

К лицу могут быть применены следующие виды принудительных 

мер медицинского характера (ст. 433 УПК РФ): 

 принудительное лечение в медицинской организации, оказы-

вающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа; 

 принудительное лечение в медицинской организации, оказы-

вающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализи-

рованного типа; 

 принудительное лечение в медицинской организации, оказы-

вающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализи-

рованного типа с интенсивным наблюдением. 

Вопрос о применении принудительных мер медицинского характера 

находится в исключительной компетенции суда. Для разрешения вопроса о 

необходимости применения меры медицинского характера необходимо 

расследовать не преступление, а общественно опасное деяние. Производ-
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ство состоит из досудебной и судебной части, каждая из которых обладает 

рядом особенностей, отличающих данный вид от других производств в 

уголовном процессе.  

К особенностям досудебного производства относятся следую-

щие: 

 обязательное производство предварительного следствия (ч. 1 

ст. 434 

УПК РФ); 

 предоставление лицу, к которому применяются принудитель-

ные меры медицинского характера, права лично осуществлять принадле-

жащие ему процессуальные права, если его психическое состояние позво-

ляет их осуществлять; 

 обязательное участие в деле защитника с момента вынесения 

постановления о назначении в отношении лица судебно-психиатрической 

экспертизы, если защитник ранее не участвовал в данном уголовном деле 

(п. 3 ч. 1 ст. 51, ст. 438 УПК РФ). Если на момент возбуждения уголовного 

дела в отношении конкретного лица известно, что лицо, страдает психиче-

ским заболеванием, следователь обязан обеспечить участие защитника с 

момента возбуждения уголовного дела. Если данные сведения стали из-

вестны позднее, но до задержания лица по подозрению в совершении пре-

ступления или предъявления обвинения, защитник, независимо от воле-

изъявления лица, должен участвовать в деле с момента задержания или 

предъявления лицу обвинения; 

 участие в деле законного представителя лица, в отношении ко-

торого ведется производство о применении принудительной меры меди-

цинского характера, на основании постановления следователя либо суда 

(ст. 437 УПК РФ). Им может быть близкий родственник. В силу п. 4 ст. 5 

УПК РФ ими могут быть супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 
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усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. 

При отсутствии законным близкого родственника представителем может 

быть признан орган опеки и попечительства. Законному представителю 

разъясняются права, предусмотренные ч. 2 ст. 437 УПК РФ, о чем состав-

ляется протокол; 

 наличие дополнительных обстоятельств, подлежащих доказы-

ванию по уголовному делу (ст. 434 УПК РФ) При производстве предвари-

тельного следствия подлежит доказыванию следующее: 

1) время, место, способ и другие обстоятельства совершенного дея-

ния; 

2) совершено ли деяние, запрещенное уголовным законом, данным 

лицом. Выяснение этого вопроса крайне важно, поскольку к лицу, страда-

ющему психическими отклонениями, может быть применена принуди-

тельная мера медицинского характера только в том случае, если лицо со-

вершило общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом. К 

лицу, совершившему деяние, запрещенное нормами не уголовного, а иного 

закона, принудительные меры медицинского характера не могут быть 

применены; 

3) характер и размер вреда, причиненного деянием, с тем, чтобы за-

щитить интересы пострадавшего, связанные с возмещением материального 

ущерба; 

4) наличие у данного лица психических расстройств в прошлом, сте-

пень и характер психического заболевания в момент совершения деяния, 

запрещенного уголовным законом, или во время производства по уголов-

ному делу. Полученные данные важны для экспертов, проводящих судеб-

но-психиатрические исследования, следователя, ставящего вопрос о при-

менении к лицу принудительных мер медицинского характера, и суда, 

принимающего решение об освобождении от уголовной ответственности 
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или наказания, о виде применяемой принудительной меры медицинского 

характера, о возвращении уголовного дела прокурору в соответствии со 

статьей 237 УПК РФ; 

5) связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него 

или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного 

вреда; 

 возможность выделения уголовного дела в отдельное произ-

водство в отношении невменяемого или лица, чье психическое расстрой-

ство наступило после содеянного (ст. 436 УПК РФ); 

 возможность помещения подозреваемого или обвиняемого на 

время производства расследования в медицинскую организацию, оказы-

вающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 108, 203, 

435 УПК РФ); 

 возможность окончания предварительного расследования: 

1) постановлением о прекращении уголовного дела: 

- по основаниям, указанным в ст. 24, 27 УПК РФ;  

- в случаях, когда характер совершенного деяния и психическое 

расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо 

опасностью причинения им иного существенного вреда (ч. 1 ст. 439 УПК 

РФ);  

2) постановлением о направлении уголовного дела в суд для при-

менения принудительных мер медицинского характера, с изложением:  

 - обстоятельств, установленных по данному уголовному делу; 

- оснований для применения принудительной меры медицинского 

характера; 

- доводов защитника и других лиц, оспаривающих основание для 

применения принудительной меры медицинского характера, если они бы-

ли высказаны. 
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Судебное производство по рассмотрению вопроса о применении 

принудительных мер медицинского характера также обладает рядом 

особенностей. В их числе такие, как: 

 обязательность судебного рассмотрения вопроса о применении 

принудительных мер медицинского характера при соблюдении определен-

ной процессуальной процедуры; 

 подсудность уголовного дела о применении принудительных 

мер медицинского характера тому суду, к подсудности которого относит-

ся уголовное дело о преступлении, которое вменяется лицу (ст. 440 УПК 

РФ); 

 обязательный состав участников судебного заседания. Роль 

прокурора в суде имеет определенные отличия: прокурор участвует в суде 

не как государственный обвинитель, а как представитель органа, осу-

ществляющего надзор за законностью. Участие защитника в суд также 

имеет отличия: защитник не защищает от обвинения, а способствует 

охране прав и законных интересов недееспособного лица. Законный пред-

ставитель вправе участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела. 

Лицу, в отношении которого ведется производство о применении прину-

дительной меры медицинского характера, должно быть предоставлено 

право лично осуществлять принадлежащие ему и предусмотренные стать-

ями 46 и 47 УПК РФ процессуальные права, если его психическое состоя-

ние позволяет ему осуществлять такие права. Необеспечение судом лицу, в 

отношении которого ведется или велось производство о применении при-

нудительной меры медицинского характера, права лично участвовать в су-

дебном заседании, если его психическое состояние позволяло ему участво-

вать в судебном заседании и осуществлять свои процессуальные права, яв-
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ляется нарушением требований части 1 статьи 437 и части 1 статьи 441 

УПК РФ, влекущим отмену состоявшегося судебного решения1; 

 начало судебного следствия изложением прокурором доводов 

о необходимости применения к лицу, которое признано невменяемым или 

у которого наступило психическое расстройство, принудительных мер ме-

дицинского характера (ч. 2 ст. 441 УПК РФ); 

 наличие специальных вопросов, разрешаемых судом  

(ст. 442 УПК РФ), в том числе: 

1) имело ли место деяние, запрещенное уголовным законом; 

2) совершило ли деяние лицо, в отношении которого рассматривает-

ся данное уголовное дело; 

3) совершено ли деяние лицом в состоянии невменяемости; 

4) наступило ли у данного лица после совершения преступления 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания 

или его исполнение; 

5) представляет ли психическое расстройство лица опасность для не-

го или других лиц либо возможно ли причинение данным лицом иного су-

щественного вреда; 

6) подлежит ли применению принудительная мера медицинского ха-

рактера и какая именно; 

 вынесение судом по результатам рассмотрения дела одного 

из следующих постановлений:  

- постановления об освобождении этого лица от уголовной ответ-

ственности или от наказания и о применении к нему принудительных мер 

медицинского характера (ст. 443 УПК РФ). Указанные лица в случае их 

выздоровления могут подлежать уголовной ответственности и наказанию, 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике 

применения судами принудительных мер медицинского характера» // Бюллетень Вер-

ховного Суда РФ, № 7, июль, 2011. 
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если не истекли сроки давности, предусмотренные статьями 78 и 83 УК 

РФ; 

- постановления о прекращении уголовного дела и об отказе в при-

менении принудительных мер медицинского характера, если лицо не пред-

ставляет опасности по своему психическому состоянию либо им соверше-

но деяние небольшой тяжести. Одновременно суд решает вопрос об от-

мене меры пресечения; 

- постановления о прекращении уголовного дела независимо от 

наличия и характера заболевания лица при наличии оснований, преду-

смотренных статьями 24 - 28 УПК РФ; 

- постановления о возвращении уголовного дела прокурору в соот-

ветствии со ст. 237 УПК РФ, в случае признания того, что психическое 

расстройство лица, в отношении которого рассматривается уголовное де-

ло, не установлено или что заболевание лица, совершившего преступле-

ние, не является препятствием для применения к нему уголовного наказа-

ния;  

 особый круг лиц, имеющих право обжаловать постановление 

суда (ст. 444 УПК РФ):  

- потерпевший, его представитель,  

- лицо, в отношении которого велось или ведется производство о 

применении принудительной меры медицинского характера, его защитник, 

законный представитель или близкий родственник; 

- прокурор;  

 судебный порядок прекращения, изменения, продления на сле-

дующие 6 месяцев применения принудительных мер медицинского харак-

тера (ст. 445 УПК РФ). При назначении принудительных мер медицинско-

го характера суд не уполномочен устанавливать сроки принудительного 

лечения. Каждый человек индивидуален. Поэтому предрешать сроки вы-
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здоровления лица суд не только не вправе, но и не может. Лечение прово-

дится до выздоровления лица, страдающего психическим расстройством, 

либо изменения его состояния здоровья, когда лицо перестает представ-

лять общественную опасность. Вместе с тем негуманно назначать такие 

меры пожизненно. Поэтому через каждые 6 месяцев проводится освиде-

тельствование психически больного лица для решения вопроса о прекра-

щении принудительного лечения либо изменении лечения. По подтвер-

жденному медицинским заключением ходатайству администрации меди-

цинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стацио-

нарных условиях, а также по ходатайству лица, к которому применена 

принудительная мера медицинского характера, его защитника или закон-

ного представителя суд рассматривает вопрос о прекращении, об измене-

нии или о продлении принудительной меры медицинского характера. Ука-

занные вопросы рассматриваются судом, вынесшим постановление о ее 

применении, или судом по месту применения этой меры, с обязательным 

участием в судебном разбирательстве защитника и прокурора. Если меди-

цинское заключение вызывает сомнение, то суд по ходатайству лиц, участ-

вующих в судебном заседании, или по собственной инициативе может 

назначить судебную экспертизу, истребовать дополнительные документы, 

а также допросить лицо, в отношении которого решается вопрос о прекра-

щении, об изменении или о продлении применения принудительной меры 

медицинского характера, если это возможно по его психическому состоя-

нию. Лицу, в отношении которого решается вопрос о прекращении, об из-

менении или о продлении применения к нему принудительной меры меди-

цинского характера, должно быть предоставлено право лично участвовать 

в судебном заседании, если его психическое состояние позволяет ему 

участвовать в судебном заседании. Суд прекращает или изменяет приме-

нение принудительной меры медицинского характера в случае такого пси-
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хического состояния лица, при котором отпадает необходимость в приме-

нении ранее назначенной меры либо возникает необходимость в назначе-

нии иной принудительной меры медицинского характера. Наряду со ска-

занным суд вправе продлить принудительное лечение при наличии для 

этого оснований. О прекращении, об изменении или о продлении, а равно 

об отказе в прекращении, изменении или продлении применения принуди-

тельной меры медицинского характера суд в совещательной комнате вы-

носит постановление и оглашает его в судебном заседании. Данное поста-

новление суда может быть обжаловано в апелляционном, кассационном 

или   надзорном порядке; 

 возможность возобновления дела в отношении лица, к ко-

торому применялись принудительные меры медицинского характера , 

(в связи с психическим расстройством, наступившим после совершения 

преступления) и которое признано выздоровевшим (ст. 446 УПК РФ). Суд 

выносит постановление о прекращении применения к лицу принудитель-

ной меры медицинского характера и направлении уголовного дела руково-

дителю следственного органа или начальнику органа дознания для произ-

водства предварительного расследования в общем порядке, если лицо, у 

которого после совершения преступления наступило психическое рас-

стройство и к которому была применена принудительная мера медицин-

ского характера, признано выздоровевшим на основании медицинского за-

ключения (ст. 446 УПК РФ);  

 обязательность зачета времени, проведенного в психиатриче-

ском  

стационаре, в срок отбывания наказания в соответствии со статьей 

103 УК РФ. В случае излечения лица, у которого психическое расстрой-

ство наступило после совершения преступления, при назначении наказа-

ния или возобновлении его исполнения время, в течение которого к лицу 
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применялось принудительное лечение в медицинской организации, оказы-

вающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, засчитывает-

ся в срок наказания из расчета один день пребывания в медицинской орга-

низации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных услови-

ях, за один день лишения свободы. 

 

4.4. Особенности производства по уголовным делам в отношении  

отдельных категорий лиц 

 

Производство по уголовным делам в отношении отдельных кате-

гории лиц представляет собой урегулированный законодательством про-

цессуальный порядок действий и принятия решений уполномоченными 

должностными лицами и органами, осуществляющими уголовное пресле-

дование и судебное разбирательство уголовных дел в отношении установ-

ленных законом категорий лиц, обладающих особым статусом или наде-

ленных особыми должностными полномочиями.  

Целью применения к лицам указанного особого порядка производ-

ства по уголовным делам является обеспечение гражданам, обладающим 

определенным статусом или наделенным должностными полномочиями, 

дополнительных гарантий соблюдения их прав, свобод и законных интере-

сов посредством предъявления особых требований к порядку возбуждения 

уголовных дел, задержания, применения мер пресечения и производства 

следственных действий. 

Особенностями производства в отношении отдельных катего-

рий лиц являются: наличие установленного уголовно-процессуальным за-

коном перечня категорий лиц, к которым применяется данный вид судо-

производства, дополнительные требования к порядку возбуждения уголов-
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ных дел, задержания, привлечения в качестве обвиняемого, производства 

следственных действий, применения мер пресечения. 

Лица, в отношении которых применяется особый порядок произ-

водства по уголовным делам: 

 член Совета Федерации и депутат Государственной Думы, депутат 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица органа местного само-

управления; 

  судья Конституционного Суда Российской Федерации, судья фе-

дерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, 

мировой судья и судья конституционного (уставного) суда субъекта Рос-

сийской Федерации, присяжный или арбитражный заседатель в период 

осуществления им правосудия; 

  Председатель Счетной палаты Российской Федерации, его заме-

ститель  

и аудитор Счетной палаты Российской Федерации; 

  Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; 

  Президент Российской Федерации, прекративший исполнение 

своих  

полномочий, а также кандидат в Президенты Российской Федерации; 

  прокурор; 

  Председатель Следственного комитета Российской Федерации; 

  руководитель следственного органа; 

  следователь; 

  адвокат; 

  член избирательной комиссии, комиссии референдума с правом 

решающего голоса; 
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  зарегистрированный кандидат в депутаты Государственной Думы, 

зарегистрированный кандидат в депутаты законодательного (пред-

ставительного) органа государственной власти субъекта Российской Феде-

рации. 

Порядок возбуждения уголовного дела, а также порядок привлече-

ния в качестве обвиняемого указанных выше лиц обладают определен-

ными особенностями, указанными в ст. 448 УПК РФ, в силу которых соот-

ветствующие решения принимаются: 

1) в отношении члена Совета Федерации и депутата Государствен-

ной Думы - Председателем Следственного комитета Российской Федера-

ции с согласия соответственно Совета Федерации или Государственной 

Думы, полученного на основании представления Генерального прокурора 

Российской Федерации; 

2) в отношении Генерального прокурора Российской Федерации - 

Председателем Следственного комитета Российской Федерации на осно-

вании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда 

Российской Федерации, принятого по представлению Президента Россий-

ской Федерации, о наличии в действиях Генерального прокурора Россий-

ской Федерации признаков преступления; 

3) в отношении Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации - исполняющим обязанности Председателя Следственного ко-

митета Российской Федерации на основании заключения коллегии, состо-

ящей из трех судей Верховного Суда Российской Федерации, принятого по 

представлению Президента Российской Федерации, о наличии в действиях 

Председателя Следственного комитета Российской Федерации признаков 

преступления; 
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4) в отношении судьи Конституционного Суда Российской Федера-

ции - Председателем Следственного комитета Российской Федерации с со-

гласия Конституционного Суда Российской Федерации; 

5) в отношении судьи Верховного Суда Российской Федерации, кас-

сационного суда общей юрисдикции, апелляционного суда общей юрис-

дикции, верховного суда республики, краевого или областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области и суда автоном-

ного округа, федерального арбитражного суда, военного суда, районного 

суда, мирового судьи - Председателем Следственного комитета Россий-

ской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации; 

6) в отношении судьи конституционного (уставного) суда субъекта 

Российской Федерации - Председателем Следственного комитета Россий-

ской Федерации с согласия соответствующей квалификационной коллегии 

судей; 

7) в отношении Председателя Счетной палаты Российской Федера-

ции, его заместителя и аудиторов Счетной палаты Российской Федерации - 

Председателем Следственного комитета Российской Федерации; 

8) в отношении Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации - Председателем Следственного комитета Российской Федера-

ции; 

9) в отношении Президента Российской Федерации, прекратившего 

исполнение своих полномочий, а также кандидата в Президенты Россий-

ской Федерации - Председателем Следственного комитета Российской Фе-

дерации; 

10) в отношении депутата законодательного (представительного) ор-

гана государственной власти субъекта Российской Федерации - руководи-
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телем следственного органа Следственного комитета Российской Федера-

ции по субъекту Российской Федерации; 

11) в отношении прокурора района, города, приравненных к ним 

прокуроров, руководителя и следователя следственного органа по району, 

городу, а также адвоката - руководителем следственного органа След-

ственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Феде-

рации; в отношении вышестоящих прокуроров, руководителей и следова-

телей вышестоящих следственных органов - Председателем Следственного 

комитета Российской Федерации или его заместителем; 

12) в отношении депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица органа местного самоуправле-

ния - руководителем следственного органа Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по субъекту Российской Федерации; 

13) в отношении члена избирательной комиссии, комиссии референ-

дума с правом решающего голоса - руководителем следственного органа 

Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской 

Федерации, а в отношении члена Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации с правом решающего голоса, председателя избира-

тельной комиссии субъекта Российской Федерации - Председателем След-

ственного комитета Российской Федерации; 

14) в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты Госу-

дарственной Думы - с согласия Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации; 

15) в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты законо-

дательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации - с согласия руководителя следственного органа 

Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской 

Федерации. 



503 

 Представление Президента Российской Федерации о наличии в дей-

ствиях Генерального прокурора Российской Федерации или Председателя 

Следственного комитета Российской Федерации признаков преступления 

рассматривается в закрытом судебном заседании в десятидневный срок по-

сле поступления в суд соответствующего представления с участием Гене-

рального прокурора Российской Федерации или Председателя Следствен-

ного комитета Российской Федерации и (или) их адвокатов на основании 

представленных в суд материалов. По результатам рассмотрения представ-

ления Президента Российской Федерации суд дает заключение о наличии 

или об отсутствии в действиях лица признаков преступления. 

 При рассмотрении вопроса о даче согласия на возбуждение уголов-

ного дела в отношении члена Совета Федерации или депутата Государ-

ственной Думы либо на привлечение его в качестве обвиняемого, если 

уголовное дело возбуждено в отношении других лиц или по факту совер-

шения деяния, содержащего признаки преступления, Совет Федерации или 

Государственная Дума соответственно, установив, что производство ука-

занных процессуальных действий обусловлено высказанным им мнением 

или выраженной им позицией при голосовании в Совете Федерации или 

Государственной Думе соответственно или связано с другими его закон-

ными действиями, соответствующими статусу члена Совета Федерации и 

статусу депутата Государственной Думы, отказывает в даче согласия на 

лишение данного лица неприкосновенности1. Такой отказ является обстоя-

тельством, исключающим производство по уголовному делу в отношении 

данного члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы 

Российской Федерации. 

                                                           
1 Постановление ГД ФС РФ от 22.01.1998 № 2134-II ГД «О Регламенте Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (ред. от 22.11.2013) // 

Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, № 7. Ст. 801. 
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 Решение Конституционного Суда Российской Федерации, а также 

соответствующей квалификационной коллегии судей о даче либо об отказе 

в даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи или 

привлечение его в качестве обвиняемого должно быть мотивированным. 

Это решение принимается в срок не позднее 10 суток со дня поступления в 

суд представления Председателя Следственного комитета Российской Фе-

дерации. 

В случае возбуждения уголовного дела в отношении Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации в течение 3 

суток направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации представление о лишении указанного лица неприкос-

новенности. В случае принятия Государственной Думой решения о даче 

согласия на лишение неприкосновенности Президента Российской Феде-

рации, прекратившего исполнение своих полномочий, указанное решение 

вместе с представлением Председателя Следственного комитета Россий-

ской Федерации в течение 3 суток направляется в Совет Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации. Решение Совета Федерации о 

лишении неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекра-

тившего исполнение своих полномочий, принимается в срок не позднее 3 

месяцев со дня вынесения соответствующего постановления Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, о чем в 

течение 3 суток извещается Председатель Следственного комитета Рос-

сийской Федерации. Решение Государственной Думы об отказе в даче со-

гласия на лишение неприкосновенности Президента Российской Федера-

ции, прекратившего исполнение своих полномочий, либо решение Совета 

Федерации об отказе в лишении неприкосновенности указанного лица вле-
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чет за собой прекращение уголовного преследования в соответствии с 

пунктом 6 части первой статьи 27 УПК РФ. 

 Не допускается возбуждение в отношении судьи уголовного дела по 

признакам преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ, в случае, если 

соответствующий судебный акт, вынесенный этим судьей или с его уча-

стием, вступил в законную силу и не отменен в установленном процессу-

альным законом порядке как неправосудный.  

Особенности задержания (ст. 449 УПК РФ) заключаются в том, что 

за исключением случаев задержания на месте преступления, задержанные 

по подозрению в совершении преступления в порядке, установленном ст. 

91 УПК РФ, должны быть освобождены немедленно после установления 

их личности. Данное правило распространяется на следующих лиц: 

- член Совета Федерации,  

- депутат Государственной Думы,  

- судья федерального суда, мировой судья,  

- прокурор,  

- Председатель Счетной палаты Российской Федерации, его замести-

тель и аудитор Счетной палаты Российской Федерации,  

-Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации,  

- Президент Российской Федерации, прекративший исполнение сво-

их полномочий.  

Особенности избрания меры пресечения и производства отдель-

ных следственных действий (ст. 450 УПК РФ). 

 После возбуждения уголовного дела либо привлечения лица в каче-

стве обвиняемого следственные и иные процессуальные действия в отно-

шении такого лица производятся в общем порядке с изъятиями, установ-

ленными ст. 449 и 450 УПК РФ. 

consultantplus://offline/ref=CA66FE9DE74D2C90B8BFA12058A96F6C56607A6C21F3012641A8A37674AA6A96C7D0B055E7DDF8611C68E815D4A9750DE493809918CC1DABy245L
consultantplus://offline/ref=35C838FB66A06E69A69F709A7C1F7712F64DCA086A52865D334561F8766A1126151E72B46CA8F68Dq1q8M
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consultantplus://offline/ref=35C838FB66A06E69A69F709A7C1F7712F64CCB056B5B865D334561F8766A1126151E72B46CAAFF81q1qFM
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Судебное решение об избрании в отношении судьи Конституционно-

го Суда Российской Федерации, судей иных судов в качестве меры пресе-

чения заключения под стражу исполняется с согласия соответственно Кон-

ституционного Суда Российской Федерации или квалификационной колле-

гии судей. 

Судебное решение об избрании в отношении члена Совета Федера-

ции, депутата Государственной Думы, Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий, Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации в качестве меры пресечения заклю-

чения под стражу или о производстве обыска исполняется с согласия соот-

ветственно Совета Федерации или Государственной Думы. 

Мотивированное решение Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, квалификационной коллегии судей о даче согласия на избрание в 

отношении судьи в качестве меры пресечения заключения под стражу или 

о производстве обыска принимается в срок не позднее 5 суток со дня по-

ступления представления Председателя Следственного комитета Россий-

ской Федерации и соответствующего судебного решения1. 

Продление срока содержания под стражей указанных лиц осуществ-

ляется в общем порядке и не требует повторной процедуры получения со-

гласия квалификационных коллегий судей, на что прямо указано в  Опре-

делении Конституционного Суда РФ от 7 февраля 2008 г. № 157-О-О. Так, 

Конституционный Суд РФ отметил, что неприкосновенность судьи, про-

возглашенная Конституцией Российской Федерации в качестве одного из 

важнейших принципов осуществления судебной власти (статья 122, часть 

1), является средством защиты не частных, а публично-правовых интере-

сов и имеет целью обеспечение основ конституционного строя, связанных 

с разделением властей, самостоятельностью и независимостью судебной 
                                                           

1 Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // 

Российская газета, № 170, 29.07.1992. 

consultantplus://offline/ref=C4B87D2A763AA55986169FF7712485CEB55694C9922C927103B0EC55453FEAAA1EEE907B807E90D614A8AE4D8EFBE911D9BF1FA0s8I7M
consultantplus://offline/ref=2BE101683E00AB456D93127372AABB3D16DC9596B655F464A9E0B6F34C55F3EED99A953B341485BF57C9B8a7h5M
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власти (статьи 10 и 120 Конституции Российской Федерации). Особый ста-

тус судей не влечет освобождения судьи от ответственности; при наличии 

достаточных оснований и с соблюдением установленных в федеральном 

законодательстве процедур судья за допущенные им нарушения законов 

может быть привлечен как к уголовной, так и к иной ответственности. 

Наделение квалификационных коллегий судей полномочием давать 

согласие на возбуждение в отношении судьи уголовного дела не выходит 

за рамки необходимых и достаточных гарантий судейской неприкосновен-

ности: квалификационные коллегии судей являются органами судейского 

сообщества, обеспечивающими реализацию законодательства о статусе су-

дей, и потому их решению придается значение обязательного условия, без 

которого невозможна сама постановка вопроса о возбуждении уголовного 

дела в отношении судьи.  Данный вывод  был подтвержден Конституцион-

ным Судом Российской Федерации в Определении от 16 декабря 2004 года 

№ 394-О. 

Что касается повторного рассмотрения квалификационной коллегией 

судей в отношении одного и того же лица вопроса о возбуждении уголов-

ного дела или о привлечении его в качестве обвиняемого в порядке статьи 

448 УПК Российской Федерации, то оно возможно лишь в том случае, ко-

гда в ходе расследования уголовного дела происходит изменение квалифи-

кации деяния, которое может повлечь ухудшение положения этого лица. 

Аналогичный характер имеет и мотивированное решение квалификацион-

ной коллегии судей об избрании в отношении судьи меры пресечения в 

виде заключения под стражу, поскольку в данном случае усложненный по 

сравнению с обычным порядок возбуждения уголовного дела выступает 

лишь в качестве начального элемента процедурного механизма осуществ-

ления уголовного преследования в отношении судей и способа обеспече-

ния их неприкосновенности. Последующее участие в решении вопроса о 

consultantplus://offline/ref=2BE101683E00AB456D93127372AABB3D16DC9596B655F464A9E0B6F34C55E1EE8196973B2A118CAA0198FD29DA8A7BC54A616E2DD1BDa6hCM
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продлении срока содержания судьи под стражей означало бы не что иное, 

как проверку квалификационной коллегией судей его законности и обос-

нованности, вмешательство в независимую судебную деятельность и под-

мену суда общей юрисдикции1. 

Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу может быть возбуждено следователем или дозна-

вателем в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты Государ-

ственной Думы, кандидата в Президенты Российской Федерации с согла-

сия Председателя Следственного комитета Российской Федерации, а в от-

ношении зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации - с согласия руководителя следственного органа Следственного 

комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации. 

Следственные и иные процессуальные действия, осуществляемые в 

соответствии с УПК РФ не иначе как на основании судебного решения, в 

отношении лица, указанного в части первой статьи 447 УПК РФ, если уго-

ловное дело в отношении его не было возбуждено или такое лицо не было 

привлечено в качестве обвиняемого, производятся с согласия суда, указан-

ного в части первой статьи 448 УПК РФ2. Соответственно, необходимо 

наличие двух условий: лицо, в отношении которого установлен особый 

порядок уголовного судопроизводства, по данному уголовному делу не 

обладает статусом подозреваемого или обвиняемого и есть необходимость 

осуществить в отношении такого лица следственные действия, производ-
                                                           

1 Определение Конституционного Суда РФ от 7 февраля 2008 г. № 157-О-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Букреева Владимира Викторо-

вича на нарушение его конституционных прав положениями статей 109 и 450 УПК 

Российской Федерации и статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19 «О практике 

рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 

ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» // Бюллетень Вер-

ховного Суда РФ, № 7, июль, 2017. 
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ство которых может быть в силу ч. 2 ст. 29 УПК РФ только при наличии 

санкции суда. Так, следственные действия в отношении Генерального про-

курора РФ, председателя Следственного комитета РФ могут производиться 

по решению коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда РФ; в 

отношении судьи Конституционного Суда РФ - по решению Конституци-

онного Суда РФ.  

Особые правила установлены для производства обыска, осмотра и 

выемки в отношении адвоката (ст. 450.1 УПК РФ). 

Указанные следственные действия могут производиться только: 

- после возбуждения в отношении адвоката уголовного дела или 

привлечения его в качестве обвиняемого; 

- на основании постановления судьи о разрешении производства 

обыска, осмотра и (или) выемки;  

- в присутствии обеспечивающего неприкосновенность предметов и 

сведений, составляющих адвокатскую тайну, члена совета адвокатской па-

латы субъекта Российской Федерации, на территории которого произво-

дятся указанные следственные действия, или иного представителя, упол-

номоченного президентом этой адвокатской палаты. 

В ходе обыска, осмотра и (или) выемки в жилых и служебных поме-

щениях, используемых для осуществления адвокатской деятельности, за-

прещается изъятие всего производства адвоката по делам его доверителей, 

а также фотографирование, киносъемка, видеозапись и иная фиксация ма-

териалов указанного производства. 

 Производство указанных следственных действий до возбуждения в 

отношении адвоката уголовного дела или привлечения его в качестве об-

виняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц 

или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, и 

вынесения судьей постановления о разрешении производства следственно-
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го действия осмотр жилых и служебных помещений, используемых для 

осуществления адвокатской деятельности, может быть произведен только 

в случае, если в указанных помещениях обнаружены признаки совершения 

преступления. В таком случае осмотр места происшествия без участия 

члена совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на тер-

ритории которого производится осмотр, или иного представителя, уполно-

моченного президентом этой адвокатской палаты, допускается только при 

невозможности обеспечения его участия. 

Направление уголовного дела в суд для разрешения по существу 

(ст. 451 УПК РФ). 

После окончания предварительного расследования уголовное дело в 

отношении лица, относящегося в силу закона к особой категории, направ-

ляется в суд, которому оно подсудно в соответствии с правилами о под-

судности. Рассмотрение в суде уголовных дел в отношении особой катего-

рии лиц осуществляется в общем порядке без изъятий, вне зависимости от 

статуса и должностного положения такого лица.  

Особенности касаются только таких субъектов, как судьи Конститу-

ционного Суда РФ, судьи федеральных судов общей юрисдикции и феде-

ральных арбитражных судов, мировые судьи и судьи конституционных 

(уставных) судов РФ, а именно - допускается изменение подсудности уго-

ловного дела: уголовные дела в отношении указанных лиц могут быть 

подсудны суду субъекта РФ или окружному (флотскому) военному суду, в 

соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 31 УПК, если указанными лицами будет заявле-

но об этом соответствующее ходатайство, и лишь до начала судебного раз-

бирательства. 

Таким образом, производство по уголовным делам в отношении от-

дельной категории лиц обладает рядом существенных особенностей, обу-

словленных спецификой субъектов, их профессиональным статусом.  

consultantplus://offline/ref=7399421F5D06E7FD47E86B20877BE7F635A82F8915F941811C61946771B19A71A3FA8D718F0D6DC67AEFDE595339AC88716EC5846749GEz7M
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 Особенности производства по уголовным делам в отношении от-

дельных  категорий лиц, в силу гл. 52 УПК РФ, проявляются в части воз-

буждения уголовного дела в отношении лица определенной категории, а 

равно привлечения его в качестве обвиняемого; применения мер процессу-

ального принуждения и пресечения по уголовному делу в виде задержа-

ния, заключения под стражу; производства ряда следственных действий; а 

также подследственности и подсудности уголовных дел.  

 

4.5. Особый порядок принятия судебного решения при согласии  

обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

 

Дифференциация форм уголовного судопроизводства. Характерной 

чертой современного уголовного судопроизводства с уверенностью можно 

назвать его модернизацию, поиск и внедрение новых форм осуществления 

правосудия, адаптация их к реалиям времени. Главные идеи и мероприятия 

реформирования состоят в проведении реформы законодательства в обла-

сти уголовного процесса, судебной власти, изменении назначения суда и 

его места в системе правоохранительных органов, а также статуса судей и 

работников правоохранительных органов, реформировании судебной си-

стемы, прокуратуры, следственного аппарата, адвокатуры, преобразовании 

системы уголовной юстиции.  

Одним из ключевых решений судебной реформы является диффе-

ренциация форм уголовного судопроизводства. 

Дифференциальный – значит меняющийся от каких-нибудь усло-

вий1. Дифференциация (от лат. differentia – различие) представляет собой 

выделение частного из общей совокупности по некоторым признакам. 

Применяя приведенное толкование к уголовному процессу, можно утвер-
                                                           

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

выражений. М., 1999. С. 168. 
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ждать, что целым выступает общий порядок уголовного судопроизводства, 

а частями – его отдельные виды, характеризующиеся содержанием как бо-

лее сложных, так и более простых процедур, в своей совокупности обра-

зующих обособленные производства по разрешению уголовных дел.  

Дифференциация уголовно-правовой формы предполагает два вари-

анта: усложнение и упрощение производства по сравнению с обычным по-

рядком.  

Дифференциация обусловлена наличием в уголовном процессе как бо-

лее сложных процедур, обусловленных установлением дополнительных га-

рантий участникам судопроизводства, так и более простых (упрощенных) 

уголовно-процессуальных процедур (производств).  

К первым из них можно отнести такие, как производство с участием 

присяжных заседателей (гл. 42 УПК РФ), т. е. производство, направленное 

на усиление гарантий прав обвиняемого, и включающее сложный порядок 

формирования состав суда и особую процедуру судебного разбиратель-

ства; производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

(гл. 50 УПК РФ), т. е. порядок судопроизводства в отношении особого 

субъекта – несовершеннолетнего, призванный включать как общие нормы, 

так и специальные, обеспечивающие наибольшие гарантии несовершенно-

летнего как в досудебной, так и в судебной части производства по уголов-

ным делам; производство о применении принудительных мер медицинского 

характера (гл. 51 УПК РФ), т. е. производство, в котором применяются осо-

бые, не свойственные другим производствам, меры государственного при-

нуждения в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным зако-

ном деяние в состоянии невменяемости, или лица, у которого после со-

вершения преступления наступило психическое расстройство, делающее 

невозможным назначение наказания или его исполнение; производство по 

уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц (гл. 52 УПК РФ) - 
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производство, обусловленное особенностями возбуждения уголовных дел, 

производства следственных действий,  судебного разбирательства в силу 

специфичности субъектов, в отношении которых производится уголовное 

преследование.  

УПК РФ не содержит понятия «упрощенный». Согласно словарям, 

упрощенный – значит представляющий собою облегченную разновидность 

чего-либо; простой, не сложный; суммарные порядки, формы процесса, 

отличающиеся простотою, скоростью и краткостью, например судопроиз-

водство в мировом суде1. 

Современный УПК РФ содержит ряд упрощенных судебных произ-

водств: производство по делам частного обвинения (ст. 318–323 УПК РФ); 

заочное рассмотрение уголовного дела (ст. 247 УПК РФ); производство по 

уголовному делу в особом порядке принятия судебного решения при со-

гласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (ст. 314–317 УПК 

РФ); особый порядок принятия судебного решения при заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве (317.1–317.9 УПК РФ).  

Наиболее отличительной особенностью этих производств в судах об-

щей юрисдикции является комплекс установленных законом процессуаль-

ных действий суда и участников процесса по уголовным делам, направ-

ленный на сокращение сроков производства по уголовным делам. Так, по 

уголовным делам частного обвинения по общему правилу отсутствуют 

стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования; 

по уголовным делам, рассматриваемым в порядке глав 40 и 40.1 УПК РФ, 

постановление приговора осуществляется без проведения судебного раз-

бирательства. 

 Внедрение дифференцированных форм в уголовный процесс обу-

словлено рядом практических целей. Применение более сложных процес-
                                                           

1 Большой толковый словарь современного русского языка / под ред. 

Д. Н. Ушакова. М., 2008. С. 1110. 
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суальных  процедур  способствует  обеспечению больших гарантий обес-

печения прав подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, защите от не-

обоснованного обвинения и осуждения. Использование упрощенных про-

цедур преследует такие цели, как повышение эффективности уголовного 

судопроизводства в целом; сокращение сроков производства по уголовным 

делам; более скорое восстановление нарушенных прав и законных интере-

сов потерпевших; процессуальная экономия временных, материальных и 

трудовых ресурсов; стимулирование обвиняемых к содействию в раскры-

тии преступлений. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обви-

няемого с предъявленным ему обвинением. Упрощенной формой судо-

производства является осуществление судопроизводства по уголовным де-

лам в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняе-

мого с предъявленным обвинением, регламентация которого изложена в 

одноименной гл. 40 УПК РФ. 

Под особым порядком судебного разбирательства следует понимать 

упрощенную процессуальную форму судебного производства по отдель-

ным категориям уголовных дел, в процессе которого суд на основании хо-

датайства подсудимого, согласившегося с предъявленным ему обвинени-

ем, и с согласия сторон без проведения судебного следствия в полном объ-

еме и основываясь на доказательствах, собранных в ходе предварительного 

расследования по делу, постановляет обвинительный приговор и назначает 

подсудимому наказание, которое не может превышать двух третей макси-

мального срока или размера наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление1. 

При введении особого порядка законодатель преследовал цель 

упрощения судопроизводства путем сокращения времени, затрачиваемого 
                                                           

1 Рыбалов К. А. Особый порядок судебного разбирательства в Российской Феде-

рации и проблемы его реализации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 7. 
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на данное производство, а также ликвидации излишних процессуальных 

формальностей. Результаты применения упрощенной уголовно-

процессуальной формы подтверждают достижение намеченных целей. 

Рассмотрение уголовного дела в особом порядке судопроизводства воз-

можно при наличии ряда оснований и соблюдении определенных условий. 

Основания применения особого порядка принятия судебного реше-

ния при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением: 

 согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением. При этом 

УПК РФ не предполагает обязательного признания вины обвиняемым, он 

лишь не оспаривает предъявленное ему обвинение. 

 наличие ходатайства обвиняемого о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства. Без наличия такого ходатайства 

уголовное дело будет рассмотрено судом в общем порядке. 

Условия применения особого порядка принятия судебного реше-

ния при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением: 

  обвиняемому предъявлено обвинение в совершении преступления, 

наказание за которое, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет 

лишения свободы (ч. 1 ст. 314 УПК РФ); 

  обвинение, с которым согласился обвиняемый (подсудимый), обос-

нованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному 

делу (ч. 7 ст. 316 УПК РФ);  

  обвиняемый является совершеннолетним; преступление совершено 

им в совершеннолетнем возрасте; 

  обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им хода-

тайства (п. 1 ч. 2 ст. 314 УПК РФ); 

  ходатайство обвиняемым заявлено после проведения консультаций с 

защитником (п. 2 ч. 2 ст. 314 УПК РФ); 
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  ходатайство обвиняемым о постановлении приговора без проведе-

ния судебного разбирательства заявлено добровольно (п. 2 ч. 2 ст. 314 

УПК РФ); 

  ходатайство заявлено в присутствии защитника (ч. 1 ст. 315 УПК РФ); 

  государственный или частный обвинитель, потерпевший согласен 

с заявленным обвиняемым ходатайством о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства в особом порядке (ч. 1 ст. 314 УПК 

РФ). 

Отсутствие какого-либо из оснований или несоблюдение одного из 

условий влечет рассмотрение уголовного дела в общем порядке судопро-

изводства.  

Основаниями отказа суда в удовлетворении ходатайства обви-

няемого о применении особого порядка судебного разбирательства яв-

ляются: 

  обвинение в преступлении, наказание за которые, предусмотрен-

ное УК РФ, превышает 10 лет лишения свободы; 

  отсутствие согласия на применение особого порядка судебного раз-

бирательства государственного, частного обвинителя либо потерпевшего; 

  отсутствие согласия обвиняемого с предъявленным обвинением 

или с какой-либо его частью;  

  установление факта неправильного восприятия обвиняемым ха-

рактера и последствий заявленного им ходатайства; 

  отсутствие добровольности при подаче ходатайства обвиняемым; 

  отсутствие проведения консультации с защитником перед пода-

чей обвиняемым ходатайства о применении особого порядка постановле-

ния приговора; 

  заявление ходатайства в отсутствие защитника. 
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Период заявления ходатайства обвиняемым: 

 по окончании предварительного следствия в момент ознакомления 

с материалами уголовного дела, о чем делается соответствующая запись в 

протоколе ознакомления с материалами уголовного дела - дознавателю, 

следователю; 

 на предварительном слушании, когда оно является обязательным в 

соответствии со ст. 229 УПК РФ – в суд. 

 

Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора 

Судебное заседание проводится с обязательным участием подсудимо-

го и его защитника. Рассмотрение ходатайства подсудимого о постановле-

нии приговора без проведения судебного разбирательства начинается с из-

ложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому об-

винения, а по уголовным делам частного обвинения - с изложения обвине-

ния частным обвинителем. Судья проверяет наличие оснований и соблю-

дение условий рассмотрения уголовного дела в особом порядке. Судья не 

проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, собран-

ных по уголовному делу, однако он вправе исследовать обстоятельства, 

характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. 

 При возражении подсудимого, государственного или частного обви-

нителя, потерпевшего против постановления приговора без проведения су-

дебного разбирательства либо по собственной инициативе судья выносит 

постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства 

и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке. 

 Если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился 

подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными 

по уголовному делу, то он постановляет обвинительный приговор и назна-

consultantplus://offline/ref=FC7192FF2EBBD9E9DD0E32C7D088A2669481DCE2170882471AEEA1543BD48698BC29C2F0D627B348r8BAM
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чает подсудимому наказание, которое не может превышать две трети мак-

симального срока или размера наиболее строгого вида наказания, преду-

смотренного за совершенное преступление. 

Регламентация особого порядка принятия судебного решения характе-

ризуется рядом особенностей.  

Особая роль при заявлении ходатайства отводится защитнику. Обви-

няемый должен проконсультироваться с ним о порядке рассмотрения уго-

ловного дела, правовых последствиях такого производства, и подать заяв-

ление в присутствии защитника. Названные условия свидетельствует об 

обеспечении процессуальными гарантиями подсудимого и направлены на 

исключение самооговора обвиняемого. Суд должен убедиться в том, что 

согласие с предъявленным обвинением дано без какого бы то ни было вли-

яния извне1. Уместно в этой связи напомнить и сегодня не потерявшие ак-

туальности слова выдающегося русского ученого И. Я. Фойницкого о том, 

что «в общегосударственных интересах, требующих не осуждения обвиня-

емого во что бы то ни стало, а правильного приложения закона, путем 

полного раскрытия истины; наказание невиновных вредит государству еще 

более, чем оправдание виновных»2.  

Наказание за совершенное преступление, согласно уголовному закону, 

не должно превышать 10 лет лишения свободы. О динамике данного вида 

производства, а также о стремлении законодателя учесть реальные социаль-

ные и экономические потребности общества свидетельствует факт расшире-

ния перечня категорий уголовных дел, которые могут быть рассмотрены в 

таком порядке. В отличие от первоначальной редакции, предусматривавшей 

рассмотрение дел в особом порядке по делам о преступлениях, влекущих 

                                                           
1 Головинская И. В. Досудебное соглашение о сотрудничестве :  монография / 

И. В. Головинская, М. М. Головинский. – Владимир : ВИТ-принт, 2011. – С. 53.  
2 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. / И. Я. Фойницкий. 

– СПб., 1996. - С. 11. 
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наказание до 5 лет лишения свободы, в настоящее время особый порядок су-

дебного разбирательства может применяться по делам о преступлениях, мак-

симальное наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы. Та-

ким образом, в особом, т. е. упрощенном, порядке стало возможным рас-

смотрение дел о тяжких преступлениях. 

Особый порядок не применяется по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетних, так как данная категория уголовных дел предполагает 

осуществление более сложной процессуальной формы судопроизводства, 

обеспечивающей дополнительные гарантии и учитывающей условия жизни и 

воспитания, уровня психического развития и иные особенностей личности 

несовершеннолетнего подсудимого, влияния на него старших по возрасту 

лиц. 

Важнейшим отличительным признаком особого порядка принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обви-

нением является исключение судебного следствия, что, несомненно, под-

тверждает упрощение данной уголовно-процессуальной формы производ-

ства по отношению к общему порядку судебного разбирательства уголов-

ного дела.  

Особенность состоит также в том, что законом установлены четкие 

рамки назначения наказания, в результате чего назначенное подсудимому 

наказание не может превышать двух третей максимального срока или раз-

мера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление.  

Существенным признаком рассматриваемого вида упрощенного про-

изводства является то, что гл. 40 УПК РФ не содержит норм, запрещающих 

принимать по делу, рассматриваемому в особом порядке, иные, кроме обви-

нительного приговора, судебные решения, в том числе содеянное обвиняе-

мым может быть переквалифицировано, а само уголовное дело прекращено 
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(например, в связи с истечением сроков давности, изменением уголовного за-

кона, примирением с потерпевшим, амнистией, отказом государственного 

обвинителя от обвинения) и т. д., если для этого не требуется исследования 

собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не 

изменяются. 

Если уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного раз-

бирательства, то процессуальные издержки не подлежат взысканию с под-

судимого.  

Особенностью данного вида судебного производства выступают и 

пределы обжалования приговора. В соответствии со ст. 317 УПК РФ при-

говор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, 

предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, а именно в связи с несоответ-

ствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятель-

ствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, что 

вполне логично, поскольку сами обстоятельства в суде не исследовались. 

Таким образом, судопроизводство по уголовным делам в особом поряд-

ке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением представляет собой упрощенную уголовно-процессуальную фор-

му, направлено на экономию времени, сил и средств участников уголовного 

процесса, своевременное обеспечение их прав и процессуальных гарантий.  

 

4.6. Особенности производства по уголовному делу в случае  

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве 

 

Причины введения в УПК РФ особого порядка принятия судебного 

решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, его  

назначение и  сущность.  Идея о возможности заключения соглашения 

между обвиняемым, подозреваемым и представителями стороны обвине-
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ния зрела в обществе давно. В 2007 г. началось активное ее обсуждение1. С 

принятием Федерального закона от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» перечень упрощенных 

уголовно-процессуальных производств пополнился новым видом – произ-

водством при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве2. 

УПК РФ был дополнен главой 40.1 «Особый порядок принятия судебного 

решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», 

устанавливающей характер и пределы участия подозреваемого или обви-

няемого в раскрытии и расследовании преступлений, а также процедуру 

рассмотрения уголовного дела в суде.  

Назначением института досудебного соглашения о сотрудничестве вы-

ступает снижение уровня преступности; повышение раскрываемости преступ-

лений; противодействие организованным формам преступности путем при-

влечения правоохранительными органами к сотрудничеству подозреваемых 

или обвиняемых лиц, состоящих в организованных группах и преступных со-

обществах, на условиях установленного рамками закона сокращения им уго-

ловного наказания и распространения на них (их родных и близких им лиц) 

мер государственной защиты; реализация потребности в дальнейшей диффе-

ренциации уголовного процесса за счет введения новых упрощающих его 

производств.  

Для разъяснения сущности нового уголовно-процессуального инсти-

тута необходимо определить субъекты и предмет соглашения. Согласно 

                                                           
1 Письмо Верхов. Суда Рос. Федерации от 29 июня 2007 г. № 1847-2/общ на про-

ект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Документ опуб-

ликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Головинская И. В. Расширение перечня особых порядков судебного разбира-

тельства в отечественном уголовном процессе: досудебное соглашение о сотрудниче-

стве // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2009. № 3(12). С. 56–59.  
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п. 61 ст. 5 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве – это согла-

шение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные сторо-

ны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняе-

мого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела 

или предъявления обвинения. 

Исходя из смысла приведенного определения, субъектами заключе-

ния соглашения являются сторона обвинения в лице прокурора и при уча-

стии следователя, расследующего преступление, и сторона защиты в лице 

подозреваемого или обвиняемого при обязательном участии защитника.  

Результатом согласительной процедуры становится процессуальный 

документ – досудебное соглашение о сотрудничестве. Присутствующее в 

названии процессуального документа слово «досудебное» является ключе-

вым, поскольку определяет предельный момент его заключения – на досу-

дебной стадии, до передачи дела в суд. В соответствии с ч. 2 ст. 317.1 УПК 

РФ подозреваемый или обвиняемый вправе заявить ходатайство о заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала уго-

ловного преследования до объявления об окончании предварительного 

следствия.  

Досудебное соглашение о сотрудничестве не может  быть заключено 

с несовершеннолетним. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2012 № 16 «О практике применения судами особого порядка судеб-

ного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного согла-

шения о сотрудничестве» говорится о том, что исходя из того, что закон не 

предусматривает возможность принятия судебного решения в отношении 

несовершеннолетнего в особом порядке, положения главы 40.1 УПК РФ не 

применяются в отношении подозреваемых или обвиняемых, не достигших 

к моменту совершения преступления возраста восемнадцати лет1. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике 

consultantplus://offline/ref=0E325898D9E1831329AF373C66307741EAC94A311D25F28DE1312A47F9E81948756EF05936162A08GCg6J
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Если несовершеннолетний содействовал следствию в раскрытии и 

расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании 

других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в ре-

зультате преступления, судам следует учитывать эти обстоятельства при 

назначении несовершеннолетнему наказания. 

Предметом соглашения является обсуждение условий осуществле-

ния такого сотрудничества: подозреваемый или обвиняемый указывает, 

какие действия он обязуется выполнить в целях оказания содействия след-

ствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголов-

ном преследовании других соучастников преступления, розыске имуще-

ства, добытого в результате преступления; сторона обвинения оценивает 

условия стороны защиты и разъясняет (но не обещает), на сколько суще-

ственно сниженным может быть возможное наказание, назначенное судом 

в соответствии с положениями ч. 2 и  4 ст. 62 УК РФ. Кроме того, предме-

том соглашения выступают гарантии безопасности подозреваемого или 

обвиняемого (его близких родственников, родственников и близких лиц). 

Таким образом, сущность досудебного соглашения о сотрудниче-

стве состоит в заключении между сторонами обвинения и защиты двусто-

роннего уголовно-процессуального договора, предметом которого являют-

ся обязательства выполнения подозреваемым или обвиняемым определен-

ных действий, способствующих раскрытию и расследованию преступлений, 

на условиях применения особого порядка судебного разбирательства, сокра-

щения уголовного наказания и обеспечения мер государственной защиты как 

для подозреваемого или обвиняемого, так и для его близких родственников, 

родственников и близких лиц. При этом невыполнение обязательств подо-

                                                                                                                                                                                     

применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при за-

ключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ, №9, сентябрь, 2012. 
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зреваемым или обвиняемым влечет ничтожность договора, последствиями 

чего являются рассмотрение уголовного дела и назначение наказания за 

совершенное преступление в общем порядке в соответствии с установлен-

ными законом требованиями или пересмотр вступившего в законную силу 

приговора суда.  

Особенности заключения досудебного соглашения о сотрудниче-

стве. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве весьма специ-

фичен и процесс заключения сторонами соглашения обладает рядом осо-

бенностей, изложенных законодателем в ст. 317.1–317.3 УПК РФ. 

Согласно ст. 317.1 УПК РФ порядок заявления ходатайства о заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве состоит в следующем. 

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудниче-

стве в письменном виде на имя прокурора подается подписавшим его по-

дозреваемым или обвиняемым, а также защитником через следователя. За-

кон возлагает на следователя обязанность обеспечить участие защитника, 

если он не приглашен самим подозреваемым или обвиняемым, его закон-

ным представителем или по поручению подозреваемого или обвиняемого 

другими лицами. 

Период подачи ходатайства ограничен определенными законом рам-

ками: с момента начала уголовного преследования до объявления об окон-

чании предварительного следствия.  

Обязательной составной частью ходатайства является указание подо-

зреваемым или обвиняемым конкретных действий, которые он обязуется 

совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании 

преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучаст-

ников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступ-

ления. 
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Обязанности следователя состоят в следующем: принять ходатай-

ство, рассмотреть его, согласовать с руководителем следственного органа, 

в случае согласия последнего – составить мотивированное постановление 

о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозревае-

мым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, в тече-

ние трех суток с момента поступления ходатайства направить его и поста-

новление следователя прокурору; в случае отказа в удовлетворении хода-

тайства подозреваемого или обвиняемого – вынести постановление об от-

казе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве, вручить его подозреваемому или обвиняемому, разъяс-

нив право обжалования постановления руководителю следственного орга-

на.  

Согласно ст. 317.1 УПК РФ лицо может подать ходатайство о заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве только с момента обре-

тения статуса подозреваемого (при возбуждении уголовного дела в отно-

шении конкретного лица, совершившего преступление; если лицо задер-

жано в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ; если в отношении лица избрана мера 

пресечения до предъявления обвинения в соответствии со ст. 100 УПК РФ; 

если лицо уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, 

установленном ст. 223.1 УПК РФ) или статуса обвиняемого (если вынесено 

постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого).  

Буквальное толкование ст. 317.1 УПК РФ и ряда других статей гл. 

40.1 УПК РФ приводит к выводу об обязательном участии защитника в 

уголовном процессе с момента подачи (или выражения желания о подаче) 

ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.  

По результатам рассмотрения ходатайства подозреваемого или обви-

няемого, поступившего с постановлением следователя, прокурор вправе 

принять постановление об удовлетворении ходатайства о заключении до-
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судебного соглашения о сотрудничестве либо постановление об отказе в 

его удовлетворении. Последнее может быть обжаловано следователем, по-

дозреваемым или обвиняемым, его защитником вышестоящему прокурору.  

Говоря о роли прокурора в заключении досудебного соглашения, об-

ратим внимание на то, что прокурор вправе направить в суд представление 

об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебно-

го решения обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, не обещая ему никаких льгот, поскольку обязательств 

стороны обвинения в досудебном соглашении не содержится.  

Подозреваемый или обвиняемый может получить отказ в удовлетво-

рении поданного ходатайства о заключении досудебного соглашения после 

его рассмотрения в двух случаях: от следователя (ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ); 

прокурора (п. 2 ч. 1 ст. 317.2 УПК РФ).  

Часть 4 ст. 317.1 и ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ содержат правила, позво-

ляющие обжаловать решения должностных лиц. Однако подозреваемый, 

обвиняемый, защитник вправе обжаловать отказ следователя не только ру-

ководителю следственного органа, как на это указано в ч. 4 ст. 317.1 УПК 

РФ, но и в суд в порядке ст. 125 УПК РФ. Это согласуется как с правилами 

ст. 125 УПК РФ, так и с положениями постановления Конституционного 

Суда РФ от 23 марта 1999 № 5-П, согласно которым право на судебное об-

жалование не может быть ограничено1. Аналогичная ситуация усматрива-

ется и в регламентации ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ по поводу обжалования по-

становления прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства о заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве, содержание которой, по 

сути, ограничивает право лица обратиться за судебной защитой.  

Следующим этапом установленного порядка судопроизводства явля-

ется непосредственное составление досудебного соглашения о сотрудни-

                                                           
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 14, ст. 1749. 
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честве. Данное соглашение подписывается прокурором, подозреваемым 

или обвиняемым и его защитником. В процедуре заключения соглашения 

принимает участие и следователь. 

Обязательными данными в досудебном соглашении о сотрудниче-

стве согласно ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ должны быть: 1) дата и место его со-

ставления; 2) должностное лицо органа прокуратуры, заключающее со-

глашение со стороны обвинения; 3) фамилия, имя и отчество подозревае-

мого или обвиняемого, заключающего соглашение со стороны защиты, да-

та и место его рождения; 4) описание преступления с указанием времени, 

места его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказы-

ванию в соответствии с пп. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ; 5) пункт, часть, статья 

УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление; 6) 

действия, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется совершить 

при выполнении им обязательств, указанных в досудебном соглашении о 

сотрудничестве; 7) смягчающие обстоятельства и нормы уголовного зако-

нодательства, которые могут быть применены в отношении подозреваемо-

го или обвиняемого при соблюдении последним условий и выполнении 

обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве. 

Условия производства предварительного расследования  и приня-

тия решения прокурором о применении особого порядка проведения су-

дебного заседания и вынесения судебного решения  по уголовному делу в 

отношении обвиняемого,  с которым заключено досудебное соглашение 

о сотрудничестве. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве 

предопределяет проведение дальнейшего предварительного расследования 

по уголовному делу, которое проводится по общим правилам, предусмот-

ренным гл. 22–27 и 30 УПК РФ, с учетом особенностей, предусмотренных 

ст. 317.4 УПК РФ.  
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Анализ ст. 317.4 УПК РФ позволил установить ряд особенностей 

проведения предварительного расследования по уголовному делу в отно-

шении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. К таковым можно отнести условия выделе-

ния уголовного дела в отдельное производство;  возможность изменения 

условий досудебного соглашения о сотрудничестве; условия применения 

мер безопасности к лицу, заключившему досудебное соглашение о сотруд-

ничестве. 

Рассмотрение уголовного дела в суде в порядке гл. 40.1 УПК РФ пред-

полагает выделение уголовного дела в отдельное производство в отношении 

лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, поскольку к 

другим обвиняемым, не заключившим такое соглашение, не может быть 

применен данный порядок судебного рассмотрения. На стадии предвари-

тельного расследования, согласно ст. 154 УПК РФ, дознаватель, следователь 

вправе выделить  из уголовного дела в отдельное производство другое уго-

ловное дело  в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о со-

трудничестве, равно как и вправе  производить расследование в рамках одно-

го дела в отношении всех обвиняемых, в том числе не заключивших досу-

дебное соглашение о сотрудничестве. Однако по окончании производства 

предварительного расследования до утверждения обвинительного заключе-

ния прокурором уголовное дело в отношении лица, заключившего досудеб-

ное соглашение о сотрудничестве, должно быть выделено в отдельное произ-

водство. Таким образом, в суд должны поступить: отдельное уголовное дело 

в отношении лица, с которым было заключено досудебное соглашение о со-

трудничестве, и, при наличии обвиняемых, не заключивших досудебное со-

глашение о сотрудничестве, – другое уголовное дело. При таком порядке суд, 

не нарушая требований УПК РФ, сможет рассмотреть уголовное дело в по-

рядке гл. 40.1 УПК РФ в отношении лица, с которым было заключено досу-
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дебное соглашение о сотрудничестве, и в общем порядке – в отношении лица 

(лиц),  с которым (которыми) такое соглашение не заключалось. 

Вторая особенность проведения предварительного расследования со-

стоит в возможности изменения условий досудебного соглашения о со-

трудничестве. Несмотря на то, что законодатель не предложил порядок 

внесения изменений в заключенное соглашение о сотрудничестве, такие 

ситуации непременно могут возникнуть в практической деятельности. В 

ходе предварительного расследования могут быть установлены такие све-

дения, которые повлияют на формирование обвинительного заключения по 

уголовному делу, в том числе требующие изменения пункта, части, статьи 

УК РФ, предусматривающих ответственность за преступление. Поскольку 

приговор может считаться законным и обоснованным только в случае 

обоснованности его имеющимися в уголовном деле доказательствами 

(ст. 380 УПК РФ), то в обвинительном заключении должны содержаться 

только фактически имеющиеся доказательства вины обвиняемого. По этой 

причине объем обвинения в обвинительном заключении (акте)  должен со-

ответствовать объему обвинения в досудебном соглашении о сотрудниче-

стве. Так как в ходе производства предварительного расследования может 

быть установлен другой объем фактического обвинения подозреваемого 

или обвиняемого, чем указанный в досудебном соглашении до начала про-

изводства предварительного расследования, то может потребоваться вне-

сение изменений в досудебное соглашение о сотрудничестве. В случае вы-

несения прокурором постановления об изменении досудебного соглашения 

о сотрудничестве составляется новое досудебное соглашение о сотрудни-

честве в порядке, предусмотренном статьей 317.3 УПК РФ. В случае выне-

сения прокурором постановления о прекращении действия досудебного 

соглашения о сотрудничестве производство по уголовному делу осуществ-

ляется в общем порядке. 

consultantplus://offline/ref=B97235859B90E06E784650CFC7DF2F220FBDE8F88DDB97B6A55B3B97D55F0F5CF567583C90CB2D749B5B5491B4940D5E6CC1932E547D73E8d8QBP
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Следующей особенностью производства предварительного рассле-

дования выступают условия применения мер безопасности к лицу, заклю-

чившему досудебное соглашение о сотрудничестве. Меры государствен-

ной защиты участников судопроизводства дорогостоящие, особенно если 

для обеспечения безопасности требуется постоянная охрана в течение дли-

тельного срока, изменение места жительства, внешности. Применение мер 

безопасности не должно ограничиваться лишь уголовно-процессуальным 

законодательством. Сегодня  остро стоит вопрос о совершенствовании 

комплекса мер, направленных на защиту участников уголовного судопро-

изводства. Ряд мер предусмотрен УПК РФ, другая их часть отражена в Фе-

деральном законе «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства». Проблемы недостаточно 

результативного применения мер безопасности заключаются как в нехват-

ке бюджетных ассигнований, так и в нехватке специалистов, специальной 

техники и оборудования, необходимых для реализации гарантий безопас-

ности. Вместе с тем в настоящее время все больше внимания со стороны 

правительства и правоохранительных органов уделяется данной проблеме, 

принято немало правовых актов для обеспечения  надежной защиты  

участников уголовного судопроизводства.   

Помимо меры безопасности, предусмотренной в ч. 3 ст. 317.4 УПК РФ, 

законодатель в отдельной ст. 317.9 УПК РФ изложил правила о мерах без-

опасности, применяемые в отношении подозреваемого или обвиняемого, с ко-

торым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Данная статья со-

держит прямое указание на то, что не только подозреваемый или обвиняемый 

вправе рассчитывать на применение к нему мер безопасности, но и его близкие 

родственники, родственники и близкие лица. В комплексе применяемые в от-

ношении названных лиц меры безопасности охватываются ст. 11 УПК РФ и 

состоят в следующем:  
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– в протоколе следственных действий может быть указан псевдоним 

участника (без приведения данных о его личности) (ч. 9 ст. 166 УПК РФ); 

– контроль и запись телефонных и иных переговоров допускаются по 

письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления – 

на основании судебного решения (ч. 2 ст. 186 УПК РФ); 

– проведение предъявления для опознания лица может осуществ-

ляться в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего 

опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ); 

– проведение закрытого судебного разбирательства; 

– суд без оглашения подлинных данных о личности вправе провести 

допрос лица, указанного в ч. 1 ст. 317.9 УПК РФ, в условиях, исключаю-

щих визуальное наблюдение другими участниками судебного разбиратель-

ства (ч. 5 ст. 278 УПК РФ). 

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О госу-

дарственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-

ного судопроизводства» в отношении защищаемого лица могут приме-

няться одновременно несколько либо одна из следующих мер безопасно-

сти: 

– личная охрана, охрана жилища и имущества; 

– выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и опо-

вещения об опасности; 

– обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 

– временное помещение в безопасное место; 

– применение дополнительных мер безопасности в отношении за-

щищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте 

отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под 

стражей или отбывания наказания в другое. 
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Наряду с перечисленными мерами безопасности по уголовным делам о 

тяжких и особо тяжких преступлениях могут применяться также: 

– переселение на другое место жительства; 

– замена документов; 

– изменение внешности; 

– изменение места работы (службы) или учебы. 

Поскольку ч. 1 ст. 317.9 УПК РФ отсылает правоприменителя к 

ст. 11 УПК РФ «Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве», то очевидно, что ч. 4 названной статьи также распро-

страняется на подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено до-

судебное соглашение о сотрудничестве, его близких родственников, род-

ственников и близких лиц.  

Стадия предварительного расследования заканчивается составлени-

ем обвинительного заключения (акта) и направлением его прокурору в по-

рядке, установленном ст. 220, 225 УПК РФ.  

Получив обвинительное заключение (акт), прокурор выполняет обя-

зательные действия в соответствии со ст. 221, 226 УПК РФ. 

Кроме утверждения обвинительного заключения в соответствии со 

ст. 317.5 УПК РФ прокурор рассматривает поступившее уголовное дело в 

отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, а также материалы, подтверждающие соблюдение обви-

няемым условий и выполнение обязательств, предусмотренных данным 

соглашением, и в случае утверждения обвинительного заключения выно-

сит представление об особом порядке проведения судебного заседания и 

вынесения судебного решения по данному уголовному делу1. 

                                                           
1 Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении 

с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уго-

ловным делам : приказ Генпрокуратуры Рос. Федерации от 15 марта 2010 г. № 107 // 

Законность. 2010. № 6. 
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Цель составления представления прокурора – отразить в подлежа-

щем передаче в суд документе подтверждение соблюдения обвиняемым 

условий и выполнения обязательств, предусмотренных досудебным со-

глашением о сотрудничестве. Тем самым обусловлена значимость данного 

представления. Без его наличия поступившее в суд уголовное дело не мо-

жет быть рассмотрено в особом порядке и при назначении наказания под-

судимому не могут быть применены правила ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ. По-

этому законодатель предписывает указывать в представлении четыре бло-

ка факторов, которые позволили прийти прокурору к выводу о возможно-

сти передачи уголовного дела в суд для проведения судебного заседания в 

особом порядке об особом порядке и вынесения судебного решения по дан-

ному уголовному делу. Такими факторами в ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ названы: 

1) характер и пределы содействия обвиняемого следствию в раскры-

тии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследова-

нии других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в 

результате преступления; 

2) значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и рассле-

дования преступления, изобличения и уголовного преследования других 

соучастников преступления, розыска имущества, добытого в результате 

преступления; 

3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужден-

ные в результате сотрудничества с обвиняемым; 

4) степень угрозы личной безопасности, которой подвергались обви-

няемый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие 

родственники, родственники и близкие лица. 

Представление прокурора презюмирует два факта: 

– виновность обвиняемого в совершении преступления – как основание 

дальнейшего судебного рассмотрения и разрешения уголовного дела1; 

– подтверждение того, что содействие обвиняемого следствию за-

ключалось в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и 

уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске 

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. 

Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. 3-е изд., изм. и доп. М., 1999. С. 35–47 ; Ситков-

ская О. Д. Уголовный кодекс Российской Федерации: психологический комментарий 

(постатейный). М., 2009 ; Уголовное право России : учеб. для вузов / отв. ред. и рук. 

авт. коллектива Ю. А. Красиков. М., 1997. Т. 1. Общая часть. С. 176–200. 
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имущества, добытого в результате преступления – как основание рассмот-

рения уголовного дела в особом порядке и постановления приговора в со-

ответствии с требованиями 317.7 УПК РФ либо подтверждение отсутствия 

такого основания. Данный факт необходимо рассматривать во взаимосвязи с 

ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ.  

Названные факты подтверждаются результатами проведенного предва-

рительного расследования. Известно, что общими задачами предварительно-

го расследования являются установление события преступления, изобличе-

ние виновных; всестороннее, полное и объективное исследование всех обсто-

ятельств уголовного дела; обнаружение и процессуальное закрепление дока-

зательств для последующего их использования в процессе судебного разби-

рательства; обеспечение законности и обоснованности привлечения лиц в ка-

честве обвиняемых; обеспечение участия обвиняемого в производстве по 

уголовному делу и исключение преступной деятельности с его стороны; 

установление наличия или отсутствия вреда, причиненного преступлением, 

определение его размера и принятие мер к обеспечению его возмещения; вы-

явление причин и условий, способствовавших совершению преступления, и 

принятие мер по их устранению. Предмет доказывания составляют обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. Без установления 

фактических обстоятельств происшедшего события невозможно судить о 

том, имело ли место преступление и каков его состав. Перечень обстоятель-

ств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, преду-

смотрен ст. 73 УПК РФ:  

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятель-

ства совершения преступления); 

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

мотивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 
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4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость дея-

ния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; 

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате со-

вершения 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 сообще-

ства (преступной организации). 

Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие со-

вершению преступления. 

Для установления виновности лица, прежде всего, должны быть 

установлены его личность, определен возраст, вменяемость, при необхо-

димости – признаки специального субъекта преступления. Кроме того, 

должны быть установлены фактические обстоятельства, которые дают ос-

нование для вывода о форме вины лица в соответствии со ст. 25–28 УК РФ, 

а также мотивы совершения преступления. 

Результаты проведенного предварительного расследования находят 

отражение в обвинительном заключении (акте), представленном для 

утверждения прокурору, содержат доказательства наличия факта соверше-

ния преступления и вины лица, заключившего досудебное соглашение о 

сотрудничестве.  

Перечисленный перечень подлежащих доказыванию обстоятельств 

является необходимым не только для изложения в обвинительном заклю-
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чении. Эти обстоятельства составляют основу для вывода прокурора о ха-

рактере и пределах содействия обвиняемого следствию в раскрытии и рас-

следовании преступления, изобличении и уголовном преследовании дру-

гих соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результа-

те преступления. Кроме того, изложение в обвинительном заключении об-

стоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, позволяет прокурору ука-

зать в представлении те преступления, которые были обнаружены в ходе 

предварительного расследования, содействие в котором оказывал заклю-

чивший соглашение обвиняемый (на момент заключения досудебного со-

глашения в силу норм УПК РФ он мог являться и подозреваемым), и те 

уголовные дела, возбуждение которых стало возможным благодаря со-

трудничеству с обвиняемым. Характер и пределы содействия обвиняемого 

следствию, а также обнаруженные преступления и возбужденные уголов-

ные дела в ходе предварительного расследования в совокупности опреде-

ляют значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследова-

ния преступления, изобличения и уголовного преследования других со-

участников преступления, розыска имущества, добытого в результате пре-

ступления.  

Одним из обязательных требований к составлению представления 

прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесе-

ния судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, законода-

тель называет п. 4 ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ – степень угрозы личной безопас-

ности, которой подвергались обвиняемый в результате сотрудничества со 

стороной обвинения, его близкие родственники, родственники и близкие 

лица.  

При составлении представления прокурор также удостоверяет полноту и 

правдивость сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении им обяза-
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тельств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о 

сотрудничестве. Полнота сведений определяется степенью осведомленности 

обвиняемого о событиях преступлений, участниками которых были другие 

лица, в совокупности с объемом сообщенных им сведений лицам, проводив-

шим предварительное расследование.  

Под правдивостью сведений в данном случае следует понимать со-

общение обвиняемым сведений, соответствующих существовавшим в дей-

ствительности фактам или событиям, участником которых был он сам или 

о них ему было доподлинно известно. 

Полное и правдивое изложение сведений, важных для расследования 

уголовного дела, также свидетельствует о степени оказания содействия об-

виняемым, с которым было заключено досудебное соглашение о сотруд-

ничестве.  

Согласно ч. 3 ст. 317.5 УПК РФ копия вынесенного прокурором 

представления вручается обвиняемому и его защитнику, которые вправе 

представить свои замечания, учитываемые прокурором при наличии к то-

му оснований.  

После ознакомления обвиняемого и его защитника с представлением 

прокурора уголовное дело и представление направляются в суд. Законода-

тель установил для этого трехсуточный срок. Этот срок ограничивается 

определенными временными рамками: с момента окончания ознакомления 

обвиняемого и его защитника с представлением прокурора до передачи 

уголовного дела в суд – и предназначен для того, чтобы прокурор смог еще 

раз подготовить и проверить все необходимые материалы, которые долж-

ны быть направлены в суд.  

Основания применения и процессуальный порядок проведения су-

дебного заседания и вынесения судебного решения  по уголовному делу в 

отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение 
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о сотрудничестве. Порядок проведения судебного заседания и вынесения 

судебного решения в отношении обвиняемого, с которым заключено досу-

дебное соглашение о сотрудничестве, в отличие от общего порядка, имеет 

определенные особенности. Поэтому для применения упрощенной формы 

судебного рассмотрения уголовного дела, предусмотренной ст. 317.7 УПК 

РФ, необходимо наличие ряда оснований (условий), оценивая которые суд 

сможет прийти к выводу о возможности рассмотрения уголовного дела в 

особом порядке. 

Для определения порядка проведения судебного разбирательства 

уголовного дела необходимо, чтобы в суд поступило уголовное дело, в ко-

тором должно присутствовать представление прокурора об особом поряд-

ке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по 

данному уголовному делу (ч. 1 ст. 316.6 УПК РФ). Первое из названных 

документов – уголовное дело – нужно для проведения судебного разбира-

тельства, второе – представление прокурора – для определения порядка 

(общего или особенного) такого разбирательства. Само по себе представ-

ление прокурора без наличия уголовного дела не может являться основа-

нием для применения особого порядка судебного рассмотрения уголовного 

дела, поскольку суд должен удостовериться в наличии других необходи-

мых для этого оснований. В связи с этим, первым основанием для рассмот-

рения судом вопроса об особом порядке проведения судебного заседания и 

вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняе-

мого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, яв-

ляется поступление в суд уголовного дела, содержащего представление 

прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесе-

ния судебного решения по данному уголовному делу. 

Второе основание. Суд должен установить, подтверждает ли государ-

ственный обвинитель активное содействие обвиняемого следствию в раскры-
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тии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании 

других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в резуль-

тате преступления. Следует заметить, что слово «активное» законодатель не 

употреблял ни в одной из ст. 317.1–317.5 УПК РФ. При заключении досудеб-

ного соглашения и проведении расследования уголовного дела речь шла о 

содействии следствию, но не об активном содействии. Понятием «содей-

ствие» охватывался весь комплекс действий (предоставление сведений и 

т. п.), которые осуществлял обвиняемый. И если прокурор утвердил обвини-

тельное заключение и представил в суд представление о применении особого 

порядка судебного заседания и вынесения судебного решения по данному 

уголовному делу, то действия обвиняемого он счел для этого достаточными, 

а условия заключенного досудебного соглашения выполненными. В суде (на 

предварительном слушании) государственный обвинитель уполномочен под-

твердить доводы прокурора, изложенные в представлении, другими довода-

ми он располагать не может.  

Третье основание. Заключение обвиняемым досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве должно быть добровольным, без принуждения, в том 

числе со стороны правоохранительных органов. Обвиняемый должен четко 

понимать последствия подписания соглашения о сотрудничестве. В про-

тивном случае он как минимум не выполнит указанные в соглашении обя-

зательства о помощи следствию в раскрытии и расследовании преступле-

ний. В результате дело будет рассмотрено в общем порядке.  

Четвертое основание. Суд должен удостовериться, что защитник 

действительно участвовал при заключении досудебного соглашения о со-

трудничестве. Такое требование является обязательным в силу ч. 1 

ст. 317.4 УПК РФ, поскольку роль защитника заключается не только в его 

присутствии при заключении соглашения, но и в разъяснении всей проце-

дуры дальнейших действий обвиняемого (на момент заключения соглаше-
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ния – и подозреваемого), особенностей производства предварительного 

расследования, а главное – разъяснении порядка назначения наказания, 

выяснении добровольности принятия обвиняемым решения о применении 

упрощенного судопроизводства по уголовному делу. Именно поэтому уча-

стие защитника при заключении соглашения о сотрудничестве законода-

тель называет одним из необходимых оснований для принятия судом ре-

шения о применении особого порядка проведения судебного заседания и 

вынесения судебного решения по уголовному делу.  

Пятое основание. Из представления прокурора и материалов уго-

ловного дела суд должен усмотреть подтверждение того, что содействие 

подозреваемого или обвиняемого следствию заключалось в сообщении 

сведений об участии в преступной деятельности других лиц. На это прямо 

указано в ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ. В противном случае уголовное дело в от-

ношении обвиняемого, заключившего досудебное соглашение о сотрудни-

честве, будет рассмотрено в общем порядке. Если содействие подозревае-

мого или обвиняемого следствию заключалось лишь в сообщении сведе-

ний о его собственном участии в преступной деятельности, это может 

служить смягчающим обстоятельством при назначении ему судом наказа-

ния.  

Если суд установит, что предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 317.6 УПК РФ 

условия не соблюдены, он принимает решение о назначении судебного раз-

бирательства в общем порядке (ч. 3 ст. 317.6 УПК РФ). В том случае, если 

суд удостоверится в наличии перечисленных оснований для применения осо-

бого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного реше-

ния по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено до-

судебное соглашение о сотрудничестве, он назначает проведение судебного 

заседания в особом порядке. 
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Обратим внимание на то, что ст. 317.7 УПК РФ имеет название «Поря-

док проведения судебного заседания и постановления приговора в отноше-

нии подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудни-

честве». Однако полномочия суда при рассмотрении уголовного дела в су-

дебном заседании не ограничиваются постановлением приговора. Суд может 

в силу имеющихся оснований вынести и другое решение или прекратить 

производство по уголовном уделу. 

Согласно п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О при-

менении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» 

гл. 40 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рас-

сматриваемому в особом порядке, иные, кроме обвинительного приговора, 

судебные решения, в частности, содеянное обвиняемым может быть переква-

лифицировано, а само уголовное дело прекращено (например, в связи с исте-

чением сроков давности, изменением уголовного закона, примирением с по-

терпевшим, амнистией, отказом государственного обвинителя от обвинения) 

и т. д., если для этого не требуется исследования собранных по делу доказа-

тельств и фактические обстоятельства при этом не изменяются. Следователь-

но, название ст. 317.7 УПК РФ необоснованно сужает полномочия суда.  

По итогам рассмотрения поступившего в суд уголовного дела с 

представлением прокурора об особом порядке проведения судебного засе-

дания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу судья 

назначает судебное заседание.  

Судебное заседание, проводимое согласно правилам ст. 317.7 УПК РФ, 

можно условно разделить на две части, первая из которых урегулирована ч. 1–

4 названной статьи, определяющими порядок проведения судебного заседания 

и исследования представленных доказательств; вторая – ч. 5–7 ст. 317.7 УПК 

РФ, содержащими материально-правовые нормы уголовного законодатель-

ства, вопросы назначения наказания подсудимому и освобождения его от 
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наказания, а также требование о разъяснении сторонам порядка обжалования 

судебного решения. 

Исследование деятельности участников судебного заседания в пер-

вой его части позволяет заметить следующее. В соответствии с ч. 1 

ст. 317.7 УПК РФ судебное заседание и постановление приговора в отно-

шении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о со-

трудничестве, проводятся в порядке, установленном ст. 316 УПК РФ, с 

учетом требований ст. 317.7 УПК РФ, соответственно проводится в поряд-

ке, установленном главами 35, 36, 38 и 39 УПК РФ. Между тем ст. 317.7 

УПК РФ предусматривает возможность рассмотрения уголовного дела в 

отношении обвиняемого, выполнившего условия соглашения о сотрудни-

честве, в упрощенном порядке независимо от тяжести совершенного пре-

ступления, а также независимо от позиции потерпевшего в вопросе о воз-

можности использования упрощенного порядка рассмотрения дела, в то 

время как по общему правилу (ч. 1, 4, 6 ст. 314 УПК РФ) особый порядок 

судебного разбирательства допускается только по уголовным делам о пре-

ступлениях, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы, 

причем применение такого порядка возможно только при наличии согла-

сия потерпевшего.  

Таким образом, если обвиняемый, с которым заключалось соглаше-

ние о сотрудничестве, не ходатайствует о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявлен-

ным обвинением или отказывается от ранее заявленного об этом ходатай-

ства, либо обнаруживается, что он заявил это ходатайство не добровольно, 

без консультации с защитником, либо не осознает последствия постанов-

ления приговора без проведения судебного разбирательства, то суд в соот-

ветствии с ч. 4 и 6 ст. 316 УПК РФ принимает решение о назначении су-

дебного разбирательства по делу в общем порядке. При проведении судеб-
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ного разбирательства в общем порядке суд при наличии реализованного 

соглашения о сотрудничестве и представления прокурора, вынесенного в 

порядке ст. 317.5 УПК РФ, обязан назначить наказание, смягченное по 

правилам, установленным ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ. 

При отсутствии оснований к отказу в применении особого порядка 

суд рассматривает уголовное дело в соответствии с требованиями ст. 316 

УПК РФ. Обязательными условиями являются участие государственного 

обвинителя, подсудимого и его защитника, причем обязательность участия 

первого из названных субъектов предусмотрена ч. 3 ст. 37 УПК РФ. Со-

гласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О применении су-

дами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» обяза-

тельность явки в судебное заседание подсудимого и его защитника обу-

словлена необходимостью изложить собственную позицию о применении 

особого порядка судебного разбирательства.  

Государственный обвинитель излагает предъявленное подсудимому 

обвинение и подтверждает содействие подсудимого следствию, а также 

разъясняет суду, в чем именно оно выразилось. 

В соответствии с ч. 4 ст. 317 УПК РФ суд должен исследовать: 

1. Характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскры-

тии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследова-

нии других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в 

результате преступления. 

2. Значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и рассле-

дования преступления, изобличения и уголовного преследования других 

соучастников преступления, розыска имущества, добытого в результате 

преступления. 

3. Преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужден-

ные в результате сотрудничества с подсудимым. 
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4. Степень угрозы личной безопасности, которой подвергались подсу-

димый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие род-

ственники, родственники и близкие лица. Исследование этого фактора необ-

ходимо для подтверждения желания лица, заключившего досудебное согла-

шение о сотрудничестве, оказать содействие следствию в период производ-

ства предварительного расследования, несмотря на возникшую угрозу без-

опасности как личной, так и близких ему лиц, и в определенной мере может 

служить основанием для принятия судом решения о снижении размера нака-

зания.  

5. Обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и об-

стоятельства, смягчающие и отягчающие наказание1. Поскольку порядок 

такого исследования гл. 40 УПК РФ не ограничен, оно может проводиться 

всеми предусмотренными уголовно-процессуальным законом способами, в 

том числе путем исследования дополнительно представленных материа-

лов, а также допросов свидетелей по этим обстоятельствам2. 

Вторая часть решаемых судом вопросов согласно ч. 5–7 ст. 317.7 

УПК РФ посвящена постановлению приговора (или иного судебного ре-

шения) и порядку назначения наказания подсудимому, с которым заклю-

чено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

Суд (судья), исследовав материалы уголовного дела и удостоверив-

шись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обяза-

тельства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением 

о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и назначает под-

судимому наказание.  

                                                           
1 О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания : 

постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 11 янв. 2007 г. № 2 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 5 дек. 2006 г. № 60. 
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Уголовное наказание является необходимым и одновременно жест-

ким средством реагирования государства на противоправные деяния. 

Наказание должно быть справедливым. Только тогда оно сможет достичь 

целей, предусмотренных ст. 43 УК РФ, – восстановление социальной спра-

ведливости, а также исправление осужденного и предупреждение совер-

шения новых преступлений.  

Суд при назначении наказания подсудимому, заключившему досу-

дебное соглашение о сотрудничестве, руководствуется общими началами 

назначения наказания, в частности, правилами, изложенными в ч. 2 и 4 

ст. 62 и ст. 63.1 УК РФ, а также ст. 317.7 УПК РФ.  

Общие начала назначения наказания – это закрепленные в нормах 

уголовного права руководящие идеи, которыми должен руководствоваться 

суд при разрешении каждого конкретного уголовного дела с целью пра-

вильного определения вида и размера наказания в отношении каждого 

подсудимого1. 

Наряду с применением общих начал назначения наказания суды ру-

ководствуются принципом индивидуализации наказания. Определяя поня-

тие индивидуализации наказания, И. И. Карпец писал, что это «принцип, 

заключающийся в учете характера и степени общественной опасности со-

вершенного преступления, личности виновного, отягчающих и смягчаю-

щих обстоятельств, который позволяет посредством наказания добиться, в 

конечном счете, исправления и перевоспитания преступника, а также пре-

дупредить совершение новых преступлений как самим осужденным, так и 

другими лицами»2.  

                                                           
1 Татаринков В. Г. Понятие общих начал назначения наказания и их содержание 

// Проблемы совершенствования борьбы с преступностью. Иркутск, 1985. С. 43. 
2 Карпец И. И. Индивидуализация наказания в советском уголовном праве. М., 

1961. С. 10.  
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Исследование показывает, что наиболее широко индивидуализация 

наказания применяется при назначении наказания в отношении лица, за-

ключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. Одна из основных 

причин – неисследование в общем порядке доказательств, собранных по 

уголовному делу. Основной вывод суда строится на факте заключения до-

судебного соглашения и подтверждении прокурором выполнения условий 

соглашения подсудимым. Именно поэтому суды уделяют значительное 

внимание исследованию обстоятельств, характеризующих личность под-

судимого, и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.  

При назначении наказания подсудимому, с которым было заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, суды, помимо уголовного и уго-

ловно-процессуального закона, руководствуются постановлениями высше-

го органа судебной власти. Согласно постановлению Верховного Суда РФ 

от 29 октября 2009 г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики 

назначения и исполнения уголовного наказания»1 установленный законом 

порядок назначения уголовных наказаний является важной гарантией реа-

лизации принципов законности, справедливости и гуманизма.  

Кроме того, при индивидуализации уголовного наказания суды 

должны учитывать характер и степень общественной опасности совершен-

ного преступления (ч. 3 ст. 60 УК РФ). В соответствии с положениями ст. 6 и 

60 УК РФ при назначении наказания необходимо также учитывать сведе-

ния о личности виновного, к которым относятся как данные, имеющие 

юридическое значение в зависимости от состава совершенного преступле-

ния или установленных законом особенностей уголовной ответственности 

и наказания отдельных категорий лиц, так и иные характеризующие лич-

ность подсудимого сведения, которыми располагает суд при вынесении 

приговора. К таковым могут, в частности, относиться данные о семейном и 

                                                           
1 Рос. газ. 2009. 11 нояб. 



547 

имущественном положении подсудимого, состоянии его здоровья, поведе-

нии в быту, наличии у него на иждивении несовершеннолетних детей, 

иных нетрудоспособных лиц (жены, родителей, близких родственников).  

Согласно ч. 1 ст. 3 УК РФ преступность деяния, а также его наказуе-

мость и иные уголовно-правовые последствия определяются только уго-

ловным законом.  

Особенности назначения наказания подсудимому, заключившему досу-

дебное соглашение о сотрудничестве, заключаются в следующем. 

1. Срок или размер наказания не могут превышать половины макси-

мального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмот-

ренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, с одним усло-

вием – при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» 

ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств (согласно ч. 2 

ст. 62 УК РФ).  

2. Если соответствующей статьей Особенной части УК РФ преду-

смотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды 

наказания не применяются; срок или размер наказания не могут превы-

шать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого ви-

да наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствую-

щей статьей Особенной части УК РФ (согласно ч. 4 ст. 62 УК РФ). 

3. Подсудимому могут быть назначены более мягкое наказание, чем 

предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или он может 

быть освобожден от отбывания наказания – по усмотрению суда с учетом 

положений ст. 64, 73 и 80.1 УК РФ (согласно ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ). 

4. В случае установления судом факта предоставления лицом, за-

ключившим досудебное соглашение о сотрудничестве, ложных сведений 

или сокрытия от следователя либо прокурора каких-либо иных существен-

ных обстоятельств совершения преступления – суд назначает ему наказание 
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в общем порядке без применения положений ч. 2, 3, 4 ст. 62 УК РФ, касаю-

щихся срока и размера наказания, и ст. 64 УК РФ (согласно ст. 63.1 УК РФ).  

Таким образом, при рассмотрении уголовного дела в порядке гл. 40.1 

УПК РФ приговор постановляется в соответствии с правилами гл. 39 УПК 

РФ. Особенностью постановления обвинительного приговора в отношении 

подсудимого, с которым было заключено досудебное соглашение о со-

трудничестве, является составление его описательно-мотивировочной ча-

сти: она должна содержать описание преступного деяния, в совершении 

которого обвиняется подсудимый, а также выводы суда о соблюдении под-

судимым условий и выполнении обязательств, предусмотренных заклю-

ченным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.  

Особенность судопроизводства в порядке гл. 40.1 УПК РФ состоит 

также в том, что уголовное дело в отношении подсудимого, с которым бы-

ло заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, слушается в суде 

по правилам ст. 316 УПК РФ, следовательно, в силу ч. 10 названной статьи 

процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, с подсуди-

мого не взыскиваются. Суд рассматривает в упрощенном порядке уголов-

ное дело в отношении подсудимого, с которым было заключено досудеб-

ное соглашение о сотрудничестве, и при наличии оснований постановляет 

приговор, в котором определяет наказание подсудимому.  

Процессуальные аспекты обжалования приговора, постановленного 

в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение 

о сотрудничестве. Приговор, постановленный в отношении лица, заклю-

чившего досудебное соглашение о сотрудничестве, может быть обжалован. 

Порядок обжалования судебного решения в отношении подсудимо-

го, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 

определен в ст. 317.8 УПК РФ, согласно которой, «если после назначения 

подсудимому наказания в соответствии с положениями настоящей главы 

будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или 
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умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то при-

говор подлежит пересмотру в порядке, установленном разд. XV УПК РФ». 

Приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не 

может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, преду-

смотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ - несоответствие выводов суда, изло-

женных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, уста-

новленным судом первой инстанции. 

Исключение при обжаловании не вступивших в законную силу при-

говоров обусловлено тем, что фактические обстоятельства уголовного дела 

в особом порядке судебного разбирательства, в отличие от производства в 

общем порядке, не исследуются.  

В ст. 317.8 УПК РФ возможность пересмотра приговора поставлена в 

зависимость от обнаружения того, что подсудимый умышленно сообщил 

ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо суще-

ственные сведения. Однако в законе не раскрывается понятия «существен-

ные сведения». Наряду с этим возникает вопрос о возможности обвиняе-

мого (подозреваемого), исходя из своих пониманий и оценки, считать их 

существенными или несущественными для следствия и установления всех 

обстоятельств совершенных преступлений. Тем не менее, приговор может 

быть отменен. Решение данного вопроса отдано на усмотрение суда. В том 

случае, если суд докажет умышленность соответствующих действий (без-

действия) подсудимого, пересмотру должны подлежать и приговоры, по-

становленные в отношении других осужденных, которых оговорило лицо, 

заключившее соглашение, и чьи показания явились весомым основанием 

для их обвинения или оправдания.  

Пересмотр судебного решения, вынесенного в отношении подсудимо-

го, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 

возможен ввиду новых  обстоятельств, а также ввиду вновь открывшихся  

обстоятельств. 
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4.7. Особенности производства у мирового судьи 

 

Особенностям производства у мирового судьи посвящена гл. 41 УПК 

РФ. 

Полномочия, порядок деятельности мировых судей и создания 

должностей мировых судей устанавливаются Конституцией РФ, ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации», иными федеральными консти-

туционными законами, а также ФЗ «О мировых судьях в Российской Фе-

дерации». В соответствии с названными законами в субъектах РФ приняты 

региональные законы о мировых судьях и количестве судебных участков. 

Закон закрепил право выбора наделения мировых судей полномочиями за 

субъектом (выборность или назначение).  

Правовой статус мировых судей – это свод правил, определяющих их 

права и обязанности, а также регламентирующих совокупность отноше-

ний, возникающих в связи с осуществлением профессиональной деятель-

ности. 

Правовой статус мировых судей имеет определенные отличия от ста-

туса судей федеральных судов, обусловленные дуализмом их положения в 

системе судов РФ как судей субъектов РФ и являющихся судьями общей 

юрисдикции.  

Требования, предъявляемые к кандидату на должность мирового 

судьи, аналогичны требованиям, предъявляемым к кандидатам на долж-

ность судьи федерального суда.  

На мировых судей распространяются правовой статус судьи РФ, га-

рантии независимости судей, их неприкосновенности. На мировых судей и 

членов их семей распространяются гарантии материального обеспечения и 

социальной защиты.  
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Мировой судья в рамках уголовно-процессуальной функции разре-

шения дела исследует доказательства, руководит судебным процессом и 

разрешает дело по существу, т.е. принимает решение о виновности (или 

невиновности) подсудимого и о назначении наказания в случае признания 

подсудимого виновным.  

Мировой судья является судьей первой инстанции. Рассмотрение 

уголовного дела мировым судьей осуществляется в соответствии с общими 

правилами судебного разбирательства. Приговоры и другие решения ми-

рового судьи могут быть обжалованы в апелляционном порядке. Мировой 

судья осуществляет правосудие именем Российской Федерации. Вступив-

шие в законную силу решения мирового судьи обязательны для всех и 

подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.  

Мировые судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в соот-

ветствии с установленными процессуальным законом правилами подсуд-

ности: родовым (предметным), территориальным, персональным и призна-

ком подсудности по связи уголовных дел. 

К подсудности мирового судьи отнесены уголовные дела о преступ-

лениях, за совершение которых может быть назначено максимальное нака-

зание, не превышающее трех лет лишения свободы, за исключением уго-

ловных дел, перечень которых предусмотрен ч. 1 ст. 31 УПК РФ. Следова-

тельно, мировой судья рассматривает уголовные дела о преступлениях не-

большой и средней тяжести в соответствии со ст. 15 УК РФ.  

Мировым судьям не подсудны уголовные дела о преступлениях, со-

вершенных военнослужащими и гражданами, проходящими военные сбо-

ры. 

Мировые судьи рассматривают уголовные дела, различные по фор-

ме обвинения: публичного, частно-публичного и частного обвинения. 
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Полномочия мирового судьи по поступившему уголовному делу 

публичного и частно-публичного обвинения, определенные ст. 320 УПК 

РФ, осуществляются в общем порядке в соответствии с гл. 33 УПК РФ и не 

отличаются от аналогичных действий судей федеральных судов общей 

юрисдикции.  

Системный анализ ст. 318 и 319 УПК РФ позволяет детализировать 

деятельность мирового судьи при принятии заявлений частного обвинения и 

говорить о том, что, как и любая другая, данная стадия уголовного судопро-

изводства обладает присущими ей признаками, к которым следует отнести: 

цели и задачи; начальный и конечный моменты времени;  перечень обяза-

тельных процессуальных документов, сопровождающих данную стадию;  

наличие определенного круга субъектов и правовая регламентация отноше-

ний, возникающих между ними. Наличие перечисленных элементов позво-

ляет резюмировать о том, что стадия возбуждения уголовного дела частного 

обвинения является начальной самостоятельной, обязательной и специфи-

ческой формой стадии возбуждения уголовного дела в общем порядке. 

К полномочиям мирового судьи в данной стадии производства следует 

отнести такие, как: проверка поступившего заявления на предмет соответ-

ствия требованиям ч. 5 и 6 ст. 318 УПК РФ, вынесение постановления о при-

нятии заявления частного обвинения к производству или об отказе в таковом, 

разъяснение прав и обязанностей частному обвинителю, его представителю, 

вызов обвиняемого и разъяснение ему его процессуальных прав и обязанно-

стей, выяснение вопроса о лицах, которых необходимо вызвать в суд каче-

стве свидетелей защиты, разъяснение возможности примирения сторон, раз-

решение ходатайств сторон об истребовании доказательств, признание обяза-

тельным участие в деле законного представителя потерпевшего и прокурора.  

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Уголовные дела 

о преступлениях, указанных в ч. 2 ст. 20 УПК РФ, возбуждаются в отно-
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шении конкретного лица путем подачи потерпевшим или его законным 

представителем заявления мировому судье. 

В силу ч. 2 ст. 20 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, преду-

смотренных статьями 115 частью первой (Умышленное причинение легко-

го вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья 

или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности), 116.1 

(Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию), 

128.1 частью первой (Клевета) Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются не 

иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя. 

Исключение составляют случаи, предусмотренные частью четвертой 

ст. 20 УПК РФ, когда руководитель следственного органа, следователь, а 

также с согласия прокурора дознаватель возбуждают уголовное дело о лю-

бом преступлении, указанном в частях второй и третьей ст. 20 УПК РФ, и 

при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, 

если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу 

зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не мо-

жет защищать свои права и законные интересы. К иным причинам отно-

сится также случай совершения преступления лицом, данные о котором не 

известны. 

В случае смерти потерпевшего уголовное дело возбуждается путем 

подачи заявления его близким родственником или следователем, а также с 

согласия прокурора дознавателем. При этом следователь приступает к 

производству предварительного расследования, а дознаватель - дознания. 

Следует отметить, что вступление в уголовное дело прокурора не лишает 

стороны права на примирение. 

Заявление частного обвинителя должно содержать: 

- наименование суда, в который оно подается; 
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- описание события преступления, места, времени, а также обстоя-

тельств его совершения; 

- просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к произ-

водству; 

- данные о потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих его 

личность; 

- данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности; 

- список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд; 

- подпись лица, его подавшего. 

 Заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении ко-

торых возбуждается уголовное дело частного обвинения. Заявитель преду-

преждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в со-

ответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в заявлении делается отметка, которая 

удостоверяется подписью заявителя. Одновременно мировой судья разъяс-

няет заявителю его право на примирение с лицом, в отношении которого 

подано заявление. 

 С момента принятия судом заявления к своему производству, о чем 

выносится постановление, лицо, его подавшее, становится частным обви-

нителем. Мировой судья разъясняет права, предусмотренные статьями 42 и 

43 УПК РФ, о чем составляется протокол, подписываемый судьей и лицом, 

подавшим заявление. 

Согласно ст. 43 УПК РФ частным обвинителем является лицо, по-

давшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в порядке, 

установленном статьей 318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение в суде. 

О необходимости участия потерпевшего и поддержания им в суде 

обвинения по уголовным делам частного обвинения говорится и в ч. 3 ст. 

246 УПК РФ: по уголовным делам частного обвинения обвинение в судеб-

ном разбирательстве поддерживает потерпевший. 
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В целях обеспечения гарантий потерпевшего законодатель установил 

требования о том, что если после принятия заявления к производству будет 

установлено, что потерпевший в силу зависимого или беспомощного со-

стояния либо по иным причинам не может защищать свои права и закон-

ные интересы, то мировой судья вправе признать обязательным участие в 

деле законного представителя потерпевшего и прокурора. 

 В случае несоблюдения заявителем требований к заявлению 

частного обвинения мировой судья выносит постановление о возвращении 

заявления лицу, его подавшему, в котором предлагает ему привести заяв-

ление в соответствие с указанными требованиями и устанавливает для это-

го срок. В случае неисполнения данного указания мировой судья отказы-

вает в принятии заявления к своему производству и уведомляет об этом 

лицо, его подавшее. 

В практике мировых судей нередки ситуации, когда потерпевший не 

может указать данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности. 

В таком случае мировой судья отказывает в принятии заявления к своему 

производству и направляет указанное заявление руководителю следствен-

ного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о воз-

буждении уголовного дела, одновременно об этом уведомляет лицо, по-

давшее заявление. 

Причиной отказа в принятии заявления частного обвинения мировым 

судьей может являться подача заявления в отношении лица, производство 

в отношении которого осуществляется в отличном от общего порядке в 

силу п.2 ч. 1 ст. 147 УПК РФ. К таким лицам закон относит:  

1) члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, депу-

тата законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, депутата, члена выборного органа мест-
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ного самоуправления, выборного должностного лица органа местного са-

моуправления; 

2) судьи Конституционного Суда Российской Федерации, судьи фе-

дерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, 

мирового судьи и судьи конституционного (уставного) суда субъекта Рос-

сийской Федерации, присяжного или арбитражного заседателя в период 

осуществления им правосудия; 

3) Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заме-

стителя и аудиторов Счетной палаты Российской Федерации; 

4) Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

5) Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение 

своих полномочий, а также кандидата в Президенты Российской Федера-

ции; 

6) прокурора; 

6.1) Председателя Следственного комитета Российской Федерации; 

6.2) руководителя следственного органа; 

7) следователя; 

8) адвоката; 

9) члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом 

решающего голоса; 

10) зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Ду-

мы, зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного (пред-

ставительного) органа государственной власти субъекта Российской Феде-

рации. 

В этом случае мировой судья отказывает в принятии заявления к 

своему производству и направляет указанное заявление руководителю 

следственного органа для решения вопроса о возбуждении уголовного де-
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ла в порядке, установленном ст. 448 УПК РФ, о чем уведомляет лицо, по-

давшее заявление.  

Необходимо отметить, что частный обвинитель и обвиняемый вправе 

обратиться с ходатайствами к мировому судье об оказании им содействия 

в собирании таких доказательств, которые не могут быть получены ими 

самостоятельно. 

Мировой судья, изучив заявление частного обвинителя, определяет 

наличие оснований для назначения судебного заседания. При наличии та-

ковых в течение 7 суток со дня поступления заявления в судебный участок 

вызывает лицо, в отношении которого подано заявление, знакомит его с 

материалами уголовного дела, вручает копию поданного заявления, разъ-

ясняет права подсудимого в судебном заседании, предусмотренные ст. 47 

УПК РФ, и выясняет, кого, по мнению данного лица, необходимо вызвать 

в суд в качестве свидетелей защиты, о чем у него берется подписка. Если 

вызываемое лицо не явилось к мировому судье, последний направляет 

подсудимому копию заявления с разъяснением прав подсудимого, а также 

условий и порядка примирения сторон. 

На этапе возбуждения уголовного дела и принятия его к производ-

ству мировой судья разъясняет сторонам возможность примирения. В слу-

чае поступления от них заявлений о примирении производство по уголов-

ному делу по постановлению мирового судьи прекращается в соответствии 

с ч. 2 ст. 20 УПК РФ. В том случае, когда уголовное дело было возбуждено 

следователем, а также с согласия прокурора дознавателем, при наличии за-

явлений о примирении сторон уголовное дело прекращается мировым су-

дьей в порядке, установленном ст. 25 УПК РФ, которая гласит: суд, а так-

же следователь с согласия руководителя следственного органа или дозна-

ватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего 

или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении 
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лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления не-

большой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, 

если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему 

вред. Как известно, ст. 76 УК РФ предусматривает возможность освобож-

дения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпев-

шим в случае, когда лицо, впервые совершившее преступление небольшой 

или средней тяжести, примирилось с потерпевшим и загладило причинен-

ный потерпевшему вред. 

Если примирение между сторонами не достигнуто, то мировой судья 

после выполнения требований ст. 318 УПК РФ назначает рассмотрение 

уголовного дела в судебном заседании в соответствии с правилами, преду-

смотренными главой 33 УПК РФ «Общий порядок подготовки к судебно-

му заседанию».  

Рассмотрение уголовного дела частно-публичного и публичного 

обвинения. Кроме  уголовных дел частного обвинения мировой судья рас-

сматривает уголовные дела  частно-публичного и публичного обвинения. 

Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не 

иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но 

прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не под-

лежат, за исключением случаев, предусмотренных ст. 25 УПК РФ.  

Уголовные дела, за исключением уголовных дел, указанных в частях 

второй и третьей статьи 20 УПК РФ, считаются уголовными делами пуб-

личного обвинения. 

Необходимо помнить о том, что мировой судья рассматривает уго-

ловные дела независимо от формы уголовного преследования, но исклю-

чительно в пределах своей подсудности, согласно которой мировой судья 

вправе рассматривать уголовные дела о преступлениях, за совершение ко-

торых может быть назначено максимальное наказание, не превышающее 

consultantplus://offline/ref=2E37B4375A39B3A9B59E0E18FE998D29B52B25BAC2868D4EC6A767E971BD3DBD5AF78A8EB7pCrDJ
consultantplus://offline/ref=2E37B4375A39B3A9B59E0E18FE998D29B52B25BAC2868D4EC6A767E971BD3DBD5AF78A8EB7pCrDJ
consultantplus://offline/ref=2E37B4375A39B3A9B59E0E18FE998D29B52B25BAC2868D4EC6A767E971BD3DBD5AF78A8EB7pCrCJ
consultantplus://offline/ref=2E37B4375A39B3A9B59E0E18FE998D29B52B25BAC2868D4EC6A767E971BD3DBD5AF78A8AB2C9380Ap1r5J
consultantplus://offline/ref=C7EB0AF46347C2C193E7333742B68F1587C714305CAE15C4ED9E8D85883F52BBFE7ECAFED7BA109AfCN5I
consultantplus://offline/ref=0584786549AA634F63102726E640A2FB173BA7A0755FEEDB8FF7D77226C4C58F06812C96gD0EJ
consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D1339DCC23532A61762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A6D6oD10J
consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D1339DCC23532A61762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A6D6oD10J
consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D1339DCC23532A61762385F802E224C8DD638A3599B3FD11A5D1oD15J


559 

трех лет лишения свободы. При этом перечень исключений уголовных дел 

из подсудности мирового судьи установлен ч. 1 ст. 31 УПК РФ. 

Уголовные дела частно-публичного и публичного обвинения посту-

пают к мировому судье соответственно с обвинительным актом, обвини-

тельным постановлением и  обвинительным заключением. По поступив-

шему уголовному делу мировой судья проводит подготовительные дей-

ствия и принимает соответствующие решения. 

 Рассмотрение уголовного дела мировым судьей в судебном засе-

дании подчинено общим требованиям, изложенным в ст. 321 УПК РФ.  

 Судебное разбирательство должно быть начато не ранее 3 и не 

позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления или уголовного дела. 

Рассмотрение заявления по уголовному делу частного обвинения 

может быть соединено в одно производство с рассмотрением встречного 

заявления. Соединение заявлений допускается на основании постановле-

ния мирового судьи до начала судебного следствия. При соединении заяв-

лений в одно производство лица, подавшие их, участвуют в уголовном су-

допроизводстве одновременно в качестве частного обвинителя и подсуди-

мого. Для подготовки к защите в связи с поступлением встречного заявле-

ния и соединением производств по ходатайству лица, в отношении которо-

го подано встречное заявление, уголовное дело может быть отложено на 

срок не более 3 суток. Допрос этих лиц об обстоятельствах, изложенных 

ими в своих заявлениях, проводится по правилам допроса потерпевшего, а 

об обстоятельствах, изложенных во встречных жалобах, - по правилам до-

проса подсудимого. 

 Обвинение в судебном заседании поддерживают: частный обвини-

тель - по уголовным делам частного обвинения; государственный обвини-

тель - в случаях, когда уголовное дело было возбуждено руководителем 

следственного органа, следователем, а также с согласия прокурора дозна-
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вателем, если данное преступление совершено в отношении лица, которое 

в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам 

не может защищать свои права и законные интересы. 

Судебное следствие по уголовным делам частного обвинения начи-

нается с изложения заявления частным обвинителем или его представите-

лем. При одновременном рассмотрении по уголовному делу частного об-

винения встречного заявления его доводы излагаются в том же порядке 

после изложения доводов основного заявления. Обвинитель вправе пред-

ставлять доказательства, участвовать в их исследовании, излагать суду 

свое мнение по существу обвинения, о применении уголовного закона и 

назначении подсудимому наказания, а также по другим вопросам, возни-

кающим в ходе судебного разбирательства. Обвинитель может изменить 

обвинение, если этим не ухудшается положение подсудимого и не наруша-

ется его право на защиту, а также вправе отказаться от обвинения. 

Если в ходе судебного разбирательства в действиях лица, в отноше-

нии которого подано заявление частного обвинения, будут установлены 

признаки преступления, не предусмотренного ч. 2 ст. 20 УПК РФ, то миро-

вой судья выносит постановление о прекращении уголовного преследова-

ния по делу и направлении материалов руководителю следственного орга-

на или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела в порядке публичного или частно-публичного обвинения, 

о чем уведомляет потерпевшего или его законного представителя. 

После судебного следствия, прений сторон и последнего слова под-

судимого мировой судья удаляется в совещательную комнату для поста-

новления приговора. Приговор выносится мировым судьей в порядке, 

установленном гл. 39 УПК РФ. Приговор мирового судьи может быть об-

жалован сторонами в течение 10 суток со дня его провозглашения в апел-

ляционном порядке, установленном статьями 389.1 и 389.3 УПК РФ. В тот 
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же срок со дня вынесения могут быть обжалованы постановление мирово-

го судьи о прекращении уголовного дела и иные его постановления. Жало-

ба стороны или представление прокурора подаются мировому судье и 

направляются им вместе с материалами уголовного дела в районный суд 

для рассмотрения в апелляционном порядке. 

Таковы общие требования к рассмотрению уголовных дел мировым 

судьей. 

Особенности рассмотрения мировым судьей уголовных дел в об-

щем и упрощенном порядке судопроизводства. 

Порядок производства по уголовным делам у мирового судьи осу-

ществляется в соответствии с принципами, изложенными в гл. 2 УПК РФ, 

определяется общими условиями судебного разбирательства в суде первой 

инстанции, и имеет ряд особенностей, предусмотренных ст. 321 УПК РФ.  

Судебное разбирательство является основной и определяющей ста-

дией уголовного судопроизводства, главной задачей которой является 

справедливое разрешение уголовного дела по существу предъявленного 

подсудимому обвинения.  

По точному замечанию К.Ф. Гуценко, при разбирательстве судебного 

спора «решается судьба важнейших прав и свобод человека, являющихся 

первостепенными ценностями. Поэтому естественно, что конструкция стадии 

судебного разбирательства должна отвечать самым высоким требованиям 

надежности предусмотренных законом гарантий правосудия против возмож-

ных ошибок и злоупотреблений1». 

Совокупность задач, стоящих перед стадией судебного разбиратель-

ства, вытекает из общих задач, реализуемых судебной властью посред-

ством уголовного судопроизводства, и включает в себя соблюдение про-

цессуальной процедуры при рассмотрении уголовного дела судом; обеспе-
                                                           

1 Уголовный процесс: Учеб. для студентов юрид. вузов и фак-тов / Под ред. К.Ф. 

Гуценко. Изд. 5-е, перераб. и доп. М., 2004. С. 460. 
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чение реализации процессуальных прав участников процесса по уголовно-

му делу; проверку предъявленного обвинения на предмет соответствия 

уголовной квалификации деяния; назначение справедливого наказания ви-

новному или освобождение от наказания и уголовного преследования не-

виновного лица. 

Уголовное судопроизводство у мирового судьи призвано реализовать 

названные задачи. Руководствуясь общими условиями судебного разбира-

тельства, мировой судья осуществляет судопроизводство непосредственно, 

устно и гласно. 

Непосредственность и устность судебного разбирательства у мирово-

го судьи заключается в том, что все доказательства исследуются непосред-

ственно мировым судьей, для чего он заслушивает показания подсудимого, 

потерпевшего, свидетелей, заключение и показания эксперта, осматривает 

вещественные доказательства, оглашает протоколы и документы, произво-

дит судебные действия по исследованию доказательств. Приговор мировой 

судья основывает лишь на тех доказательствах, которые были исследованы 

в судебном заседании1.  

Возможность применения особого порядка судебного разбиратель-

ства является исключением из правил о непосредственности и устности 

судебного разбирательства в силу прямого указания закона (разд. Х УПК 

РФ). 

Требование гласности при рассмотрении уголовных дел является 

подлинным достижением демократических начал уголовного судопроиз-

водства. Закрытое судебное заседание или какая-либо его часть допускает-

ся только в случаях, прямо указанных в ч. 2 ст. 241 УПК РФ. И даже в та-

                                                           
1 См.: О судебном приговоре: Постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 

29.04.1996 № 1 (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 7, 

от 16.04.2013 № 11 ) // Рос. газ. 1996. 22 мая; Бюллетень Верховного Суда РФ, № 8, ав-

густ, 2013. 
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ких случаях закон налагает обязанность на судей, в том числе и мировых, 

указать конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых 

суд принял такое решение. Вместе с тем провозглашение приговора про-

водится открыто. В случае проведения закрытого слушания уголовного де-

ла могут быть оглашены только вводная и резолютивная его части. 

Обязательным общим условием судебного разбирательства у миро-

вого судьи в соответствии с ч. 1 ст. 245 УПК РФ является ведение прото-

кола судебного заседания. 

Судебное разбирательство у мировых судей можно разделить на 

два порядка: общий и упрощенный.  

1. Общий порядок судебного разбирательства у мировых судей. 

Судебное разбирательство по уголовным делам публичного и част-

нопубличного обвинения у мирового судьи соответствует общим правилам 

судопроизводства и проходит те же этапы, что и в федеральных судах и 

практически не имеет отличий. Следовательно, проходит пять этапов су-

допроизводства, которыми являются:  

– подготовительная часть судебного разбирательства; 

– судебное следствие; 

– прения сторон; 

– последнее слово подсудимого; 

– постановление и провозглашение приговора или иного судебного 

решения. 

Подготовительная часть судебного разбирательства предназначена 

для того, чтобы проверить наличие условий, при которых может состоять-

ся разбирательство уголовного дела по существу1. В этих целях мировой 

судья выполняет действия, предусмотренные ст. 261–272 УПК РФ: откры-

вает судебное заседание, проверяет явку вызванных в суд лиц, которые 

                                                           
1 Уголовный процесс: Учеб. / Под ред. В.П. Божьева. М., 2006. С. 332.  
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должны участвовать в судебном заседании, разъясняет процессуальные 

права переводчику, если он участвует в процессе, удаляет свидетелей из 

зала суда, устанавливает личность подсудимого и своевременность вруче-

ния ему копии обвинительного заключения или обвинительного акта (по-

становления). Далее мировой судья объявляет иных участников процесса и 

разъясняет им их процессуальные права, в том числе и право заявить отвод 

мировому судье. Если таковые имеются, то подлежат рассмотрению (ст. 

65, 66 и 68–72 УПК РФ). После этого мировой судья разъясняет права под-

судимому, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику, 

если таковые имеются в деле. Кроме этого мировой судья опрашивает сто-

роны об имеющихся ходатайствах и разрешает их. Для мирового судьи 

крайне важным является правило о невозможности отказа в удовлетворе-

нии ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве свидете-

ля или специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон. 

Данная часть судебного разбирательства является обязательной и не 

содержит каких-либо отличий в производстве мирового судьи от аналогич-

ных действий судей судов первой инстанции, равно как и другие части су-

дебного разбирательства, в соответствии с которыми мировой судья по пра-

вилам гл. 37–39 УПК РФ в общем порядке проводит судебное следствие, 

заслушивает прения сторон и последнее слово подсудимого, постановляет 

и провозглашает приговор.  

Следует признать сложность двуединой задачи, стоящей перед ми-

ровыми судьями: совмещение законности и быстроты судопроизводства.  

Поиски путей повышения эффективности судебной деятельности не 

новы. В свое время еще Ш. Монтескье писал: «Если вы взгляните на судей-

ские формальности с точки зрения тех затруднений, которые встречает в 

них гражданин, добивающийся возвращения своего имущества или получе-

ния удовлетворения за нанесенную ему обиду, то вы, конечно, найдете, что 
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их слишком много. Если вы рассмотрите их с точки зрения их отношения к 

свободе и безопасности граждан, то вы нередко найдете, что их слишком 

мало, и увидите, что все эти затруднения, издержки, проволочки и самые 

ошибки правосудия являются той ценой, которую каждый гражданин опла-

чивает свою свободу»1.  

Доктрина упрощения судопроизводства у мировых судей сегодня 

имеет как своих сторонников, так и противников. Дальнейшее развитие за-

конодательства предопределяет поиск способов упрощения производства 

по уголовным делам, в том числе и у  мировых судей. 

2. Упрощенный порядок судопроизводства у мировых судей. 

Сокращение сроков судебного рассмотрения дел является одной из 

важнейших задач как отечественного уголовно-процессуального законода-

тельства, так и законодательства зарубежных стран.  

Понимая значимость поставленных задач, Комитет министров стран-

членов Совета Европы в п. III. b. 3 Рекомендации № 6 R (87) 18 указал: 

«Государства – члены должны рассмотреть и разрешить судам первой ин-

станции заслушивать дела и принимать по ним решения в отсутствие об-

виняемого, по крайней мере по мелким правонарушениям, и учитывать 

наказание, которое может быть наложено, при условии, что обвиняемый 

был проинформирован должным образом о дате слушаний и о своем праве 

на законное или иное представительство»2. 

Принимая во внимание данную рекомендацию, учитывая историче-

ский и зарубежный опыт, отечественный законодатель ввел сокращенные 

судебные производства в уголовно-процессуальное законодательство.  

                                                           
1 Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 225.  
2 Относительно упрощения уголовного правосудия: Рекомендация № 6 R (87) 18 

Комитета министров Совета Европы. Принята 17.09.1987 // Сб. документов Совета Ев-

ропы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М., 1998. С. 116–122. 
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Применение упрощенного порядка судопроизводства у мирового 

судьи не зависит от формы обвинения по уголовному делу. Поэтому по де-

лам публичного, частно-публичного и частного обвинения может приме-

няться: 

– заочное рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого;  

– особый порядок постановления судебного приговора при согласии 

подсудимого с предъявленным обвинением. 

1. Заочное рассмотрение уголовных дел мировыми судьями.  

Основанием сокращенного судебного следствия у мирового судьи в 

силу ч. 4. ст. 247 УПК РФ является ходатайство подсудимого, в отношении 

которого рассматривается уголовное дело небольшой и средней тяжести, о 

проведении судебного заседания в его отсутствие. Данное правило претер-

пело существенные изменения по сравнению с ранее действовавшим УПК 

РСФСР, в соответствии со ст. 246 которого разбирательство дела в отсут-

ствие подсудимого осуществлялось в двух случаях: когда подсудимый 

находился вне пределов Российской Федерации и уклонялся от явки в суд 

и когда по делу о преступлении, за которое не могло быть назначено нака-

зание в виде лишения свободы, подсудимый ходатайствовал о разбира-

тельстве дела в его отсутствие.  

Подходить к вопросам расширения условий для заочного проведения 

судебного заседания, т.е. без участия подсудимого, следует крайне осто-

рожно. Для принятия мировым судьей такого решения недостаточно хода-

тайств иных участников судебного заседания, кроме подсудимого. В этом 

случае для мирового судьи первостепенное значение должны иметь абсо-

лютно достоверные сведения о надлежащем уведомлении подсудимого о 

дате, месте, времени проведения судебного заседания. Кроме того, неявка 

подсудимого, даже уведомленного должным образом, может быть обу-
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словлена внезапно возникшими обстоятельствами, воспрепятствовавшими 

ему прибыть в судебное заседание.  

2. Разновидностью форм сокращенного судебного разбирательства 

является осуществление судопроизводства по уголовным делам в особом 

порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъяв-

ленным обвинением, регламентация которого изложена в одноименной 

гл. 40 УПК РФ. 

Особый порядок может применяться мировым судьей как по уголов-

ным делам публичного и частно-публичного обвинения, так и по уголов-

ным делам частного обвинения. 

Основными условиями применения особого порядка принятия су-

дебного решения являются: наличие согласия государственного или част-

ного обвинителя и потерпевшего о принятии решения с применением осо-

бого порядка; наличие об этом ходатайства обвиняемого в совершении 

преступления, наказание за которое предусмотрено УК РФ и не превышает 

10 лет лишения свободы. При этом обвиняемый должен осознавать по-

следствия заявленного им ходатайства, оно должно быть заявлено добро-

вольно после консультации с защитником.  

При отсутствии какого-либо из перечисленных условий уголовное 

дело рассматривается в обычном порядке.  

Обвиняемый вправе заявить ходатайство о таком порядке разбира-

тельства: в момент ознакомления с материалами уголовного дела или на 

предварительном слушании. 

Поскольку применение особого порядка судопроизводства одной из 

своих задач имеет сокращение сроков нахождения дел в суде, то немало-

важную роль в этом играет и досудебная подготовка.  

Судебное заседание по ходатайству подсудимого о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с 
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предъявленным обвинением проводится в порядке, установленном гл. 35, 

36 и 39 УПК РФ с обязательным участием подсудимого и его защитника. 

Особый порядок судебного разбирательства предполагает изъятие из 

правила о непосредственном исследовании мировым судьей доказательств 

по уголовному делу. Тем не менее, чтобы вынести справедливый приговор 

мировой судья должен убедиться, что обвинение, с которым согласился 

подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранны-

ми по делу. Необходимость столь скрупулезного выяснения всех обстоя-

тельств имеет целью исключить самооговор обвиняемого и убедиться в 

том, что его согласие с предъявленным обвинением дано без какого бы то 

ни было влияния извне. Закон предписывает, в случае, если мировой судья 

усомнится в добровольности данного обвиняемым согласия с предъявлен-

ным ему обвинением, либо установит, что не были соблюдены иные (ч. 1 и 

2 ст. 314 УПК РФ) условия, при которых обвиняемым было заявлено ука-

занное ходатайство, он принимает решение о назначении судебного засе-

дания по данному уголовному делу в общем порядке. Такое же решение 

принимается в случае, если против заявленного обвиняемым ходатайства 

возражают государственный или частный обвинитель или потерпевший.  

Если к рассмотрению уголовного дела по правилам, предусмотрен-

ным гл. 40 УПК РФ, препятствий нет, судья принимает решение о назна-

чении судебного заседания. При этом стороны о дате, месте, времени 

должны быть извещены в соответствии с ч. 4 ст. 231 УПК РФ не менее чем 

за 5 суток до его проведения.  

УПК РФ прямо указывает на необходимость обязательного присут-

ствия на предварительном слушании и в судебном заседании, проводи-

мом по правилам, предусмотренным гл. 40 УПК РФ, подсудимого и его 
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защитника1. Если защитник не приглашен самим подсудимым, его закон-

ным представителем, или по его поручению другими лицами, то участие 

защитника должен обеспечить мировой судья, руководствуясь правилами 

ч. 1 ст. 315 УПК РФ. Указание в законе на обязательность участия защит-

ника не лишает подсудимого права на отказ от него. В этом случае судья 

должен, предварительно обеспечив фактическое участие адвоката в засе-

дании суда, удостовериться в том, что отказ обвиняемого (подсудимого) 

от защитника не является вынужденным. Однако в любом случае, даже 

если отказ от помощи защитника был добровольным, он не обязателен 

для суда (ч. 2 ст. 52 УПК РФ). 

В случае, если в ходе судебного заседания подсудимый вопреки ра-

нее высказанному согласию с предъявленным обвинением станет оспари-

вать его, то мировой судья должен вынести решение о назначении судеб-

ного заседания для рассмотрения данного уголовного дела в общем поряд-

ке.  

Особенностью рассматриваемого вида упрощенного производства 

является то, что глава 40 УПК РФ не содержит норм, запрещающих при-

нимать по делу, рассматриваемому в особом порядке, иные, кроме обви-

нительного приговора, судебные решения, в частности, содеянное обви-

няемым может быть переквалифицировано, а само уголовное дело пре-

кращено (например, в связи с истечением сроков давности, изменением 

уголовного закона, примирением с потерпевшим, амнистией, отказом 

государственного обвинителя от обвинения) и т.д., если для этого не тре-

буется исследования собранных по делу доказательств и фактические об-

стоятельства при этом не изменяются. 

                                                           
1 См.: О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации: Постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 5.03.2004 № 1 // Рос. юс-

тиция. 2004. № 2. С. 74. 
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Несмотря на то, что судебное разбирательство проводится в сокра-

щенном виде, обязательным условием является предоставление подсуди-

мому последнего слова. Нарушение этого требования является существен-

ным и влечет отмену приговора. 

Таким образом, даже при сокращенной форме судебного разбира-

тельства по уголовному делу допустимо судебное следствие в ограничен-

ных пределах в целях постановления законного, обоснованного и справед-

ливого приговора.  

Существенным отличием особого порядка принятия судебного ре-

шения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением явля-

ется то, что назначаемое подсудимому наказание не может превышать две 

трети максимального срока или размера наиболее строго вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление. Если подсудимому 

предъявлено обвинение в совершении нескольких преступлений неболь-

шой и (или) средней тяжести, то наказание за каждое из них назначается не 

свыше двух третей максимального срока или размера наиболее строго вида 

наказания, предусмотренного за это преступление, а по совокупности пре-

ступлений – по правилам ст. 69 УК РФ. 

Приговор мирового судьи постановляется в общем порядке, установ-

ленном гл. 39 УПК РФ. Особенностью постановления приговора по уго-

ловным делам, по которым был применен особый порядок судебного раз-

бирательства, в соответствии со ст. 316 УПК РФ, является невозможность 

его обжалования в апелляционном порядке ввиду несоответствия выводов 

суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного 

дела.  

Данная форма судебного разбирательства отличается как гуманно-

стью, так и прогрессивностью, кроме того, реально стимулирует лиц, ви-

новных в совершении преступлений, к согласию с предъявленным обвине-
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нием, соответствует вмененной мировым судьям компетенции по разреше-

нию уголовных дел.  

3. Третьим видом упрощенного судебного производства у мировых 

судей является рассмотрение уголовных дел частного обвинения. 

Наличие особенностей судопроизводства по делам данной категории 

обусловлено тем, что, исходя из сущности дел частного обвинения и в со-

ответствии с тенденцией дифференциации уголовного процесса, это про-

изводство можно отнести к упрощенной форме уголовного судопроизвод-

ства, поскольку по общему правилу отсутствует досудебная часть.   

Порядок осуществления производства мировыми судьями по уго-

ловным делам частного обвинения характеризуется следующими специ-

фическими чертами: 

1) уголовные дела частного обвинения отнесены к исключительной 

подсудности мировых судей; 

2) обвинение в судебном заседании поддерживают государственный 

обвинитель, если уголовное дело было возбуждено руководителем след-

ственного органа, следователем или дознавателем с согласия прокурора; 

частный обвинитель, его законный представитель;  

3) судебное следствие проводится в пределах поданного заявления; 

4) допускается подача встречного заявления частного обвинения, 

вследствие чего вместе с первоначальным они могут быть объединены в 

одно производство, при этом каждая из сторон пользуется правами потер-

певшего и подсудимого и допрашивается по правилам допроса в зависимо-

сти от разбираемого в суде эпизода; 

5) примирение сторон допускается до удаления мирового судьи в со-

вещательную комнату; 



572 

6) прекращение производства по делу допускается в связи с прими-

рением потерпевшего с обвиняемым; неявкой потерпевшего в суд без ува-

жительной причины; отказом частного обвинителя от обвинения; 

7) возможность прекращения уголовного преследования по делу с 

обязательным направлением материалов руководителю следственного ор-

гана или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела в порядке публичного или частно-публичного обвинения. 

8) наличие определенных особенностей оснований прекращения уго-

ловных дел частного обвинения. 

Выделяют следующие основания прекращения производства по уго-

ловным делам частного обвинения: 

– отсутствие заявления потерпевшего, его представителя или закон-

ного представителя (п. 5 ч. 1 ст. 24 и п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ), за исключе-

нием случаев, когда дело может быть возбуждено прокурором при отсут-

ствии заявления (ч. 4 ст. 20 УПК РФ); 

– примирение потерпевшего с обвиняемым (ч. 5 ст. 319 УПК РФ); 

– неявка потерпевшего в суд без уважительной причины (п. 3 ст. 249 

УПК РФ); 

– отказ обвинителя от обвинения (п. 2 ч. 1 ст. 254 УПК РФ); 

– обнаружение в ходе судебного разбирательства в действиях лица, в 

отношении которого подано заявление, признаков преступления, не преду-

смотренного ч. 2 ст. 20 УПК РФ (ч. 6 ст. 321 УПК РФ). 

Названные основания прекращения производства по уголовным де-

лам частного обвинения характерны только для данной категории уголов-

ных дел и обусловлены упрощенным порядком судопроизводства.  

Во всем остальном судопроизводство у мирового судьи по делам 

частного обвинения осуществляется в общем порядке.  
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Приговор мирового судьи по делам частного обвинения постановля-

ется в соответствии со ст. 322 УПК РФ в общем порядке, установленном 

гл. 39 УПК РФ, и является завершающим этапом судебного разбиратель-

ства.  

Таким образом, порядок судебного разбирательства у мирового 

судьи по уголовным делам определяется общими условиями судебного 

разбирательства в суде первой инстанции, осуществляется в соответствии 

с принципами уголовного судопроизводства и имеет ряд особенностей, 

обусловленных общим и упрощенным порядком судопроизводства. 

Общий порядок производства не содержит элементов упрощения су-

дебного разбирательства по уголовным делам.  

Судебное разбирательство по уголовным делам публичного и част-

но-публичного обвинения у мирового судьи соответствует общим прави-

лам судопроизводства, проходит те же этапы, что и в федеральных судах и 

практически не имеет отличий.  

Применение упрощенного порядка судопроизводства у мирового 

судьи не зависит от формы обвинения по уголовному делу. Поэтому по де-

лам публичного, частно-публичного и частного обвинения может приме-

няться заочное рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого; 

особый порядок постановления судебного приговора при согласии подсу-

димого с предъявленным обвинением. 

Применение упрощенных форм судопроизводства у мирового судьи 

отличается как гуманностью, так и прогрессивностью, кроме того, реально 

стимулирует лиц, виновных в совершении преступлений, к согласию с 

предъявленным обвинением, соответствует вмененной мировым судьям 

компетенции по разрешению уголовных дел. 
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4.8. Особенности производства в суде с участием  

присяжных заседателей 

 

История суда присяжных. Институт присяжных заседателей изве-

стен с давних времен. В Российской империи впервые появление этого ин-

ститута обязано проведению судебной реформы и изданию Судебных 

уставов 1864 года. Законодатели того времени руководствовались передо-

выми идеями о необходимости обеспечения гласного, скорого, устного и 

состязательного судопроизводства, внедрения демократических основ, по-

вышения независимости и авторитета суда и доверия к судебной власти. 

Опыт судопроизводства передовых государств не остался незамеченным в 

ходе реформирования судоустройства и судопроизводства. С принятием 

Судебных уставов 1864 г. впервые в Российской империи к отправлению 

правосудия на законной основе был допущен «народный элемент» – граж-

дане, не являющиеся профессиональными судьями. Такой суд действовал в 

составе одного председательствующего судьи и двенадцати присяжных за-

седателей. Опасений по поводу целесообразности введения суда присяж-

ных было немало как до принятия Уставов, так и на протяжении всего пе-

риода их действия. Основными из них были такие, как дороговизна судо-

производства, малограмотность, отсутствие у граждан правовой культуры, 

непрофессионализм, неспособность выносить объективные решения, вы-

несение значительного количества оправдательных вердиктов, и многие 

другие. Между тем суд присяжных просуществовал до 1917 года, и, не-

смотря на наличие негативных отзывов о его существовании, в целом опыт 

работы судов с участием присяжных заседателей признан юридическим 

сообществом положительным. «Введение у нас суда присяжных тотчас по-

сле отмены рабства было смелым, скажем более – дерзким шагом теорети-

ческого ума, однако его увенчал успех, затмивший опасения практиков», – 
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отмечал И. Я. Фойницкий1. Трудно переоценить социальное значение дан-

ного института. Благодаря деятельности присяжных заседателей выявля-

лись пробелы, недочеты в законодательстве, что служило побудительным 

мотивом к устранению вскрытых изъянов со стороны законодателя. По-

вышение требований к процедуре рассмотрения уголовных дел с участием 

присяжных заседателей неизбежно влекло усиление ответственности след-

ственных органов, формировавших доказательственную базу уголовных 

дел, обязывая их расследовать уголовные дела досконально и предъявлять 

обвинение объективно. Состязательность, устность и гласность процессов 

с участием присяжных заседателей, происходивших на основе принципа 

презумпции невиновности, не могли не повлиять на отношение к обвиняе-

мым, как к личности. Повышению правосознания граждан способствовало 

и осознание личной ответственности присяжных за принимаемые решения. 

Открытость процессов, широкое информирование о ходе которых и приня-

тых решениях, не могли не влиять на рост правовой культуры населения. 

Повышались требования к судьям, к их профессиональным знаниям, уве-

личивалось число учебных заведений и, соответственно, выпускников-

юристов. Вердикты присяжных заседателей в немалой степени отражали 

проблемы в отношениях общества и государства в лице правящего класса, 

и были определенным заслоном от злоупотреблений и политических пре-

следований.   

Юридическое наследие современников судебной реформы 1864 г., а 

также исследователей ее хода и результатов2 содержит многочисленные 

положительные оценки суда присяжных, объединить которые возможно 

                                                           
1 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2 т. СПб., 1996. Т. 1. С. 

433. 
2 Головинская И. В., Урлеков Н. В. Отдельные вопросы судопроизводства  с уча-

стием  присяжных заседателей // Сборник материалов конференции ВЮИ ФСИН Рос-

сии «Актуальные проблемы уголовного судопроизводства и криминалистики в дея-

тельности сотрудников УВД и УИС». Владимир. 17 марта 2010. 
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фразой А.Ф. Кони: «… Едва ли скоро человечество придумает форму суда, 

могущую с прочным успехом заменить суд присяжных, или найдет воз-

можным обходиться без состязательного начала»1. 

По мнению И.Я. Фойницкого, успех суда присяжных детерминиро-

ван тремя наиважнейшими факторами: общественной культурой, законно-

стью в жизни и правдой в законе. Соответствие института присяжных за-

седателей указанным критериям есть залог прогресса, свободы и благосо-

стояния2. 

Смена политической системы повлекла упразднение судебных уста-

новлений и отмену действовавшего законодательства. (Декрет Временного 

рабочего и крестьянского правительства от 24 ноября 2017 г о суде №1). 

Этим же декретом были созданы местные суды в составе судьи и двух оче-

редных заседателей, а также революционные трибуналы в составе которых 

были председатель и шесть очередных заседателей. Но уже 15 февраля 

1918 г. был принят новый Декрет о суде №2, которым учреждались окруж-

ные суды, действовавшие в составе председателя и двенадцати народных 

заседателей. Идея их создания хоть и коренится в форме суда присяжных, 

однако по сути своей это были суды, далекие от судов присяжных. Про-

цесс не предполагал таких элементов, как напутственное слово народным 

заседателям. Право решающего голоса у них отсутствовало. Между тем 

декрет допускал отвод народными заседателям судьи ввиду выраженного 

ему недоверия. Очевидно, что такие процессы не могли быть долгое время 

популярными, в первую очередь, из-за громоздкости их организации, а 

также из-за склонности участвующих вести процесс в традициях присяж-

ных заседателей образца 1864 года. Просуществовали такие судебные со-

ставы до 30 ноября 1918 года, когда было издано Положение о народном 

                                                           
1 Кони А.Ф. Уголовный процесс: нравственные начала. .изд. 2-е, испр., М., 2006.  

– С. 34. 
2 Фойницкий  И.Я.  Курс уголовного судопроизводства. СПб.,1884. – С. 448. 
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суде. Согласно этому документу учреждались судебные составы в числе 

председательствующего судьи и двух или шести народных заседателей. 

Попытки реформирования судов закончились на долгие годы с принятием 

11 ноября 1922 г. постановления ВЦИК об утверждении Положения о су-

доустройстве РСФСР, устанавливавшего требование к составу суда: судья 

и два народных заседателя.  

Социально-экономические и политические процессы, происходив-

шие в стране в конце восьмидесятых – начале девяностых годов двадцато-

го столетия взывали к масштабным, системным переменам. С.А. Пашин 

писал о происходящем в тот период в стране следующее: «несмотря на ра-

тификацию СССР Международного пакта о гражданских и политических 

правах, вступившего в силу 23 марта 1976 г., «советский суд не стал состя-

зательным…», «государство продолжало признаваться единственным ис-

точником, а его чиновники (судьи – в том числе) – монопольными охрани-

телями права и защитниками находящегося в их полной власти граждани-

на. Правосудие подчинялось злобе дня, по указке властей предержащих 

усиливая и ослабляя «хватку» в зависимости от ситуации в обществе и 

народном хозяйстве. Но с начала «перестройки» робко зазвучали голоса, 

признающие общечеловеческие ценности и даже положительно отзываю-

щиеся о некоторых «буржуазных» подходах в юриспруденции, включая 

теорию «естественных» (не богоданных и не начальством дарованных) 

прав, принципы разделения властей, формального равенства субъектов, со-

стязательности»1.  

Смена юридической доктрины связана с принятием 5 сентября 1991г. 

Декларации прав и свобод человека и гражданина. Так «начался переход от 

«советского социалистического права», утверждающего примат государ-

ственного и общественного интереса над произвольно даруемыми гражда-

                                                           
1 Пашин С. А.Судебная реформа и суд присяжных. М., 1995. -  С. 19. 
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нину законными возможностями поведения, к признанию прав человека, 

присущих ему от рождения, независимо от воли политического руковод-

ства»1.  

Предпосылки предстоящей судебной реформы нашли подробное от-

ражение в принятой Концепции судебной реформы в Российской Федера-

ции 24 октября 1991 г. Удручающее экономическое положение в стране 

отражалось на состоянии судебной системы и системы правоохранитель-

ных органов. В свою очередь, деятельность правоохранительных структур 

и судов способствовала усугублению негативных проявлений и в экономи-

ке государства, и в социуме в целом. В числе глобальных проблем был 

всеобщий кризис юстиции, кадровый голод, нищета и убогость материаль-

но-технического обеспечения, низкие заработные платы, бегство профес-

сионалов из системы правосудия и правоохранительных учреждений в по-

исках лучших доходов, вмешательство в деятельность судов, следствия, 

навязывание политической воли при принятии процессуальных решений, 

стремительное падение авторитета власти, неисполнение решений судов, 

волокита в ходе рассмотрений уголовных и гражданских дел. Небезосно-

вательно авторы Концепции судебной реформы писали о том, что «скла-

дывается впечатление, что юстиция заняла круговую оборону»2. 

Действительное состояние всех сфер жизнедеятельности стало угро-

жающим безопасности государства. Требовались незамедлительные пере-

мены. В Концепции были провозглашены основные векторы реформиро-

вания судебной системы. Одним из них был избран ориентир на возрожде-

ние суда присяжных. Как видно, необходимость в его возрождении вновь 

была обусловлена кризисом в стране, политическими и социально-

экономическими проблемами. В этой связи, проведя анализ причин созда-

                                                           
1 Пашин С. А. Там же.  
2 Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной 

реформы в РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 31.10.1991, № 44. Ст. 1435. 
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ния суда присяжных в Российской империи и его возрождения в конце 

двадцатого века в России, можно утверждать, что человечество нуждается 

в суде, способном противостоять произволу государственных чиновников; 

в суде, пользующемся доверием и уважением граждан и формируемом из 

их числа, в суде, отражающем настроения в обществе и выявляющем несо-

ответствие сути законов запросам населения в текущий момент времени. В 

силу неординарности института присяжных заседателей аргументы его 

сторонников и противников были, есть и будут. Однако, правовая основа 

деятельности присяжных заседателях была разработана и в уголовно-

процессуальное законодательство внесены соответствующие нормы, ре-

гламентирующие их деятельность: 16 июля 1993 года был принят Закон 

«О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве 

РСФСР», Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях»1. В стране проведены первые про-

цессы с участием присяжных заседателей, в последствии подвергшиеся 

тщательному изучению и анализу учеными и законодателями2. Практика 

деятельности судов в новых условиях послужила основанием дальнейшей 

доработки нормативной базы о присяжных заседателях. Положения Закона 

«О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве 

РСФСР» от 16 июля 1993 года, Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР 

и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях»3, стали осново-

полагающими в принятом впоследствии 20 августа 2004 г. Федеральном 

законе «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 

                                                           
1 О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве 

РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Ко-

декс РСФСР об административных правонарушениях : закон РФ от 16.07.1993 г. 

№ 5451-1 // Рос. вести. 1993. 17 авг. № 157. 
2 Пашин С.А. Суд присяжных: первый год работы. М., 1995.  
3 О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве 

РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Ко-

декс РСФСР об административных правонарушениях : закон РФ от 16.07.1993 г. № 5451-1. 
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в Российской Федерации» № 113-ФЗ1. Данный закон детализировал орга-

низационно-правовые аспекты деятельности присяжных заседателей. При 

этом регламентация процессуальных вопросов их деятельности нашла от-

ражение во вступившем в действие с 1 июля 2002 г. УПК РФ. 

Реформа уголовного судопроизводства продолжается. Многочислен-

ные исследования проблем деятельности судов общей юрисдикции в це-

лом, и судов с участием присяжных заседателей в частности служили ос-

нованием внесения изменений в уголовно-процессуальное законодатель-

ство. Руководствуясь идеей необходимости повышения независимости и 

объективности судебного процесса, Президент Российской Федерации в 

своем Послании Федеральному Собранию от 03.12.2015 г. предложил 

укрепить роль института присяжных заседателей, расширить число соста-

вов преступлений, которые они могут рассматривать2. С учетом опреде-

ленных и немалых сложностей, возникающих в ходе формирования колле-

гии присяжных заседателей из 12 человек, а также дороговизны такого со-

става, Президентом РФ были высказаны предложения о сокращении числа 

присяжных до пяти - семи человек с обязательным сохранением полной 

автономии и самостоятельности присяжных при принятии решений. 

Предложения Президента РФ нашли воплощение в Федеральных за-

конах от 23.06.2016 № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации»3, от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с рас-

                                                           
1 О присяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации : федер. закон от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ // Рос. газ. 2004. 25 авг. 
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 // Российская 

газета, № 275. 04.12.2015. 
3 Федеральный закон от 23.06.2016 № 209-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» // Российская газета, № 139. 28.06.2016. 
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ширением применения института присяжных заседателей»1 и в Федераль-

ном конституционном законе от 23.06.2016 № 4-ФКЗ «О внесении измене-

ний в статью 23 Федерального конституционного закона «О военных судах 

Российской Федерации»2. Указанные нормативные правовые акты в пол-

ной мере расширяют возможности применения института присяжных засе-

дателей, распространяя их полномочия на деятельность районных судов и 

гарнизонных военных судов.  

Результаты современного судопроизводства с участием присяжных 

заседателей вполне оправданны. Лица, ходатайствуя о разбирательстве де-

ла судом с участием присяжных заседателей, вполне вероятно могут рас-

считывать не только на справедливый обвинительный приговор, но и на 

оправдание, поскольку не считают себя виновными. И в их глазах суд при-

сяжных - последняя надежда и оплот справедливости.  

Критике институт присяжных подвергается и вследствие того, что 

присяжные выносят свой вердикт безмотивно. Однако в этом и заключает-

ся суть и социальная ценность данного института. Именно немотивиро-

ванное решение людей, не имеющих юридических познаний, но непосред-

ственно воспринимавших весь процесс по уголовному делу, может отра-

жать ту искомую истину, ради которой он (процесс) и состоялся в такой 

форме. Другими словами - это подлинное отражение целей и задач уголов-

ного судопроизводства, закрепленных в ст. 6 УПК РФ, а также принципов 

уголовного процесса, в том числе, и в первую очередь, конституционных, в 

числе которых и принцип презумпции невиновности. Кроме того, «закон 

может быть жестким. Принятые правила, которые на момент их принятия 

                                                           
1 Федеральный закон от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-

но-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения 

института присяжных заседателей» // Российская газета, № 139. 28.06.2016. 
2 Федеральный конституционный закон от 23.06.2016 № 4-ФКЗ «О внесении из-

менений в статью 23 Федерального конституционного закона «О военных судах Рос-

сийской Федерации» // Российская газета, № 139. 28.06.2016. 
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имели смысл, в определенных случаях могут оказаться неуместными и не-

справедливыми. Суд присяжных может придать гибкость закону, гаранти-

руя применения закона в соответствии с социальными нормами. Посколь-

ку присяжные заседатели не должны давать разъяснений тех причин, кото-

рыми они руководствовались, они могут принимать правильные решения, 

исключающие иррациональные результаты, но такие, которые судье было 

бы трудно объяснить»1. 

Подсудность уголовных дел судам с участием присяжных заседа-

телей. 

Сегодня рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседа-

телей проводится в верховных судах республик, краевых, областных судах, 

судах городов федерального значения, автономной области и автономных 

округов, районных судах, окружных (флотских) военных судах и гарни-

зонных военных судах (за исключением военных судов, дислоцированных 

за пределами территории Российской Федерации), рассматривающих уго-

ловные дела по первой инстанции.  

Граждане Российской Федерации (далее - граждане) имеют право 

участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседате-

лей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных 

дел с участием присяжных заседателей. Участие в осуществлении право-

судия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки 

кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом2. 

Суд первой инстанции рассматривает уголовные дела в следующем 

составе: 

                                                           
1 William W. Swarzerz «Some Observations on the Values of the jury Sistem» (До-

клад  в Федеральном  судебном центре в Вашингтоне перед русскими судьями в июле 

1993 г.) Бэрнэм У. Суд присяжных  заседателей. М.  1995г. – С. 16. 
2 Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета,  182, 

25.08.2004. 
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 1) судья верховного суда республики, краевого или областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда авто-

номного округа, окружного (флотского) военного суда и коллегия из вось-

ми присяжных заседателей - по ходатайству обвиняемого уголовные дела 

о преступлениях, указанных в пункте 1 части третьей статьи 31 УПК РФ, 

за исключением уголовных дел о преступлениях, предусмотренных стать-

ями 131 частью пятой, 132 частью пятой, 134 частью шестой, 212 частью 

первой, 275, 276, 278, 279, 281 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

2) судья районного суда, гарнизонного военного суда и коллегия из 

шести присяжных заседателей - по ходатайству обвиняемого уголовные 

дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью второй, 

228.1 частью пятой, 229.1 частью четвертой, 277, 295, 317 и 357 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации, по которым в качестве наиболее стро-

гого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение сво-

боды или смертная казнь в соответствии с положениями части четвертой 

статьи 66 и части четвертой статьи 78 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 

частью первой и 111 частью четвертой Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за исключением уголовных дел о преступлениях, совершенных 

лицами в возрасте до восемнадцати лет.  

Таким образом, уголовные дела о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними лица не могут быть рассмотрены судом с участием 

присяжных заседателей. Основанием такого запрета является необходи-

мость обеспечения больших гарантий несовершеннолетним при осуществ-

лении производства по уголовному делу и применения специальных норм, 

позволяющих учесть  особенности  данных субъектов. Такие нормы  со-

держатся в главе 50 УПК РФ и регламентирующих производство в отно-

шении этой категории лиц.  
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Полномочия присяжных заседателей в России, наряду с УПК РФ, 

установлены Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации». 

Присяжными заседателями не могут быть лица: 

– не достигшие к моменту составления списков кандидатов в при-

сяжные заседатели возраста 25 лет; 

– имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

– признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 

дееспособности; 

– состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств; 

– подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 

– не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 

– имеющие физические или психические недостатки, препятствую-

щие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела. 

Кроме того, из списков присяжных заседателей могут быть исключе-

ны лица в случае подачи гражданином письменного заявления о наличии 

обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного 

заседателя, если он является: 

– лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседате-

ля по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами; 

– лицом, достигшим возраста 65 лет; 

– лицом, замещающим государственные должности или выборные 

должности в органах местного самоуправления; 

– военнослужащим;  
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– гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов 

федеральной службы безопасности, федеральных органов государственной 

охраны или органов внешней разведки, – в течение пяти лет со дня увольне-

ния; 

– судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нота-

риусом, должностным лицом службы судебных приставов или частным 

детективом – в период осуществления профессиональной деятельности и в 

течение пяти лет со дня ее прекращения; 

– имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних 

дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполни-

тельной системы;  

– гражданином, уволенным со службы в выше названных органах и 

учреждениях, – в течение пяти лет со дня увольнения; 

– священнослужителем. 

Согласно ч. 7 ст. 326 УПК РФ от исполнения обязанностей присяж-

ных заседателей по их устному или письменному заявлению председатель-

ствующим судьей могут быть освобождены лица старше 60 лет; женщины, 

имеющие ребенка в возрасте до трех лет; лица, которые в силу религиоз-

ных убеждений считают для себя невозможным участие в осуществлении 

правосудия; лица, отвлечение которых от исполнения служебных обязан-

ностей может нанести существенный вред общественным или государ-

ственным интересам; иные лица, имеющие уважительные причины для 

неучастия в судебном заседании. 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ  

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации» высший исполнительный орган государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации каждые четыре года составляет об-

щий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. При этом 
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включению в списки подлежат только граждане, постоянно проживающие 

на территории субъекта Российской Федерации. 

Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются исполни-

тельно-распорядительными органами муниципальных образований от-

дельно по каждому муниципальному образованию субъекта Российской 

Федерации на основе персональных данных об избирателях, входящих в 

информационные ресурсы государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы»1, путем случайной выборки установлен-

ного числа граждан. При этом из числа отобранных граждан исключаются 

лица, которые не могут быть присяжными заседателями в соответствии с 

установленными законом критериями.  

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели под-

лежат опубликованию в средствах массовой информации соответствую-

щих муниципальных образований. Такие списки составляются один раз в 

четыре года, а проверяются, изменяются и дополняются ежегодно.  

Процессуальная форма рассмотрения уголовного дела с участием при-

сяжных заседателей построена на основе общего порядка судопроизводства с 

учетом особенностей, предусмотренных гл. 42 УПК РФ. 

Обязательным требованием к назначению судебного разбирательства с 

участием присяжных заседателей является ходатайство обвиняемого о рас-

смотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. При 

этом уголовное дело, в котором участвует несколько подсудимых, рас-

сматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении 

всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рас-

смотрении уголовного дела судом в данном составе (ч. 2 ст. 325 УПК РФ). 

Однако, если один или несколько подсудимых отказываются от суда с уча-

                                                           
1 О государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Вы-

боры» : федер. закон от 10 янв. 2003 г. № 20-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции. 2003. № 2, ст. 172. 
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стием присяжных заседателей, суд решает вопрос о выделении уголовного 

дела в отношении этих подсудимых в отдельное производство. При этом 

судом должно быть установлено, что выделение уголовного дела в отдель-

ное производство не будет препятствовать всесторонности и объективно-

сти разрешения уголовного дела, выделенного в отдельное производство, и 

уголовного дела, рассматриваемого судом с участием присяжных заседа-

телей. При невозможности выделения уголовного дела в отдельное произ-

водство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием при-

сяжных заседателей. 

В силу ст. 51 УПК РФ участие защитника в уголовном судопроизвод-

стве обязательно с момента заявления хотя бы одним из обвиняемых хода-

тайства о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных за-

седателей. 

Для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с уча-

стием присяжных заседателей проведение судом предварительного слуша-

ния проводится в силу п. 5 ч. 2 ст. 229 УПК РФ в обязательном порядке. 

Этапы производства по уголовным делам с участием присяжных 

заседателей:  

- предварительное слушание;  

- составление предварительного списка присяжных заседателей; 

- подготовительная часть;  

- судебное следствие;  

- прения сторон;  

- реплики и последнее слово подсудимого;  

- постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседа-

телями;  

- напутственное слово председательствующего;  

- совещание присяжных;  

consultantplus://offline/ref=AB28D0ADF06AE599A5D8772434492EF0B3429A35843DC1FD60076CFBCD421803EBD7B5212197AF63R1PEL
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- вынесение и провозглашение вердикта;  

- обсуждение последствий вердикта;  

- постановление приговора. 

По итогам предварительного слушания судьей выносится постанов-

ление о назначении уголовного дела к слушанию судом с участием при-

сяжных заседателей, в котором указывается количество кандидатов в при-

сяжные заседатели, подлежащих вызову в судебное заседание (не менее 

четырнадцати в верховном суде республики, краевом или областном суде, 

суде города федерального значения, суде автономной области, суде авто-

номного округа, окружном (флотском) военном суде и не менее двенадца-

ти в районном суде), а также указывается, открытым, закрытым или ча-

стично закрытым будет судебное заседание. В последнем случае суд дол-

жен определить, в какой части будет закрыто судебное заседание. 

 Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием 

присяжных заседателей является окончательным. Последующий отказ 

подсудимого от рассмотрения уголовного дела судом с участием присяж-

ных заседателей не принимается. Данная позиция законодателя объясняет-

ся сложностью и дороговизной процедуры формирования коллегии при-

сяжных заседателей. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей осу-

ществляется из общего и запасного списков путем случайной выборки, с 

обязательной проверкой наличия предусмотренных федеральным законом 

обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве присяжного за-

седателя в рассмотрении уголовного дела. По завершении отбора кандида-

тов в присяжные заседатели для участия в рассмотрении уголовного дела 

составляется предварительный список с указанием их фамилий, имен, от-

честв и домашних адресов, который подписывается секретарем судебного 

заседания или помощником судьи, составившим данный список.  

consultantplus://offline/ref=65F782067E6E1576C5E35312A20F75D8F64658FB116F41F7090CB7B5D21BD51AF8D9922C5C3DB605q3B6M
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Подготовительная часть судебного заседания осуществляется по 

правилам ст. 327 УПК РФ. 

 Формирование коллегии присяжных заседателей включает в себя 

следующие этапы: 

- произнесение краткого вступительного слова председательствую-

щим перед кандидатами в присяжные заседатели, в котором он: представ-

ляется им; представляет стороны; сообщает, какое уголовное дело подле-

жит рассмотрению и какова предполагаемая продолжительность судебного 

разбирательства. Наряду с этим председательствующий разъясняет канди-

датам в присяжные заседатели их обязанность правдиво отвечать на зада-

ваемые им вопросы, представить необходимую информацию о себе и об 

отношениях с другими участниками уголовного судопроизводства;  

- опрос кандидатов в присяжные заседатели о наличии обстоятель-

ств, препятствующих их участию в качестве присяжных заседателей в рас-

смотрении уголовного дела; 

- заявление и рассмотрение самоотводов кандидатов в присяжные за-

седатели, исключение из предварительного списка отведенных кандидатов, 

удаление их из зала судебного заседания; 

- заявление мотивированных и немотивированных отводов; 

- выяснение сторонами вопросов, которые, по их мнению, связаны с 

выяснением обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве при-

сяжного заседателя в рассмотрении данного уголовного дела.  

- составление списка оставшихся кандидатов в присяжные заседате-

ли в той последовательности, в которой они были включены в первона-

чальный список; в случае необходимости – доукомплектование коллегии 

присяжных заседателей; 
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- оглашение председательствующим фамилий имен и отчеств при-

сяжных заседателей, занесенные в протокол судебного заседания, занятие 

ими мест на скамье присяжных заседателей.  

В ходе формирования коллегии присяжных заседателей в зависимо-

сти от конкретных обстоятельств могут рассматриваться такие вопросы, 

как: 

– оформление подписки о неразглашении государственной или иной 

охраняемой федеральным законом тайны, если в материалах уголовного 

дела содержатся сведения, составляющие таковую; 

- рассмотрение заявления стороны о тенденциозности состава колле-

гия присяжных заседателей. Под тенденциозностью состава коллегии при-

сяжных заседателей следует понимать случаи, когда при соблюдении по-

ложений закона о порядке ее формирования тем не менее имеются основа-

ния полагать, что образованная по конкретному уголовному делу коллегия, 

вследствие особенностей этого дела, не способна всесторонне и объектив-

но оценить обстоятельства рассматриваемого уголовного дела и вынести 

справедливый вердикт (например, вследствие однородности состава колле-

гии присяжных заседателей с точки зрения возрастных, профессиональ-

ных, социальных и иных факторов)1. 

Следующим этапом  подготовительной части судебного заседания 

является избрание старшины присяжных заседателей в совещательной 

комнате открытым голосованием большинством голосов. 

После избрания старшины присяжные заседатели (в том числе и за-

пасные) принимают присягу, после чего председательствующий разъясня-

ет присяжным заседателям их права и обязанности. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23 (ред. от 

15.05.2018) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» 

// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, 2006. 
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Присяжные заседатели вправе: 

– участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела; 

– задавать через председательствующего вопросы допрашиваемым 

лицам; 

– участвовать в осмотре вещественных доказательств, документов и 

производстве иных следственных действий; 

– просить председательствующего разъяснить нормы закона, отно-

сящиеся к уголовному делу, содержание оглашенных в суде документов и 

другие не ясные для них вопросы и понятия; 

– вести собственные записи и пользоваться ими в совещательной 

комнате при подготовке ответов на поставленные перед присяжными засе-

дателями вопросы. 

За время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осу-

ществлению правосудия соответствующий суд выплачивает ему за счет 

средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в разме-

ре одной второй части должностного оклада судьи этого суда пропорцио-

нально числу дней участия присяжного заседателя в осуществлении право-

судия, но не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его 

основной работы за такой период. Кроме того, за присяжным заседателем 

на время исполнения им обязанностей по осуществлению правосудия по 

основному месту работы сохраняются гарантии и компенсации, преду-

смотренные трудовым законодательством.  

На период исполнения обязанностей присяжным заседателям предо-

ставляются гарантии независимости и неприкосновенности, установлен-

ные Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституцион-

ным законом от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-

ской Федерации»1, Законом Российской Федерации от 26 июля 1992 г. № 

                                                           
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 1, ст. 1. 
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3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»1, Федеральным законом 

от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, долж-

ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»2. 

На присяжных заседателей возлагаются следующие обязанно-

сти: 

– не отлучаться из зала судебного заседания во время слушания уго-

ловного дела; 

– не высказывать свое мнение по рассматриваемому уголовному де-

лу до обсуждения вопросов при вынесении вердикта; 

– не общаться с лицами, не входящими в состав суда, по поводу об-

стоятельств рассматриваемого уголовного дела; 

– не собирать самостоятельно сведения по уголовному делу вне су-

дебного заседания; 

– не нарушать тайну совещания и голосования присяжных заседате-

лей по поставленным перед ними вопросам; 

– не участвовать при обсуждении вопросов о признании доказа-

тельств недопустимыми в ходе судебного разбирательства; 

– не присутствовать при исследовании фактов прежней судимости, 

признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а 

также иных данных, способных вызвать предубеждение присяжных в от-

ношении подсудимого;  

– присутствовать при прениях сторон; 

– участвовать в исследовании доказательств; 

 – заслушивать мнения сторон обвинения и защиты о доказатель-

ствах;  

– в совещательной комнате самостоятельно оценивать представленные 

сторонами доказательства и принимать решение по следующим вопросам: 
                                                           

1 Рос. газ. 1992. 29 июля. 
2 Там же. 1995. 26 апр. 
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1. Доказано ли, что деяние имело место? 2. Доказано ли, что это деяние со-

вершил подсудимый? 3. Виновен ли подсудимый в совершении этого дея-

ния? 

УПК РФ содержит нормы об ответственности присяжных засе-

дателей: за неявку в суд без уважительных причин присяжный заседатель 

может быть подвергнут денежному взысканию в порядке, установленном 

ст. 118 УПК РФ.  

Полномочия присяжных заседателей. В ходе судебного разбира-

тельства уголовного дела присяжные заседатели разрешают только те во-

просы, которые предусмотрены пунктами 1, 2 и 4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ и 

сформулированы в вопросном листе. Присяжные не наделены компетен-

цией рассматривать вопросы квалификации преступления.   

Судебное следствие с участием присяжных заседателей осуществля-

ется в общем порядке с учетом особенностей, изложенных в ст. 335 УПК 

РФ. Присяжные заседатели вправе после допроса сторонами подсудимого, 

потерпевшего, свидетелей, эксперта задать им вопросы. Вопросы излага-

ются присяжными заседателями в письменном виде и подаются председа-

тельствующему через старшину.  

В ходе судебного следствия в присутствии присяжных заседателей 

подлежат исследованию только те фактические обстоятельства уголовного 

дела, доказанность которых устанавливается присяжными заседателями в 

соответствии с их полномочиями. Если в ходе судебного разбирательства 

возникает вопрос о недопустимости доказательств, то он рассматривается 

в отсутствие присяжных заседателей. Важной особенностью судопроиз-

водства является запрет на исследование фактов прежней судимости, при-

знания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также 

иных данных, способных вызвать предубеждение присяжных в отношении 

подсудимого. 
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Судебное следствие завершается прениями сторон, в ходе которых 

стороны вправе ссылаться исключительно на вопросы, подлежащие раз-

решению присяжными заседателями, не касаясь при этом обстоятельств, 

которые рассматриваются после вынесения вердикта без участия присяж-

ных заседателей.  

 После окончания прений сторон все их участники имеют право на 

реплику. Право последней реплики принадлежит защитнику и подсудимо-

му. 

Завершающим этапом является предоставление последнего слова 

подсудимому.  

После выполнения названных процессуальных действий судья пере-

ходит к составлению вопросного листа для присяжных заседателей. Сто-

роны вправе участвовать в данном процессе посредством высказывания 

замечаний по содержанию сформулированных судьей вопросов и  форму-

лировке новых вопросов.  

Значимым представляется запрет судье на отказ подсудимому или 

его защитнику в постановке вопросов о наличии по уголовному делу фак-

тических обстоятельств, исключающих ответственность подсудимого за 

содеянное или влекущих за собой его ответственность за менее тяжкое 

преступление. 

Формулирование вопросов происходит без присутствия присяжных 

заседателей, однако сформулированный в окончательном виде вопросный 

лист оглашается в присутствии присяжных заседателей и передается их 

старшине. В случае необходимости председательствующий вправе дать 

разъяснения по возникшим у них неясностям в связи с поставленными во-

просами. 
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Основными вопросами, которые должны быть поставлены перед 

присяжными заседателями, являются следующие: 

1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого об-

виняется подсудимый; 

2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 

3) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления; 

В случае признания подсудимого виновным присяжные заседатели 

также указывают, заслуживает ли подсудимый снисхождения. 

Помимо названных основных вопросов вопросный лист может со-

держать и ряд других, количество которых уголовно-процессуальным за-

конодательством не ограничено. Кроме того, вопросный лист может со-

держать вопросы, позволяющие установить виновность подсудимого в со-

вершении менее тяжкого преступления, если этим не ухудшается положе-

ние подсудимого и не нарушается его право на защиту. 

Если в суде рассматривается уголовное дело в отношении несколь-

ких подсудимый, то вопросы должны быть сформулированы в отношении 

каждого из них.  

После оглашения вопросного листа и перед удалением присяжных 

заседателей в совещательную комнату председательствующий произносит 

напутственное слово присяжным заседателям. Суть его заключается в 

кратком обобщении проведенного судебного следствия. Председатель-

ствующий напоминает присяжным содержание обвинения, позиции сто-

рон, сообщает об исследованных в суде уличающих и оправдывающих 

подсудимого доказательствах. Судье категорически запрещено в напут-

ственном слове отражать собственное отношение к доказательствам. Обя-

занностью председательствующего является разъяснить присяжным сущ-

ность принципа презумпции невиновности; положение о толковании не-

устраненных сомнений в пользу подсудимого; положение о том, что их 
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вердикт может быть основан лишь на тех доказательствах, которые непо-

средственно исследованы в судебном заседании, никакие доказательства 

для них не имеют заранее установленной силы, их выводы не могут осно-

вываться на предположениях, а также на доказательствах, признанных су-

дом недопустимыми. Судья также напоминает присяжным о их праве в 

случае признания подсудимого виновным признать его заслуживающим 

снисхождения. 

Текст напутственного слова приобщается в виде отдельного доку-

мента к материалам уголовного дела, о чем указывается в протоколе, или 

подробно заносится в протокол судебного заседания. Выполнение такого 

требования способствует повышению эффективности и объективности пе-

ресмотра уголовного дела в случае подачи жалобы или представления сто-

рон на нарушение председательствующим принципа объективности и бес-

пристрастности при произнесении напутственного слова. 

Тайна совещания присяжных заседателей. Присяжные заседатели 

совещаются тайно в совещательной комнате без присутствия посторонних 

лиц под руководством старшины.  Голосование проходит открыто. Закон 

не допускает возможности воздержаться при голосовании. Старшина голо-

сует последним. 

Минимально допустимое время принятия решения присяжными за-

седателями составляет три часа.  

 Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердитель-

ные ответы на каждый из трех основных вопросов проголосовало боль-

шинство присяжных заседателей. 

Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицатель-

ный ответ на любой из поставленных в вопросном листе основных вопро-

сов проголосовало не менее четырех присяжных заседателей верховного 

суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального 
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значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда и не менее трех присяжных заседателей район-

ного суда, гарнизонного военного суда. 

При этом ответы на другие вопросы определяются простым боль-

шинством голосов присяжных заседателей. 

При разделении голосов поровну принимается наиболее благоприят-

ный для подсудимого ответ. 

 Подписанный старшиной вопросный лист после возвращения в зал 

судебного заседания передается председательствующему, который, прове-

рив его, возвращает старшине присяжных заседателей для оглашения. По-

сле этого провозглашенный вердикт передается председательствующему 

для приобщения к материалам уголовного дела. 

Вердикт присяжных заседателей. Присяжные заседатели вправе 

вынести оправдательный или обвинительный вердикт. 

Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обяза-

телен для председательствующего и влечет за собой постановление им 

оправдательного приговора. В этом случае председательствующий объяв-

ляет подсудимого оправданным. Подсудимый, находящийся под стражей, 

немедленно освобождается из-под нее в зале судебного заседания. Суд без 

участия присяжных заседателей может продолжить исследовать и обсуж-

дать лишь вопросы, связанные с разрешением гражданского иска, распре-

делением судебных издержек, вещественными доказательствами. 

Обвинительный вердикт обязателен для председательствующего 

по уголовному делу, вследствие чего он постановляет обвинительный при-

говор. Исключение из данного правила составляют случаи, если председа-

тельствующий признает, что:  

- деяние подсудимого не содержит признаков преступления. В этом 

случае председательствующий постановляет оправдательный приговор; 
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- обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновного и име-

ются достаточные основания для постановления оправдательного пригово-

ра ввиду того, что не установлено событие преступления либо не доказано 

участие подсудимого в совершении преступления. В этом случае предсе-

дательствующий выносит постановление о роспуске коллегии присяжных 

заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным 

составом суда со стадии предварительного слушания.  

Если присяжные заседатели сочли подсудимого заслуживающим 

снисхождения, то такое указание является обязательным для председа-

тельствующего. В таком случае срок или размер наказания подсудимому 

не может превышать двух третей максимального срока или размера наибо-

лее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступ-

ление. Если соответствующей статьей Особенной части УК РФ предусмот-

рены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, эти виды наказа-

ний не применяются, а наказание назначается в пределах санкции, преду-

смотренной соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Кроме то-

го, при назначении наказания подсудимому, обстоятельства, отягчающие 

наказание, не учитываются. 

По итогам судебного разбирательства с участием присяжных заседа-

телей председательствующий принимает одно из следующих решений: 

1) постановление о прекращении уголовного дела - в случаях, преду-

смотренных статьей 254 УПК РФ; 

2) оправдательный приговор - в случаях, когда присяжные заседате-

ли дали отрицательный ответ хотя бы на один из трех основных вопросов 

либо председательствующий признал отсутствие в деянии признаков пре-

ступления; 

3) обвинительный приговор с назначением наказания, без назначения 

наказания, с назначением наказания и освобождением от него;  

consultantplus://offline/ref=DDB69770E56D69744D15A3B93843A4CC875925C970510AB959DC99E3A3BD115726DCBD1CC685D11CV9Z3P
consultantplus://offline/ref=DDB69770E56D69744D15A3B93843A4CC875925C970510AB959DC99E3A3BD115726DCBD1CC685D11CV9Z3P
consultantplus://offline/ref=075F1B8DA7BB151F4E673C5C647F3E3DA1D63F0685F6399E2CF4F82F7FF724FC17566BF2A9ADC5D9T8I7P
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4) постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и 

направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда. 

В ходе судебного разбирательства судья вправе вынести постановле-

ние о прекращении рассмотрения уголовного дела с участием присяжных 

заседателей и направлении его для рассмотрения судом в порядке, уста-

новленном гл. 51 УПК РФ - в связи с установленной невменяемостью под-

судимого. 

Постановление приговора на основании вердикта присяжных заседа-

телей осуществляется по правилам гл. 39 УПК РФ, однако каждая из его 

частей обладает рядом особенностей. Ими являются следующие: 

- в вводной части приговора не указываются фамилии присяжных за-

седателей; 

- в описательно-мотивировочной части оправдательного приговора 

излагается существо обвинения, по поводу которого коллегией присяжных 

заседателей был вынесен оправдательный вердикт, и содержатся ссылки на 

вердикт коллегии присяжных заседателей либо отказ государственного об-

винителя от обвинения. Приведение доказательств требуется лишь в части, 

не вытекающей из вердикта, вынесенного коллегией присяжных заседате-

лей; 

 - в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора 

должны содержаться описание преступного деяния, в совершении которо-

го подсудимый признан виновным, квалификация содеянного, мотивы 

назначения наказания и обоснование решения суда в отношении граждан-

ского иска; 

- в резолютивной части приговора должны содержаться разъяснения 

об апелляционном порядке его обжалования. 

Уголовное судопроизводство с участием присяжных заседателей 

представляет собой дифференцированную усложненную форму разреше-

consultantplus://offline/ref=075F1B8DA7BB151F4E673C5C647F3E3DA1D63F0685F6399E2CF4F82F7FF724FC17566BF2A9AEC4D8T8I1P
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ния уголовных дел, обусловленную спецификой данного института и 

направленной на обеспечение повышенных гарантий подсудимых. Инсти-

тут присяжных заседателей стал неотъемлемой частью уголовного судо-

производства, доказал свое право на существование, подтвердил свою зна-

чимость в деле развития состязательного правосудия в России.  

 

4.9. Международное сотрудничество в сфере уголовного  

судопроизводства 

 

Основные положения международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства.  

В условиях глобализации экономических и политических процессов, 

государства, оставаясь суверенными, все больше становятся взаимосвяза-

ны и взаимозависимы друг от друга. Возникает необходимость активного 

международного сотрудничества в различных областях жизнедеятельно-

сти.  Не является исключением и сфера уголовно-процессуальных отноше-

ний. Эскалация преступности, ее интернациональный характер становятся 

предпосылками к объединению усилий государств в борьбе с этими нега-

тивными явлениями.   

Предупреждение, раскрытие, расследование преступлений, создаю-

щих угрозы миру и безопасности человечества, связанных с террористиче-

скими актами, действиями, подрывающими экономические устои стран, 

наказание виновных в их совершении во многом зависит от координации 

совместных действий различных государств.  

Международное сотрудничество обеспечивает содействие госу-

дарств в области уголовного судопроизводства, оказание правовой помощи 

при производстве по уголовным делам, содействие в выдаче лица для уго-
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ловного преследования или исполнения приговора, обеспечивает неотвра-

тимость уголовного преследования и наказания. 

 Международное сотрудничество представляет собой взаимодей-

ствие судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответству-

ющими компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств и международными организациями в сфере уголовного судо-

производства. 

Международное сотрудничество является комплексным институтом, 

основанным на нормах национального и международного права, в т.ч. 

международных конвенциях, декларациях, пактах, договорах, а также дву-

сторонних договорах государств. 

В числе основополагающих документов, регламентирующих дея-

тельность компетентных органов государств в сфере международного со-

трудничества, находятся Европейская конвенция о выдаче (1957 г.), Евро-

пейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 

(1959г.), Международный пакт о гражданских и политических правах 

(1966г.), Конвенция о неприменимости срока давности к военным пре-

ступлениям и преступлениям против человечества (1968 г.), Конвенция о 

предупреждении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой (1973 г.), Конвенция против пыток и других же-

стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (1984 г.), Европейская конвенция по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 

(1987 г.), Международный свод принципов защиты всех лиц, подвергну-

тых задержанию или заключению, в какой бы то ни было форме (1988г.), 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам между членами Содружества независимых 

государств (1993г.), и многие другие. 
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Часть пятая УПК РФ регламентирует деятельность, связанную с 

международным сотрудничеством в сфере уголовного судопроизводства, 

главными направлениями которого являются: 

 оказание правовой помощи в процессе производства по уголовно-

му делу; 

 выдача лица, совершившего преступление, для осуществления 

уголовного преследования или исполнения приговора; 

 передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является; 

 принудительное исполнение решения суда иностранного 

государства в части конфискации находящихся на территории Рос-

сийской Федерации доходов, полученных преступным путем. 

Оказание международной правовой помощи – это основанные на 

международных и национальных правовых актах правоотношения компе-

тентных должностных лиц и органов, связанные с исполнением одним 

государством в интересах другого запросов о производстве процессуаль-

ных действий, либо о выдаче лица для осуществления в отношении его 

уголовного преследования или исполнения приговора, а также о передаче 

лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в госу-

дарстве, гражданином которого оно является. 

Запрос о правовой помощи представляет собой составленный на 

русском и языке государства, которому он направляется (запрашивающего 

и запрашиваемого государства) в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального законодательства и международного соглашения или на 

основе принципа взаимности документ, содержащий просьбу о производ-

стве на территории запрашиваемого государства уголовно-

процессуального действия. 
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При необходимости производства на территории иностранного госу-

дарства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных 

процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ, суд, прокурор, сле-

дователь, руководитель следственного органа, дознаватель вносит запрос 

об их производстве компетентным органом или должностным лицом ино-

странного государства в соответствии с международным договором Рос-

сийской Федерации, международным соглашением или на основе принци-

па взаимности (ч. 1 ст. 453 УПК РФ). 

Принцип взаимности заключается взятием государственными орга-

нами иностранного государства, направляющего запрос о правовой помо-

щи, на себя обязательств в необходимых случаях оказать правовую по-

мощь государству, в которое направляется запрос о правовой помощи, в 

производстве отдельных следственных или иных процессуальных дей-

ствий.  

При отсутствии международного договора Российская Федерация 

может выдать, передать лицо иностранному государству, признать приго-

вор суда иностранного государства на основе принципа взаимности (часть 

2 статьи 462, статья 469 УПК РФ), в соответствии с которым от иностран-

ного государства можно ожидать, что в аналогичной ситуации такое госу-

дарство выдаст Российской Федерации лицо для осуществления уголовно-

го преследования или исполнения приговора, передаст гражданина Рос-

сийской Федерации, осужденного судом указанного иностранного госу-

дарства, для отбывания наказания в Российской Федерации, признает при-

говор, вынесенный судом Российской Федерации в отношении своего 

гражданина, для отбывания наказания в данном иностранном государстве1. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 № 11 (ред. от 

19.12.2013) «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для 

уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для от-

бывания наказания» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 8, август, 2012. 
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Принцип взаимности подтверждается письменным обязательством 

Верховного Суда Российской Федерации, Следственного комитета Россий-

ской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации или Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

оказать от имени Российской Федерации правовую помощь иностранному 

государству в производстве отдельных процессуальных действий. 

Запрос о производстве процессуальных действий направляется 

через: 

     Верховный Суд Российской Федерации - по вопросам судебной 

деятельности Верховного Суда Российской Федерации; 

     Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам, 

связанным с судебной деятельностью всех судов, за исключением Верхов-

ного Суда Российской Федерации; 

 Следственный комитет Российской Федерации, Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу безопасно-

сти Российской Федерации - по уголовным делам, находящимся в их про-

изводстве; 

 Генеральную прокуратуру Российской Федерации - в остальных 

случаях. 

Запрос о производстве процессуальных действий должен содер-

жать: 

 наименование органа, от которого исходит запрос; 

 наименование и место нахождения органа, в который направляется  

запрос; 

 наименование уголовного дела и характер запроса; 
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 данные о лицах, в отношении которых направляется запрос, вклю-

чая  

данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, ме-

сте жительства или месте пребывания, а для юридических лиц - их наиме-

нование и место нахождения; 

 изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также пере-

чень  

запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств; 

 сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступ-

ления,  

его квалификация, текст соответствующей статьи УК РФ, а при 

необходимости также сведения о размере вреда, причиненного данным 

преступлением. 

Доказательства, полученные на территории иностранного государ-

ства его должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об ока-

зании правовой помощи по уголовным делам или направленные в Россий-

скую Федерацию в приложении к поручению об осуществлении уголовно-

го преследования, заверенные и переданные в установленном порядке, 

пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены 

на территории Российской Федерации. Таким образом, доказательства, по-

лученные на территории иностранного государства в установленном по-

рядке, имеют тождественную юридическую силу, как если бы они были 

получены на территории Российской Федерации. 

Посредством направления запроса Российской Федерации может 

быть осуществлен вызов участников уголовного судопроизводства (сви-

детеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответ-

чика, их представителей), находящихся за пределами территории Рос-

сийской Федерации. 
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Явившиеся по вызову лица обладают определенным иммунитетом и 

не могут быть на территории Российской Федерации привлечены в каче-

стве обвиняемых, взяты под стражу или подвергнуты другим ограничени-

ям личной свободы за деяния или на основании приговоров, которые име-

ли место до пересечения указанными лицами Государственной границы 

Российской Федерации. Действие иммунитета прекращается, если явивше-

еся по вызову лицо, имея возможность покинуть территорию Российской 

Федерации до истечения непрерывного срока в 15 суток с момента, когда 

его присутствие более не требуется должностному лицу, вызвавшему его, 

продолжает оставаться на этой территории или после отъезда возвращает-

ся в Российскую Федерацию. 

 Лицо, находящееся под стражей на территории иностранного госу-

дарства, по запросу государства может быть временно передано на терри-

торию Российской Федерации компетентным органом или должностным 

лицом иностранного государства для совершения действий, указанных в 

запросе о вызове. Такое лицо продолжает оставаться под стражей на все 

время пребывания его на территории Российской Федерации. Это лицо 

должно быть возвращено на территорию соответствующего иностранного 

государства в сроки, указанные в ответе на запрос. Условия передачи или 

отказа в ней определяются международными договорами Российской Фе-

дерации или письменными обязательствами на основе принципа взаимно-

сти. 

В свою очередь Российская Федерация также исполняет запросы 

о правовой помощи, касающейся производства процессуальных дей-

ствий, поступившие от соответствующих компетентных органов и долж-

ностных лиц иностранных государств, в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, международными соглашениями или 

на основе принципа взаимности.  
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 При исполнении запроса могут присутствовать представители ино-

странного государства, если это предусмотрено международными догово-

рами Российской Федерации или письменным обязательством о взаимо-

действии на основе принципа взаимности. 

 Если запрос не может быть исполнен, то полученные документы 

возвращаются с указанием причин, воспрепятствовавших его исполнению, 

через орган, его получивший, либо по дипломатическим каналам в тот 

компетентный орган иностранного государства, от которого исходил за-

прос. Запрос возвращается без исполнения, если он противоречит законо-

дательству Российской Федерации либо его исполнение может нанести 

ущерб ее суверенитету или безопасности. 

В соответствии с запросом о правовой помощи производится 

направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного 

преследования. 

В случае совершения преступления на территории Российской Феде-

рации иностранным гражданином, впоследствии оказавшимся за ее пре-

делами, и невозможности производства процессуальных действий с его 

участием на территории Российской Федерации все материалы возбужден-

ного и расследуемого уголовного дела передаются в Генеральную проку-

ратуру Российской Федерации, которая решает вопрос об их направлении 

в компетентные органы иностранного государства для осуществления уго-

ловного преследования. 

Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования 

или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федера-

ции регламентировано ст. 459 УПК РФ, согласно которой запрос компе-

тентного органа иностранного государства об осуществлении уголовного 

преследования в отношении гражданина Российской Федерации, совер-

шившего преступление на территории иностранного государства и возвра-
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тившегося в Российскую Федерацию, рассматривается Генеральной про-

куратурой Российской Федерации. Предварительное расследование и су-

дебное разбирательство в таких случаях производятся в порядке, установ-

ленном УПК РФ. 

 В случае совершения на территории иностранного государства 

преступления лицом, имеющим российское гражданство, возвратившимся 

в Российскую Федерацию до возбуждения в отношении его уголовного 

преследования по месту совершения преступления, уголовное дело при 

наличии оснований, предусмотренных статьей 12 УК РФ, может быть воз-

буждено и расследовано на территории РФ по материалам, представлен-

ным соответствующим компетентным органом иностранного государства в 

Генеральную прокуратуру РФ. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приго-

вора. 

Российская Федерация может направить иностранному государству 

запрос о выдаче ей лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора на основании международного договора Российской Федерации 

с этим государством или письменного обязательства Генерального проку-

рора Российской Федерации выдавать в будущем на основе принципа вза-

имности этому государству лиц в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 Направление запроса о выдаче лица на основе принципа взаимно-

сти осуществляется при наличии следующих условий: 

 если в соответствии с законодательством обоих государств деяние, 

в связи с которым направлен запрос о выдаче, является уголовно наказуе-

мым; 

consultantplus://offline/ref=712E69B6DCFDEA23A7FC91D0DE68ABC01E89130ABEE51654E17B55A23F80607F5FD5C7DD3C61772DzCP9M
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 и за его совершение либо предусматривается наказание в виде ли-

шения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание - 

в случае выдачи лица для уголовного преследования,  

 либо лицо осуждено к лишению свободы на срок не менее шести 

месяцев - в случае выдачи лица для исполнения приговора. 

 При возникновении необходимости запроса о выдаче все необходи-

мые материалы предоставляются в Генеральную прокуратуру РФ для ре-

шения вопроса о направлении в соответствующий компетентный орган 

иностранного государства запроса о выдаче лица, находящегося на терри-

тории данного государства. 

 Запрос о выдаче должен содержать: 

1) наименование и адрес запрашивающего органа; 

2) полное имя лица, в отношении которого направлен запрос о выда-

че, дату его рождения, данные о гражданстве, месте жительства или месте 

пребывания и другие данные о его личности, а также по возможности опи-

сание внешности, фотографию и другие материалы, позволяющие иденти-

фицировать личность; 

3) изложение фактических обстоятельств и правовую квалификацию 

деяния, совершенного лицом, в отношении которого направлен запрос о 

выдаче, включая сведения о размере причиненного им ущерба, с приведе-

нием текста закона, предусматривающего ответственность за это деяние, и 

обязательным указанием санкций; 

4) сведения о месте и времени вынесения приговора, вступившего в 

законную силу, либо постановления о привлечении в качестве обвиняемо-

го с приложением заверенных копий соответствующих документов. 

 Кроме того, к запросу о выдаче для уголовного преследования 

должна быть приложена заверенная копия постановления судьи об избра-

нии в качестве меры пресечения заключения под стражу, а к запросу о вы-
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даче для исполнения приговора должны быть приложены заверенная копия 

вступившего в законную силу приговора и справка о неотбытом сроке 

наказания. 

Важным условием выдачи лица являются пределы его уголовной 

ответственности (ст. 461 УПК РФ). Так, лицо, выданное иностранным 

государством, не может быть задержано, привлечено в качестве обвиняе-

мого, осуждено без согласия государства, его выдавшего, а также передано 

третьему государству за преступление, не указанное в запросе о выдаче. 

 Вместе с тем, согласия иностранного государства не требуется, 

если: 

 выданное им лицо в течение 44 суток со дня окончания уголовного 

судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него по любо-

му законному основанию не покинуло территорию Российской Федерации 

(за исключением времени, когда выданное лицо не могло не по своей вине 

покинуть территорию Российской Федерации; 

 выданное лицо покинуло территорию Российской Федерации, но 

затем добровольно возвратилось в Российскую Федерацию. 

Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории 

Российской Федерации в силу ст. 462 УПК РФ может быть осуществлено 

для уголовного преследования или исполнения лицом приговора за деяния, 

которые являются уголовно наказуемыми по уголовному закону Россий-

ской Федерации и законам иностранного государства, направившего за-

прос о выдаче лица. 

Выдача лица может быть произведена при соблюдении следую-

щих условий: 

 если уголовный закон предусматривает за совершение этих деяний 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года или более 

consultantplus://offline/ref=712E69B6DCFDEA23A7FC91D0DE68ABC01E89130ABEE51654E17B55A23Fz8P0M
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тяжкое наказание, когда выдача лица производится для уголовного пре-

следования; 

 если лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, 

осуждено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к более 

тяжкому наказанию; 

 когда иностранное государство, направившее запрос, может гаран-

тировать, что лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, бу-

дет преследоваться только за преступление, которое указано в запросе, и 

после окончания судебного разбирательства и отбытия наказания сможет 

свободно покинуть территорию данного государства, а также не будет вы-

слано, передано либо выдано третьему государству без согласия Россий-

ской Федерации. 

 Принятие решения о выдаче иностранного гражданина или лица без 

гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, обвиня-

емых в совершении преступления или осужденных судом иностранного 

государства, относится к компетенции Генерального прокурора Россий-

ской Федерации или его заместителя. 

Лицо, получив письменное уведомление о принятом решении, впра-

ве его обжаловать в течение 10 суток с момента получения уведомления 

(ст. 463 УПК РФ), по истечении которых решение вступает в силу. В слу-

чае обжалования решения выдача не производится вплоть до вступления в 

законную силу судебного решения. При этом постановление судьи об удо-

влетворении жалобы или отказе в этом может быть обжаловано в апелля-

ционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам апелляцион-

ного суда общей юрисдикции (ч. 9 ст. 463 УПК РФ). 

При осуществлении международного сотрудничества нередки слу-

чаи, когда поступают запросы нескольких иностранных государств о вы-

даче одного и того же лица. В таких случаях решение о том, какой из за-
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просов подлежит удовлетворению, принимает Генеральный прокурор Рос-

сийской Федерации или его заместитель. О принятом решении Генераль-

ный прокурор Российской Федерации или его заместитель в течение 24 ча-

сов письменно уведомляет лицо, в отношении которого оно принято. 

К компетенции Генерального прокурора Российской Федерации или 

его заместителя относится разрешение вопроса о транзитной перевозке по 

территории Российской Федерации лица, выданного третьим государством 

для уголовного преследования или исполнения приговора в соответствии с 

международным договором Российской Федерации или на основе принци-

па взаимности (ст. 462.1 УПК РФ). Основанием для отказа в транзитной 

перевозке служат основания отказа в выдаче лица, перечисленные в ст. 464 

УПК РФ. При этом при транзитной перевозке воздушным путем разреше-

ние на ее осуществление требуется только в случае промежуточной посад-

ки воздушного судна на территории Российской Федерации. 

Основания отказа в выдаче лица делятся на две группы (ст. 464 

УПК РФ): 

1. Выдача лица не допускается: 

 лицо,  в   отношении  которого  поступил   запрос   иностранного 

государства о выдаче, является гражданином Российской Федерации. 

Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на террито-

рии иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству (ст. 

13 УК РФ); 

 лицу, в отношении которого поступил запрос иностранного госу-

дарства о выдаче, предоставлено убежище в Российской Федерации в свя-

зи с возможностью преследований в данном государстве по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к опре-

деленной социальной группе или по политическим убеждениям; 
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 в отношении указанного в запросе лица на территории Российской 

Федерации за то же самое деяние вынесен вступивший в законную силу 

приговор или прекращено производство по уголовному делу; 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации уго-

ловное дело не может быть возбуждено или приговор не может быть при-

веден в исполнение вследствие истечения сроков давности или по иному 

законному основанию; 

 имеется вступившее в законную силу решение суда Российской 

Федерации о наличии препятствий для выдачи данного лица в соответ-

ствии с законодательством и международными договорами Российской 

Федерации; 

 деяние, послужившее основанием для запроса иностранного госу-

дарства о выдаче, в соответствии с уголовным законодательством Россий-

ской Федерации не является преступлением. 

2. В выдаче лица может быть отказано, если: 

  деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, совершено 

на территории Российской Федерации или против интересов Российской 

Федерации за пределами ее территории; 

  за то же самое деяние в Российской Федерации осуществляется 

уголовное преследование лица, в отношении которого направлен запрос о 

выдаче; 

  уголовное преследование лица, в отношении которого направлен 

запрос о выдаче, возбуждается в порядке частного обвинения. 

Об отказе в выдаче Генеральной прокуратурой РФ уведомляются 

компетентные органы соответствующего иностранного государства с ука-

занием оснований отказа. 

Основания и сроки отсрочки в выдаче иностранного лица, нахо-

дящегося на территории Российской Федерации (ст. 465 УПК РФ). В 
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отношении указанных лиц может быть отсрочена выдача в связи с тем, что 

на территории РФ осуществляется уголовное преследование в отношении 

данного лица, или оно отбывает наказание за другое преступление.  

Сроки отсрочки выдачи: 

 до прекращения уголовного преследования; 

 до освобождения от наказания по любому законному основанию; 

 до исполнения приговора. 

Исключением из общих правил отсрочки выдачи лица является слу-

чаи, когда отсрочка выдачи может повлечь за собой истечение срока дав-

ности уголовного преследования или причинить ущерб расследованию 

преступления. В таких случаях запрашиваемое к выдаче лицо может быть 

выдано на время при наличии обязательства запрашивающей стороны со-

блюдать условия, установленные Генеральным прокурором Российской 

Федерации или его заместителем. 

 В отношении выдаваемого лица может быть избрана или примене-

на избранная мера пресечения (ст. 466 УПК РФ). 

Российская Федерация уведомляет иностранное государство о месте, 

дате и времени передачи выдаваемого лица. Если данное лицо не будет 

принято в течение 15 суток со дня, установленного для передачи, то оно 

может быть освобождено из-под стражи. Указанный срок может быть пе-

ренесен на 15 суток, если государство по не зависящим от него обстоя-

тельствам не может принять или, соответственно, передать лицо, подле-

жащее выдаче. По истечении 30 суток со дня, установленного для его пе-

редачи, лицо подлежит освобождению. 

По запросу о правовой помощи могут быть переданы предметы, яв-

ляющиеся орудиями преступления, а также предметы, несущие на себе 

следы преступления или добытые преступным путем. Условием передачи 

является обязательство запрашивающей стороны по окончании производ-
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ства по уголовному делу возвратить запрашиваемые предметы для обеспе-

чения законных прав третьих лиц (ст. 468 УПК РФ).  

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является.  

Для исполнения вынесенного судом иностранного государства при-

говора могут быть переданы как граждане РФ, так и иностранные 

граждане, а именно:  

- иностранный гражданин, осужденный судом Российской Федера-

ции к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражда-

нином которого он является,  

- гражданин Российской Федерации, осужденный судом иностранно-

го государства к лишению свободы, для отбывания наказания в Россий-

ской Федерации. 

Основанием передачи лица, осужденного к лишению свободы, явля-

ется решение суда по результатам рассмотрения: 

 представления федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области исполнения наказаний,  

 либо обращения осужденного или его представителя,  

 либо обращения компетентных органов иностранного государства 

в соответствии с международным договором Российской Федерации либо 

письменным соглашением компетентных органов Российской Федерации с 

компетентными органами иностранного государства на основе принципа 

взаимности. 

Указанные представления или обращения рассматриваются судом в 

порядке и сроки, которые установлены ст. ст. 396, 397 и 399 УПК РФ, с 

учетом требований ст. ст. 470, 471 и 472 УПК РФ. 

Основания отказа в передаче лица, осужденного к лишению сво-

боды, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого 
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оно является, изложены в ст. 471 УПК РФ, в соответствии с которой ими 

являются следующие: 

 ни одно из деяний, за которое лицо осуждено, не признается 

преступлением по законодательству государства, гражданином кото-

рого является осужденный; 

 наказание не может быть исполнено в иностранном государстве 

вследствие: 

а) истечения срока давности или по иному основанию, предусмот-

ренному законодательством этого государства; 

б) непризнания судом или иным компетентным органом иностранно-

го государства приговора суда Российской Федерации либо признания су-

дом или иным компетентным органом иностранного государства пригово-

ра суда Российской Федерации без установления порядка и условий отбы-

вания осужденным наказания на территории иностранного государства; 

в) несопоставимости с условием и порядком отбывания осужденным 

наказания, определенных судом или иным компетентным органом ино-

странного государства; 

 от осужденного или от иностранного государства не получены 

гарантии исполнения приговора в части гражданского иска; 

 не достигнуто согласие о передаче осужденного на условиях,  

предусмотренных международным договором Российской Федера-

ции; 

 осужденный имеет постоянное место жительства в Российской 

Федерации. 

Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора суда иностранного государства, регламентирован ст. 472 УПК 

РФ. 
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 Если при рассмотрении представления (обращения) о передаче 

гражданина Российской Федерации, осужденного к лишению свободы су-

дом иностранного государства, суд придет к выводу о том, что деяние, за 

которое осужден гражданин Российской Федерации, не является преступ-

лением по законодательству Российской Федерации либо приговор суда 

иностранного государства не может быть исполнен в силу истечения срока 

давности, а также по иному основанию, предусмотренному законодатель-

ством Российской Федерации или международным договором Российской 

Федерации, он выносит постановление об отказе в признании приговора 

суда иностранного государства. 

 Во всех остальных случаях суд выносит постановление о признании 

и об исполнении приговора суда иностранного государства, в котором ука-

зывает: 

 наименование суда иностранного государства, дату и место поста-

новления приговора; 

 сведения о последнем месте жительства осужденного в Россий-

ской Федерации, месте его работы и роде занятий до осуждения; 

 описание преступления, в совершении которого осужденный при-

знан виновным, и уголовный закон иностранного государства, на основа-

нии которого он осужден; 

 статью УК РФ, предусматривающую ответственность за преступ-

ление, совершенное осужденным; 

 вид и срок назначенного наказания (основного и дополнительно-

го), отбытый срок и срок наказания, которое осужденный должен отбыть в 

Российской Федерации, его начало и окончание, вид исправительного 

учреждения, порядок возмещения вреда по гражданскому иску. 

Уголовные законодательства государств имеют определенные разли-

чия. Части 3 и 4 ст. 472 УПК РФ содержат требования, направленные на 
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урегулирование вопросов международного сотрудничества, связанных с 

различиями в УК РФ и уголовном законе иностранного государства. Так, 

если по УК РФ за данное преступление предельный срок лишения свободы 

меньше, чем назначенный по приговору суда иностранного государства, то 

суд определяет максимальный срок лишения свободы за совершение дан-

ного преступления, предусмотренный УК РФ. Если согласно УК РФ лише-

ние свободы не предусмотрено в качестве наказания за совершенное лицом 

преступление, то суд определяет иное наказание, наиболее соответствую-

щее наказанию, назначенному по приговору суда иностранного государ-

ства, в пределах, установленных УК РФ за данное преступление. 

 Если приговор суда иностранного государства относится к двум или 

нескольким деяниям, не все из которых являются преступлениями в Рос-

сийской Федерации, то суд определяет, какая часть наказания, назначенно-

го по приговору суда иностранного государства, применяется к деянию, 

являющемуся преступлением. 

Постановление суда обращается к исполнению в порядке, установ-

ленном ст. 393 УПК РФ. 

 В случае отмены или изменения приговора суда иностранного госу-

дарства либо применения в отношении лица, отбывающего наказание в 

Российской Федерации, изданных в иностранном государстве актов об ам-

нистии или о помиловании вопросы исполнения пересмотренного приго-

вора суда иностранного государства, а также применения актов об амни-

стии или о помиловании решаются в соответствии с требованиями ст. 472 

УПК РФ. 

В рамках международного сотрудничества решаются вопросы о 

принудительном исполнения судебного решения иностранного государ-

ства в части конфискации находящихся на территории Российской 

Федерации доходов, полученных преступным путем. Приговор, поста-
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новление суда иностранного государства в части конфискации находящих-

ся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступ-

ным путем, признаются и исполняются в Российской Федерации, если это 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. В слу-

чае отсутствия соответствующего международного договора вопрос о при-

знании приговора, постановления суда иностранного государства может 

быть решен на основе принципа взаимности, подтвержденного письмен-

ным обязательством иностранного государства, полученным Министер-

ством юстиции Российской Федерации. Регламентация процессуальной де-

ятельности соответствующих органов по  разрешению и исполнению ука-

занных вопросов предусмотрена главой 55.1 УПК РФ, включающей пред-

писания относительно оснований и условий признания и принудительного 

исполнения приговора, постановления суда иностранного государства в 

части конфискации находящихся на территории Российской Федерации 

доходов, полученных преступным путем, подсудности данных вопросов 

судам Российской Федерации, порядка рассмотрения судами запросов 

иностранных государств по соответствующим вопросам конфискации, ос-

нования отказа в удовлетворении запросов компетентного органа ино-

странного государства о признании и принудительном исполнении приго-

вора, постановления суда иностранного государства в части конфискации 

находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных 

преступным путем, а также порядок выдачи и требования к содержанию 

исполнительного листа и процедура направления его для принудительного 

исполнения.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ  

1. Раскройте понятие уголовного процесса как вида государственной 

деятельности, назовите его задачи и значение.  

2. Охарактеризуйте уголовно-процессуальное право как отрасль рос-

сийского права, назовите его место в системе других отраслей. 

3. Раскройте понятие стадий уголовного процесса, их систему. 

4. Перечислите и охарактеризуйте процессуальные функции. 

5. Назовите источники уголовно-процессуального права, раскройте их по-

нятие, виды и значение. 

6. Назовите пределы действия уголовно-процессуального закона. 

7. Раскройте понятие и охарактеризуйте систему принципов уголов-

ного процесса. 

8. Дайте уголовно-процессуальную характеристику принципа закон-

ности в уголовном процессе. 

9. Дайте уголовно-процессуальную характеристику принципа обес-

печения разумных сроков уголовного судопроизводства. 

10. Дайте уголовно-процессуальную характеристику принципа уваже-

ния чести и достоинства личности и его реализации при производстве 

следственных действий. 

11. Дайте уголовно-процессуальную характеристику принципа охра-

ны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

12. Дайте уголовно-процессуальную характеристику принципа обес-

печения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

13. Дайте уголовно-процессуальную характеристику принципа пуб-

личности и гласности. 

14. Дайте уголовно-процессуальную характеристику принципа пре-

зумпции невиновности. 
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15. Дайте уголовно-процессуальную характеристику принципа со-

стязательности сторон. 

16. Дайте уголовно-процессуальную характеристику принципа 

языка уголовного судопроизводства. 

17. Раскройте понятие и дайте классификацию участников уголов-

ного судопроизводства. 

18. Назовите и охарактеризуйте участников уголовного судопро-

изводства со стороны обвинения. 

19. Назовите и охарактеризуйте участников уголовного судопро-

изводства со стороны защиты. 

20. Охарактеризуйте суд и судью как участников уголовного судо-

производства, их полномочия в досудебной и судебной частях  уголовного 

судопроизводства. 

21. Назовите полномочия прокурора в уголовном процессе. 

22. Назовите полномочия следователя в уголовном процессе. 

23. Дайте уголовно-процессуальную характеристику органов до-

знания и их компетенции. 

24. Проанализируйте процессуальные полномочия дознавателя. 

25. Раскройте понятие обвиняемого и дайте уголовно-

процессуальную характеристику его прав и обязанностей. 

26. Раскройте процессуальное положение подозреваемого. 

27. Дайте уголовно-процессуальную характеристику защитника 

как участника уголовного процесса, назовите случаи обязательного уча-

стия защитника. 

28. Охарактеризуйте, права и обязанности потерпевшего в уголов-

ном процессе. 

29. Раскройте понятие законных представителей в уголовном процес-

се, их правовой статус. 



622 

30. Дайте понятие гражданского иска в уголовном процессе. Оха-

рактеризуйте процессуальный статус гражданского истца и гражданского 

ответчика. 

31. Дайте характеристику прав и обязанностей свидетеля как участника 

уголовного процесса. 

32. Дайте характеристику прав и обязанностей эксперта.  

33. Дайте характеристику прав и обязанностей специалиста.  

34. Дайте характеристику прав и обязанностей переводчика в уголов-

ном процессе, назовите условия его ответственности. 

35. Дайте характеристику прав и обязанностей понятого.  

36. Назовите обстоятельства, исключающие возможность участия 

в уголовном судопроизводстве,  порядок заявления и разрешения отводов. 

37. Раскройте понятие процессуальных документов, назовите их 

виды, правила оформления. 

38. Назовите структуру и содержание постановления. 

39. Назовите структуру, виды и содержание протокола, требования 

к оформлению протоколов. 

40. Охарактеризуйте процессуальные сроки: понятие, виды, поря-

док исчисления и восстановления. 

41. Охарактеризуйте процессуальные издержки: понятие и виды, по-

рядок их взыскания. 

42. Дайте уголовно-процессуальную характеристику институту реаби-

литации в уголовном процессе: значение, субъекты права на реабилитацию, 

полномочия участников производства, сроки.  

43. Дайте уголовно-процессуальную характеристику понятию до-

казательств и их значению в уголовном процессе. 

44. Изложите процесс доказывания и его этапы (элементы). 



623 

45. Назовите предмет и пределы доказывания в уголовном процес-

се. 

46. Назовите понятие, свойства и значение доказательств. 

47. Охарактеризуйте основные свойства доказательств: относи-

мость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств. 

48. Проанализируйте использование результатов оперативно-

розыскной деятельности в ходе производства по уголовному делу. 

49. Назовите и охарактеризуйте классификацию доказательств и 

определите ее практическое значение. 

50. Дайте уголовно-процессуальную характеристику показаний 

свидетелей и потерпевших как источников доказательств в уголовном про-

цессе. 

51. Дайте уголовно-процессуальную характеристику показаний 

подозреваемого и обвиняемого как источников доказательств. 

52. Раскройте понятие и содержание заключения эксперта как ис-

точника доказательств.  

53. Раскройте понятие, содержание заключения и показаний спе-

циалиста как источника доказательств. 

54. Проанализируйте понятие, виды, процессуальный порядок 

приобщения к уголовному делу вещественных доказательств. 

55. Охарактеризуйте протоколы следственных и судебных дей-

ствий как вида доказательств. 

56. Назовите понятие, виды, значение, основания и условия при-

менения мер процессуального принуждения.  

57. Охарактеризуйте понятие, виды и основания применения мер 

пресечения.  

58. Дайте уголовно-процессуальную характеристику подписке о 

невыезде. 
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59. Дайте уголовно-процессуальную характеристику личного по-

ручительства. 

60. Дайте уголовно-процессуальную характеристику наблюдения 

командования воинской части. 

61. Дайте уголовно-процессуальную характеристику присмотра за 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым. 

62. Охарактеризуйте порядок избрания и применения, вид и раз-

мер залога. 

63. Охарактеризуйте домашний арест и запрет определенных дей-

ствий; основания, сроки и процессуальный порядок применения. 

64. Охарактеризуйте меру пресечения в виде запрета определен-

ных действий. 

65. Проанализируйте заключение под стражу как меру пресечения, 

основания, сроки и процессуальный порядок его применения.  

66. Дайте уголовно-процессуальную характеристику обязательства 

о явке. 

67. Охарактеризуйте привод, основания и порядок его примене-

ния. 

68. Охарактеризуйте временное отстранение от должности подо-

зреваемого и обвиняемого. 

69. Дайте уголовно-процессуальную характеристику наложения 

ареста на имущество, оснований и порядка производства. 

70. Раскройте порядок наложения денежного взыскания на досу-

дебных стадиях и входе судебного заседания. 

71. Назовите основания, мотивы и процессуальный порядок за-

держания лица, подозреваемого в совершении преступления. Назовите 

особенности допроса подозреваемого. 
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72. Проанализируйте ходатайства в уголовном процессе, порядок 

и сроки их разрешения. 

73. Раскройте процессуальный порядок обжалования действий и 

решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроиз-

водство. 

74. Охарактеризуйте стадию возбуждения уголовного дела: поня-

тие, задачи, значение, субъекты, процессуальный порядок, виды решений. 

75. Перечислите и охарактеризуйте поводы для возбуждения уго-

ловного дела. 

76. Раскройте процессуальный порядок приема и регистрации со-

общений о преступлениях.  

77. Раскройте процессуальный порядок проверки сообщения о 

преступлении (способы, сроки, пределы проверки). 

78. Охарактеризуйте процессуальный порядок возбуждения уго-

ловного дела. Проанализируйте основания и процессуальный порядок 

принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

79. Дайте уголовно-процессуальную характеристику стадии пред-

варительного расследования: понятие, задачи и значение. 

80. Перечислите и проанализируйте общие условия производства 

предварительного расследования: понятие, значение, характеристика. 

81. Назовите понятие и виды подследственности. 

82. Перечислите формы предварительного расследования и про-

анализируйте их соотношение. 

83. Охарактеризуйте условия соединения и выделения уголовных 

дел. 

84. Дайте уголовно-процессуальную характеристику следствен-

ным действиям, их понятию и системе. 
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85. Проанализируйте понятие, виды, основания и процессуальный 

порядок осмотра. 

86. Раскройте процессуальный порядок проведения следственного 

эксперимента. 

87. Назовите основания и особенности процессуального порядка 

обыска и выемки. 

88. Назовите основания и особенности процессуального порядка 

освидетельствования. 

89. Проанализируйте основания и процессуальный порядок нало-

жения ареста на почтово-телеграфные отправления. 

90. Охарактеризуйте порядок проведения контроля и записи пере-

говоров. 

91. Раскройте процессуальный порядок получения информации о 

соединениях между абонентами и абонентскими устройствами. 

92. Сравните процессуальные особенности допроса и очной став-

ки. 

93. Назовите виды и процессуальный порядок производства опо-

знания. 

94. Охарактеризуйте порядок проведения проверки показаний на ме-

сте. 

95. Назовите основания и процессуальный порядок назначения экс-

пертизы; процессуальные виды экспертиз. 

96. Охарактеризуйте процессуальный порядок привлечения лица в 

качестве обвиняемого.  

97. Дайте уголовно-процессуальную характеристику допроса обви-

няемого. Раскройте порядок изменения и дополнения обвинения. 

98. Проанализируйте порядок, основания и условия приостановления 

и возобновления предварительного расследования.  
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99. Назовите основания и проанализируйте порядок, основания и 

условия прекращение уголовного дела.  

100. Проанализируйте понятие, структуру, содержание и значение 

обвинительного заключения. 

101. Раскройте процессуальный порядок и сроки производства до-

знания. 

102. Охарактеризуйте понятие, структуру, содержание и значение 

обвинительного акта, обвинительного постановления. 

103. Проанализируйте процессуальный порядок окончания предва-

рительного следствия составлением обвинительного заключения.  

104. Проанализируйте сущность и значение судебного контроля и 

прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия. 

105. Проанализируйте понятие подсудности, назовите ее виды. 

106. Охарактеризуйте понятие, задачи и значение стадии назначения 

судебного заседания. 

107. Назовите основания и раскройте порядок проведения предвари-

тельного слушания по уголовному делу. 

108. Охарактеризуйте особенности, задачи, значение стадии судеб-

ного разбирательства. Проанализируйте общие условия судебного разби-

рательства. 

109. Дайте уголовно-процессуальную характеристику подготови-

тельной части судебного заседания и судебного следствия. 

110. Изложите полномочия участников на этапе судебного след-

ствия. 

111. Охарактеризуйте особенности судебных прений и последнего 

слова подсудимого. 
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112. Назовите понятие, виды и содержание приговора. Проанализи-

руйте порядок постановления и провозглашения приговора.  

113. Раскройте  значение и особенности составления, обжалования 

протокола судебного заседания. 

114. Охарактеризуйте особенности производства по делам частного 

обвинения у мирового судьи. 

115. Проанализируйте особенности подсудности и процессуального  

порядка производства у мирового судьи. 

116. Дайте уголовно-процессуальную характеристику особого по-

рядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявлен-

ным ему обвинением. Изложите особенности обжалования судебного ре-

шения. 

117. Раскройте основания, условия и порядок заключения досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве; порядок производства по уголовному 

делу при наличии заключенного досудебного соглашения и особенности 

принятия итогового  судебного решения. 

118. Раскройте основные особенности производства в суде присяж-

ных, полномочия присяжных заседателей. 

119. Назовите виды, содержание, порядок, и правовые последствия 

вынесения вердикта присяжных заседателей.  

120. Охарактеризуйте апелляционное производство: его понятие, за-

дачи, субъекты, порядок и виды решений. Назовите и проанализируйте ос-

нования к отмене или изменению приговора. 

121. Дайте уголовно-процессуальную характеристику стадии испол-

нения приговора: ее понятие, задачи и значение, субъекты производства в 

порядке исполнения приговора, особенности производства и виды прини-

маемых решений. 
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122. Дайте уголовно-процессуальную характеристику кассационного 

производства: его понятие, задачи, субъекты, порядок принятия и виды 

решений. Покажите отличия  апелляционного и кассационного произ-

водств. 

123. Дайте уголовно-процессуальную характеристику стадии 

надзорного производства: понятие, задачи, значение, субъекты производ-

ства.  

124. Дайте уголовно-процессуальную характеристику стадии возоб-

новления дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, изложи-

те различия между указанными основаниями, сроки возобновления дел 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

125. Охарактеризуйте особенности производства о применении при-

нудительных мер медицинского характера. 

126. Проанализируйте особенности производства по делам несовер-

шеннолетних. Дайте правовую характеристику предмета доказывания при 

разрешении уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. 

127. Изложите особенности  назначения наказания 

несовершеннолетним. 

128. Проанализируйте особенности производства по уголовному де-

лу в отношении отдельных категорий лиц. 

129. Дайте уголовно-процессуальную характеристику международ-

ного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

130. Раскройте  понятие, значение, цели, порядок экстрадиции лица 

для уголовного преследования или исполнения приговора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Защита прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечение их 

безопасности – главная задача внутренней политики каждого правового 

государства. Эту задачу призвано выполнять и уголовно-процессуальное 

законодательство, устанавливающее и регламентирующее всю деятель-

ность уполномоченных властных субъектов, физических и юридических 

лиц от возбуждения уголовного дела до исполнения судебного решения.  

Динамично меняющиеся социальные и экономические отношения 

внутри государства, влияние международных стандартов, процессы, про-

исходящие за рубежом, но так или иначе влияющие на внутреннюю поли-

тику государства, в том числе и уголовную, анализ следственно-судебной 

практики, и ряд других немаловажных факторов обусловливают достаточ-

но частые изменения в уголовно-процессуальном законодательстве.  

Невозможно раз и навсегда изучить уголовный процесс. Полученные 

знания необходимо постоянно пополнять, «актуализировать» в соответ-

ствии с действующими правовыми нормами, это поможет стать высоко-

квалифицированным юристом, опытным профессионалом, хорошим ана-

литиком, будет способствовать не только пониманию происходящих про-

цессов и явлений, но и поможет прогнозировать их перспективы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО СУДЕБНОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В РАЙОННОМ СУДЕ 

(Утверждена Приказом Генерального директора Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. № 36) 

(Извлечение) 

 

9. Обращение к исполнению приговоров, решений, 

определений и постановлений суда 

9.1. Общие правила 

9.1.1. Обращение к исполнению приговора, решения, определения и 

постановления суда возлагается на суд, рассматривавший дело по первой 

инстанции. 

Обращение к исполнению судебных актов, вынесенных судом в 

апелляционной и кассационной инстанциях, об оплате труда адвокатов, 

переводчиков, участвующих в апелляционном и кассационном судопроиз-

водстве, возлагается на суд, который рассматривал дело в первой инстан-

ции. 

Копии определений (постановлений) суда (судьи): 

о выплате денежных сумм, причитающихся адвокату, эксперту, спе-

циалисту, переводчику, участвующим в уголовном деле; 

о выплате денежных сумм, причитающихся адвокату, участвующему 

в гражданском или административном судопроизводстве по назначению 

суда; 

о выплате денежных сумм, причитающихся переводчику за исполне-

ние им своих обязанностей в ходе гражданского судопроизводства или ад-

министративного судопроизводства (за исключением случаев, когда эти 
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обязанности исполнялись им в порядке служебного задания) и свидетелям, 

участвующим в рассмотрении гражданского дела или административного 

дела; 

о выплате денежных сумм потерпевшим, свидетелям, понятым в свя-

зи с привлечением их для участия в производстве по делу об администра-

тивном правонарушении, а также экспертам, специалистам, переводчикам 

за работу, выполненную по поручению суда (по делам об административ-

ных правонарушениях (за исключением случаев, когда эта работа входит в 

круг их служебных обязанностей либо когда она выполняется ими в каче-

стве служебного задания); 

заверяются гербовой печатью суда и оформляются с соблюдением 

требований, перечисленных в пункте 12.5 настоящей Инструкции. 

Вышеназванные копии определений (постановлений) суда (судьи) 

направляются уполномоченным работником аппарата суда соответствую-

щим сопроводительным письмом в финансовую службу управления Су-

дебного департамента в субъекте Российской Федерации. Копии определе-

ния (постановления) суда (судьи) также направляются (выдаются) лицам, 

которым подлежат выплате денежные суммы. 

Сопроводительное письмо (форма № 69) о направлении вышепере-

численных копий судебных актов на оплату процессуальных издержек 

оформляется за подписью председателя (исполняющего обязанности пред-

седателя) суда и направляется в адрес управления Судебного департамента 

в субъекте Российской Федерации на бланке федеральных судов общей 

юрисдикции с изображением Государственного герба Российской Федера-

ции в соответствии с требованиями Инструкции о порядке изготовления, 

учета, использования, хранения и уничтожения бланков с изображением 

Государственного герба Российской Федерации, оформления и размеще-
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ния вывесок федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбит-

ражных судов. 

9.1.2. Приговоры, решения, определения и постановления суда об-

ращаются к исполнению после вступления их в законную силу, за исклю-

чением случаев, когда по закону предусмотрено их немедленное исполне-

ние. 

Незамедлительному исполнению подлежит определение или поста-

новление суда по уголовному делу (ст. 391 УПК РФ): 

не подлежащее обжалованию в апелляционном порядке; 

о прекращении уголовного дела в той его части, которая касается 

освобождения обвиняемого или подсудимого из-под стражи. 

Незамедлительному исполнению в части освобождения из-под стра-

жи (ст. 311 УПК РФ) подлежит приговор: 

об оправдании лица; 

об осуждении лица без назначения наказания; 

об осуждении лица с назначением наказания и освобождением от его 

отбывания; 

об осуждении лица с назначением наказания, не связанного с лише-

нием свободы, или наказания в виде лишения свободы условно. 

9.1.3. О действиях, связанных с обращением к исполнению пригово-

ра, решения, определения или постановления, делается отметка в справоч-

ном листе по делу, а также в учетно-статистических карточках, ПС ГАС 

«Правосудие» или регистрационных журналах. 

9.1.4. Порядок контроля за обращением к исполнению приговоров, 

решений, определений и постановлений суда устанавливается председате-

лем суда или лицом, исполняющим его обязанности, и судьями, под пред-

седательством которых рассматривались дела. 
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9.1.5. Направляемые на исполнение копии приговоров, решений, 

определений, постановлений и выдаваемые судом исполнительные доку-

менты оформляются в соответствии с требованиями пункта 12.5 настоящей 

Инструкции. Исполнительные документы должны быть заполнены четко и 

грамотно. Никакие помарки, исправления и дополнения в исполнительном 

документе не допускаются. Копия сопроводительного письма подшивается 

к делу. 

К копиям приговора, решения, определения и постановления, изме-

ненным при рассмотрении дела в апелляционном или кассационном по-

рядке, по заявлению заинтересованных лиц прилагаются копии определе-

ний или постановлений апелляционной или кассационной инстанций. 

9.1.6. Копия частного определения (постановления) направляется со-

ответствующей организации или должностному лицу и регистрируется в 

журналах учета исполнения: по уголовным делам - форма № 45, по граж-

данским, административным делам - форма № 46, а также в ПС ГАС «Пра-

восудие». 

9.1.7. Уголовное, гражданское или административное дело, окончен-

ное производством, может быть сдано в архив только в соответствии с ре-

золюцией председателя суда или судьи, председательствовавшего по делу. 

 

9.2. Обращение к исполнению приговоров, 

определений и постановлений по уголовным делам 

9.2.1. Приговор обращается к исполнению судом первой инстанции в 

течение 3 суток со дня его вступления в законную силу или возвращения 

уголовного дела из суда апелляционной инстанции (ч. 4 ст. 390 УПК РФ). 

Определение или постановление суда первой инстанции вступает в 

законную силу и обращается к исполнению по истечении срока его обжало-
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вания в апелляционном порядке либо в день вынесения судом апелляцион-

ной инстанции определения или постановления (ч. I ст. 391 УПК РФ). 

Определение и постановление апелляционной или кассационной ин-

станции обращаются к исполнению судом первой инстанции, постановив-

шим приговор, по возвращении уголовного дела из суда соответствующей 

инстанции. 

9.2.2. После вступления в законную силу судебного решения и (или) 

возвращения уголовного дела (в случае обжалования) из вышестоящей ин-

станции на подсудимого заполняется статистическая карточка формы № 6 о 

результатах рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции, утвер-

жденной совместным Приказом Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 

юстиции Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации, Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 

39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений», которая за-

веряется подписью судьи, рассмотревшего дело, и в течение трех суток 

направляется в регистрационно-учетное подразделение органа, направивше-

го уголовное дело в суд. Направленные статистические карточки формы № 

6 учитываются в журнале № 59. 

Порядок и сроки направления запросов, соответствующих учетных 

документов в Главный информационно-аналитический центр МВД России и 

его территориальные органы осуществляются в соответствии с требования-

ми Наставления по ведению и использованию централизованных оператив-

но-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на 
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базе органов внутренних дел Российской Федерации, утверждено межве-

домственным приказом МВД России, Минюста России, МЧС России, Мин-

фина России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, 

ФТС России, ФМС России, Государственной фельдъегерской службы Рос-

сийской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации от12.02.2014 

№89сп/19дсп/73дсп/1адсп/113дсп/108дсп/75дсп/93дсп/19дсп/ 

324дсп/133дсп/63дсп/14/95дсп. 

9.2.3. Копия обвинительного приговора направляется уполномочен-

ным работником аппарата суда по поручению судьи или председателя суда 

в то учреждение или в тот орган, на которые возложено исполнение наказа-

ния (ч. 2 ст. 393 УПК РФ). 

Копия обвинительного приговора, которым осужденному назначено 

наказание в виде лишения свободы, вместе с подписанным судьей распоря-

жением об исполнении приговора (форма № 47) направляется начальнику 

следственного изолятора, в котором содержится осужденный под стражей. 

В случае принятия судом постановления, определения об уведомле-

нии потерпевшего или его законного представителя, представителя о полу-

чении информации о прибытии осужденного к лишению свободы к месту 

отбывания наказания, в том числе при перемещении из одного исправи-

тельного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учрежде-

ния, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени осво-

бождения осужденного из мест лишения свободы, а также о рассмотрении 

судом связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении 

осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене 

осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 

копия определения (постановления) суда направляется вместе с копией об-
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винительного приговора в учреждение или орган, на которые возложено ис-

полнение наказания. 

9.2.4. Если же осужденный до суда находился на свободе, то приговор 

исполняется органом внутренних дел по месту его жительства. Не позднее 

трех суток после получения из вышестоящего суда определения об оставле-

нии приговора без изменения (или по истечении срока на обжалование, если 

приговор не обжалован) соответствующему органу внутренних дел по месту 

жительства осужденного направляется распоряжение об его исполнении 

(форма № 48). В распоряжении об исполнении приговора, которое направ-

ляется с приложением двух копий приговора и справки о судимости, долж-

на быть указана дата вступления приговора в законную силу. 

9.2.5. Постановление об отсрочке отбывания наказания в виде лише-

ния свободы на определенный срок беременной женщине либо женщине, 

имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ре-

бенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным роди-

телем, осужденному, признанному больным наркоманией, направляется для 

исполнения исправительному учреждению в двух экземплярах (второй - для 

передачи уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства осуж-

денной (осужденного) для контроля за ее (его) поведением). 

9.2.6. Постановление о досрочной отмене предоставленной отсрочки и 

направлении осужденной (осужденного) для отбывания наказания в место, 

назначенное в соответствии с приговором суда, либо о возвращении осуж-

денной (осужденного) в исправительное учреждение для отбывания остав-

шейся части наказания приводится в исполнение органом внутренних дел 

по месту ее (его) жительства, которому в этих целях направляются две ко-

пии постановления. 

9.2.7. Постановление об освобождении осужденной (осужденного) от 

отбывания наказания или оставшейся части наказания по достижении ре-
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бенком четырнадцатилетнего возраста (п. 3 ст. 82 УК РФ) либо после про-

хождения курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации 

(п. 3 ст. 82.1 УК РФ) направляется в уголовно-исполнительную инспекцию 

для снятия с контроля. 

В случае вынесения постановления о замене осужденной (осужден-

ному) оставшейся части наказания более мягким видом наказания по до-

стижении ребенком четырнадцатилетнего возраста обращение постановле-

ния к исполнению производится по правилам, установленным для вновь 

назначенного наказания. 

При вынесении постановления об отмене отсрочки наказания и 

направлении осужденной (осужденного) для отбывания наказания в место, 

назначенное в соответствии с приговором суда, две копии соответствующе-

го постановления направляются для исполнения в орган внутренних дел по 

месту жительства осужденной (осужденного). 

Копия соответствующего постановления суда направляется в уголов-

но-исполнительную инспекцию в обоих случаях. 

9.2.8. Приговоры, которыми назначено наказание, не связанное с изо-

ляцией осужденного от общества, в исполнение приводятся уголовно-

исполнительными инспекциями по месту жительства (работы) осужденных, 

которые осуществляют контроль за условно осужденными, осужденными, в 

отношении которых отбывание наказания отсрочено, исполняют наказание 

в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, обязательных или исправительных работ, 

ограничения свободы. 

Для обращения к исполнению указанных приговоров, вступивших в 

законную силу, в уголовно-исполнительную инспекцию направляются две 

копии приговора и распоряжение (форма № 48) с приложением подписки 

осужденного о его явке в инспекцию. 
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9.2.9. Для обращения к исполнению приговора о лишении права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

(в качестве основного либо дополнительного вида наказания) копия всту-

пившего в законную силу приговора суда направляется в адрес уголовно-

исполнительной инспекции по месту жительства (работы) осужденного, ис-

правительного учреждения. 

9.2.9-1. При наличии в приговоре решения о самостоятельном следо-

вании осужденного к месту отбывания наказания в колонии-поселении 

уполномоченным работником аппарата суда по поручению судьи копия 

приговора направляется для исполнения в территориальный орган уголов-

но-исполнительной системы. При этом у осужденного отбирается соответ-

ствующая подписка (форма № 64) с обязательством самостоятельно явиться 

в территориальный орган уголовно-исполнительной системы для получения 

предписания о самостоятельном следовании в колонию-поселение. 

9.2.9-2. Копия приговора в отношении лиц, осужденных к принуди-

тельным работам, находящихся к моменту вступления приговора в закон-

ную силу на свободе, а также в отношении осужденных, которым неотбытая 

часть наказания в виде лишения свободы заменена принудительными рабо-

тами, по поручению судьи направляется уполномоченным работником ап-

парата суда для исполнения в территориальный орган уголовно-

исполнительной системы по месту жительства осужденного к принудитель-

ным работам или по месту его осуждения непосредственно либо через 

учреждение, исполняющее наказание. При этом у осужденного отбирается 

соответствующая подписка (форма № 64а) с обязательством самостоятельно 

явиться в территориальный орган уголовно-исполнительной системы для 

получения предписания о самостоятельном следовании в соответствующий 

территориальный орган уголовно-исполнительной системы (ст. 60.1, 60.2 

УИК РФ). 
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Приговор в отношении осужденных к принудительным работам, 

находящихся к моменту вступления приговора в законную силу под стра-

жей, исполняется в порядке, установленном пунктом 9.2.3 Инструкции. 

9.2.9-3. Копия приговора в отношении лиц, которым в качестве до-

полнительного наказания назначено наказание в виде ограничения свободы 

по окончании отбывания осужденным основного вида наказания, подлежит 

направлению судом первой инстанции в соответствии с пунктом 9.2.1 Ин-

струкции для исполнения в уголовно-исполнительную инспекцию по месту 

жительства осужденного. 

9.2.10. При вынесении судом постановления о замене неотбытого сро-

ка исправительных работ или обязательных работ наказанием в виде лише-

ния свободы органу внутренних дел по месту жительства осужденного 

направляется распоряжение (форма № 48) об исполнении приговора (с ука-

занием даты вступления приговора в законную силу) и прилагаются две ко-

пии приговора. 

9.2.11. Обвинительные приговоры, которыми осужденному назначено 

наказание в виде штрафа, приводятся в исполнение судебными приставами-

исполнителями по месту жительства (работы) осужденного. 

9.2.12. Копия постановления, в том числе при отказе в удовлетворе-

нии представления, направляется уголовно-исполнительной инспекции. 

При условном осуждении к исправительным работам или лишению 

свободы на срок до восьми лет копия приговора для контроля за поведением 

осужденного направляется уполномоченному специализированному госу-

дарственному органу (ст. 187 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации, ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О по-

лиции») по месту его жительства, а в отношении несовершеннолетнего - 

также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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9.2.13. При отмене условного осуждения и направлении осужденного 

для отбывания наказания, назначенного приговором, органу внутренних дел 

по месту жительства осужденного направляется распоряжение об исполне-

нии приговора (форма № 48) с приложением двух копий приговора. При 

отмене условного осуждения и обращении к исполнению приговора об от-

бывании исправительных работ две копии приговора направляются в уго-

ловно-исполнительную инспекцию с приложением подписки осужденного о 

его явке в инспекцию. 

9.2.14. При вынесении постановления об отмене условного осуждения 

и снятии судимости до истечения испытательного срока, а также о продле-

нии испытательного срока либо об отказе в удовлетворении ходатайств о 

принятии таких решений копия постановления направляется органу, осу-

ществляющему контроль за поведением условно осужденного, а в отноше-

нии несовершеннолетнего осужденного, кроме того, - комиссии по делам 

несовершеннолетних, на которых возложен контроль за поведением осуж-

денного. 

9.2.15. Во всех случаях осуждения несовершеннолетних к мерам нака-

зания, не связанным с лишением свободы, или применения к ним принуди-

тельных мер воспитательного воздействия копия приговора должна быть 

направлена комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

месту жительства осужденного, законному представителю осужденного. 

В случае если при рассмотрении уголовного дела о преступлении не-

большой или средней тяжести будет признано достаточным помещение 

несовершеннолетнего подсудимого, совершившего это преступление, в спе-

циализированное учреждение для несовершеннолетних, то суд, постановив 

обвинительный приговор, освобождает несовершеннолетнего осужденного 

от наказания и направляет его в специальное учебно-воспитательное учре-

ждение закрытого типа органа управления образованием на срок до наступ-
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ления совершеннолетия, но не более трех лет. В специализированное учре-

ждение в течение 5 суток направляется копия приговора и копия постанов-

ления. 

9.2.16. При назначении штрафа в качестве основного либо дополни-

тельного наказания в течение трех суток со дня вступления в законную силу 

приговора или возвращения уголовного дела из суда апелляционной ин-

станции в соответствующую службу судебных приставов по мессу житель-

ства (пребывания, работы) направляются исполнительный лист о взыскании 

штрафа за преступление, копия приговора, на основании которого оформ-

лен исполнительный лист и распоряжение об исполнении приговора. 

В случае назначения штрафа в качестве основного или дополнитель-

ного вида уголовного наказания в целях обеспечения поступления дохода в 

федеральный бюджет копия резолютивной части обвинительного приговора 

с указанием сведений, предусмотренных ч. 4 ст. 308 УПК РФ, направляется 

в государственный орган, являющийся администратором доходов феде-

рального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации (Правила осуществления федеральными органами государ-

ственной власти (государственными органами), органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Централь-

ным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных ад-

министраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29.12.2007 № 995). 

В случае назначения судом наказания в виде штрафа в порядке ч. 5 ст. 

69 УК РФ или ст. 70 УК РФ копия приговора и копия сопроводительного 

письма о направлении исполнительного листа о взыскании штрафа в соот-

ветствующую службу судебных приставов направляется также в суд, поста-
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новивший первый приговор с назначением наказания в виде штрафа. По по-

ступлении данных документов судом, постановившим первый приговор с 

назначением штрафа, направляется письмо в соответствующую службу су-

дебных приставов о возвращении направленного им ранее исполнительного 

листа. 

После получения судом, назначившим наказание в виде штрафа в по-

рядке ч. 5 ст. 69 УК РФ и ст. 70 УК РФ, постановления судебного пристава-

исполнителя об окончании исполнительного производства в случае выпла-

ты штрафа в полном объеме, копия данного постановления направляется 

также в суд, постановивший первый приговор. 

В случае отмены приговора, прекращения уголовного дела либо ис-

ключения из приговора указания о назначении наказания на основании ч. 5 

ст. 69 УК РФ или ст. 70 УК РФ судом, назначившим наказание в виде 

штрафа в порядке ч. 5 ст. 69 УК РФ или ст. 70 УК РФ, направляется письмо 

в соответствующую службу судебных приставов о возвращении направлен-

ного им ранее исполнительного листа с одновременным извещением суда, 

постановившего первый приговор. При этом судом, постановившим первый 

приговор, выдается новый исполнительный лист, направляемый в соответ-

ствующую службу судебных приставов для исполнения. 

9.2.17. Для обращения к исполнению приговора о лишении осужден-

ного специального, воинского или почетного звания, классного чина и госу-

дарственных наград копия приговора по вступлении его в законную силу 

направляется в орган, принявший решение о государственной награде, при-

своивший звание, классный чин (в случае его упразднения - в орган-

правопреемник), с приложением наград и документов к ним (если они при-

общены к делу). 

9.2.18. О вступивших в законную силу приговорах в отношении граж-

дан, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять 
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на воинском учете, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам, ограничению свободы, аресту или лишению свободы в районные 

(городские) военные комиссариаты по месту жительства осужденного в 

двухнедельный срок направляется подписанное судьей и заверенное гербо-

вой печатью сообщение (форма № 49) с приложением воинских докумен-

тов. 

В целях повышения воспитательного воздействия приговора по 

вступлении его в законную силу копия приговора направляется в необходи-

мых случаях по указанию судьи по месту работы, учебы или жительства 

осужденного. 

9.2.19. Постановления судов обращаются к исполнению в соответ-

ствии с нижеизложенными требованиями: 

а) в случае замены неотбытой части наказания в виде лишения свобо-

ды более мягким видом наказания, досрочного освобождения от отбывания 

наказания в виде лишения свободы исполнение постановления в части 

освобождения из-под стражи производится исправительным учреждением, 

которому в этих целях высылается копия постановления. В отношении 

несовершеннолетнего осужденного копия постановления направляется так-

же комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по избранно-

му им месту жительства. 

(в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

03.12.2010 № 270) 

Кроме того: 

- при замене наказания в виде лишения свободы исправительными ра-

ботами в исправительное учреждение дополнительно направляются две ко-

пии постановления для последующей их передачи уголовно-

исполнительной инспекции по избранному месту жительства; 
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- при досрочном освобождении в связи с психическим заболеванием в 

исправительное учреждение дополнительно направляется копия постанов-

ления для передачи в психиатрическое учреждение, куда направляется 

осужденный для лечения, либо органу здравоохранения (в случае его осво-

бождения) - для решения вопроса о назначении попечителя; 

б) постановление об изменении условий отбывания наказания в виде 

лишения свободы направляется для исполнения исправительному учрежде-

нию, внесшему представление, в двух экземплярах (второй - для передачи в 

исправительное учреждение по новому месту отбывания наказания осуж-

денным); 

в) постановление о замене исправительных работ, штрафа, обязатель-

ных работ и ограничении свободы другими видами наказания направляется 

специализированному государственному органу, ведающему исполнением 

наказания; 

г) при замене одной меры наказания, не связанной с лишением свобо-

ды, другим наказанием, также не связанным с лишением свободы, обраще-

ние постановления к исполнению производится по правилам, предусмот-

ренным настоящей Инструкцией, для приведения в исполнение приговоров 

с наказанием, соответствующим вновь назначенной мере. 

Органу, ведавшему исполнением первоначально назначенного нака-

зания, для сведения направляется копия вынесенного судом постановления; 

д) иные виды постановлений, вынесенных в порядке исполнения при-

говоров (назначение наказания по нескольким неисполненным приговорам; 

устранение сомнений и неясностей, возникших при исполнении приговора; 

освобождение от отбывания наказания либо смягчение наказания в связи с 

изменением уголовного закона или применением акта об амнистии по при-

говору, не вступившему в законную силу либо не обращенному к исполне-
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нию), направляются соответствующим органам, на которые по закону воз-

ложено исполнение таких постановлений либо контроль за их исполнением; 

е) копии постановлений, вынесенных в порядке исполнения пригово-

ров, направляются также для сведения в суд, постановивший приговор. 

9.2.20. Признав доказанным, что деяние, запрещенное уголовным за-

коном, совершено лицом в состоянии невменяемости или что у этого лица 

после совершения преступления наступило психическое расстройство, де-

лающее невозможным назначение наказания или его исполнение, суд выно-

сит постановление об освобождении этого лица от уголовной ответственно-

сти или от наказания и о применении к нему принудительных мер медицин-

ского характера. Дело подлежит сдаче в архив на хранение. Суд в пятиднев-

ный срок с момента вступления в законную силу постановления направляет 

копию постановления о прекращении дела в уполномоченный орган испол-

нительной власти в сфере охраны здоровья для решения вопроса о лечении 

или направлении лица, нуждающегося в психиатрической помощи, в меди-

цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-

нарных условиях, а также уполномоченному органу, в компетенцию кото-

рого входит обеспечение доставки данного лица для лечения в органах 

здравоохранения. Если это лицо впоследствии было признано выздоровев-

шим, то суд на основании медицинского заключения выносит постановле-

ние о прекращении применения к данному лицу принудительной меры ме-

дицинского характера и решает вопрос о направлении прокурору уголовно-

го дела для возобновления и продолжения уголовного судопроизводства. 

Соответствующие отметки делаются в журнале (реестре) формы № 11. 

9.2.21. Приговор, определение, постановление суда в части имуще-

ственных взысканий (взыскание ущерба, причиненного преступлением, в 

случаях назначения судом конфискации имущества, наложения штрафов и 

присуждения к взысканию иных денежных сумм в доход государства) об-
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ращаются к исполнению после его вступления в законную силу либо воз-

вращения дела из апелляционной инстанции путем направления исполни-

тельного листа в соответствующее подразделение судебных приставов. Ис-

полнительный лист вместе с копиями приговора, определения, постановле-

ния суда может направляться судом для исполнения судебному приставу-

исполнителю в форме электронного документа, подписанного судьей уси-

ленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации (ст. 393 УПК РФ). 

С исполнительным листом направляются заверенные судом копии 

приговора, определения, постановления суда (либо выписка из приговора в 

части, касающейся имущественных взысканий). 

(в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

17.04.2017 № 71) 

Об обращении приговора к исполнению в случае удовлетворения 

гражданского иска извещаются гражданский истец и гражданский ответчик. 

В исполнительных документах обязательно указываются статьи УК 

Российской Федерации, по которым квалифицированы действия должника 

судом, постановившим решение о взыскании ущерба. Если ущерб причинен 

хищениями и другими преступлениями, в том числе одному и тому же по-

терпевшему, исполнительные документы выписываются раздельно: один - 

на возмещение ущерба от хищений, другой - на возмещение ущерба от дру-

гих преступлений. 

В случае когда возмещение ущерба возложено солидарно на несколь-

ких лиц, исполнительные документы выписываются по числу должников с 

обязательным указанием в каждом исполнительном документе общей сум-

мы, подлежащей взысканию, и всех лиц, обязанных возмещать ущерб. Од-

ному из исполнительных документов присваивается первый номер, а 

остальным - последующие порядковые номера с указанием количества эк-
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земпляров. Учет выписанных исполнительных документов ведется в книге 

учета исполнительных документов, переданных в соответствующее подраз-

деление судебных приставов. 

Выдача исполнительных документов для обращения взыскания на 

имущество является обязательной. 

9.2.22. Исполнительный документ для обращения взыскания на иму-

щество должника направляется в подразделение судебных приставов по из-

вестному месту нахождения такого имущества с приложением копии акта 

описи и ареста имущества. 

В случае когда до рассмотрения дела судом меры по обеспечению ис-

ка не принимались либо имущество должника не было обнаружено, испол-

нительный документ направляется подразделению судебных приставов по 

месту жительства должника. 

В отношении лица без определенного места жительства и занятий, 

осужденного к лишению свободы, исполнительный документ направляется 

в подразделение судебных приставов по последнему известному месту его 

жительства. 

9.2.23. Копия постановления судебного пристава-исполнителя об 

окончании исполнительного производства подлежит приобщению к делу. 

9.2.24. Исключен с 4 марта 2019 года. - Приказ Судебного департа-

мента при Верховном Суде РФ от 04.03.2019 № 42. 

9.2.25. Исполнительные документы для производства удержания 

направляются в соответствующее подразделение службы судебных приста-

вов по месту жительства (месту отбывания наказания) должника либо по 

месту его работы или известному местонахождению имущества. 

9.2.26. Приговор, которым назначена конфискация имущества осуж-

денного, в этой части обращается к исполнению в течение трех суток после 
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вступления в законную силу либо возвращения дела из апелляционной ин-

станции. 

(в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

18.03.2013 № 61) 

Обращение к исполнению производится путем выписки и направле-

ния исполнительного документа соответствующему подразделению судеб-

ных приставов. 

С исполнительным документом направляются (передаются) копия 

приговора либо выписка из него в части, касающейся конфискации имуще-

ства, копии актов описи и ареста имущества или справка о том, что дей-

ствия по обеспечению конфискации имущества органами следствия и судом 

не производились либо о том, что принятыми мерами имущество не было 

обнаружено. О направлении исполнительного листа извещается налоговый 

орган. 

В исполнительном документе должна быть указана статья УК Россий-

ской Федерации, по которой назначена конфискация, наименование или до-

ля имущества при неполной конфискации. 

9.2.27. Если судом постановлено о конфискации определенных пред-

метов имущества или денежных средств, исполнительный документ 

направляется подразделению судебных приставов по месту их нахождения. 

При назначении судом конфискации всего или определенной доли 

имущества, принадлежащего должнику, исполнительный документ направ-

ляется подразделению судебных приставов по месту нахождения имуще-

ства. 

В случаях когда меры по обеспечению конфискации имущества не 

принимались либо были безрезультатными, исполнительный документ 

направляется подразделению судебных приставов по месту жительства 

должника. 
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Если исполнение приговора (постановления) в части конфискации 

имущества должно производиться в разных подразделениях судебных при-

ставов, исполнительный документ выписывается и направляется для испол-

нения в соответствующем количестве экземпляров. 

В то же время, если приговор в части назначения конфискации иму-

щества был отменен либо изменен в сторону уменьшения части имущества, 

подлежавшей конфискации, суд, постановивший приговор, обязан, незави-

симо от просьбы осужденного, по получении соответствующего постанов-

ления направить налоговому органу, в распоряжение которого поступило 

конфискованное имущество, копию указанного постановления для испол-

нения путем возврата осужденному необоснованно или излишне конфиско-

ванного имущества либо путем возмещения его стоимости. 

Если приговором постановлено о взыскании в доход государства 

сумм неосновательного обогащения, средств, затраченных на лечение по-

терпевшего от преступления, и других сумм, подлежащих перечислению в 

доход государства, исполнительные документы в указанных случаях с при-

ложением копии приговора (либо выписки из него в этой части) направля-

ются подразделению судебных приставов по известному месту нахождения 

имущества осужденного, а при отсутствии сведений о наличии такого иму-

щества - соответствующему подразделению судебных приставов по месту 

жительства осужденного. 

9.2.28. Уголовное дело считается законченным и подлежит сдаче в ар-

хив суда после обращения приговора, определения, постановления к испол-

нению (либо после реального их исполнения) во всех его частях: основное и 

дополнительное наказание, материальные взыскания и т.д. 

В части основного наказания основаниями для списания дела в архив 

суда являются в отношении лиц, осужденных к: 
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а) лишению свободы - получение уведомления о том, что учреждени-

ем, где содержится под стражей осужденный, получены копия приговора, 

распоряжение об исполнении вступившего в законную силу приговора суда; 

б) аресту - наличие в деле уведомления о том, что получено распоря-

жение об исполнении вступившего в законную силу приговора суда; 

в) ограничению свободы - наличие в деле уведомления о получении 

уголовно-исполнительной инспекцией копии приговора и распоряжения об 

его исполнении; 

г) исправительным работам, обязательным работам, условно осуж-

денных, а также осужденных к лишению права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью - получение из 

уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства осужденного из-

вещения о принятии к исполнению приговора суда (приложение № 1 к Ин-

струкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества, утвержденной Приказом Министер-

ства юстиции Российской Федерации от 20 мая 2009 г. № 142); 

д) штрафу, а также при назначении меры уголовно-правового харак-

тера в виде судебного штрафа, - наличие в деле копии постановления су-

дебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производ-

ства. 

Копия приговора, а также исполнительный документ, распоряжение 

считаются полученными, когда в деле имеется расписка (в любой форме) 

органов (учреждений) об их получении, либо уведомление о доставке поч-

тового отправления адресату или уведомления о получении в электронном 

виде, либо предусмотренное подпунктом «г» настоящего пункта извещение. 

9.2.29. Если осужденный к лишению свободы при постановлении 

приговора находился на свободе, суд обязан проконтролировать поступле-

ние сообщения органа внутренних дел о взятии его под стражу и сообщения 
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исправительного учреждения о прибытии осужденного для отбывания нака-

зания. 

9.2.30. В случае объявления судом розыска лица, скрывшегося от от-

бывания наказания после вынесения приговора либо осужденного заочно, 

исполнение приговора должно проверяться судом ежеквартально путем 

направления запросов органу внутренних дел, которому поручено произ-

водство розыска, а при длительном неисполнении - извещения об этом про-

курора. Контроль суда осуществляется до реального приведения приговора 

в исполнение. 

9.2.31. В части дополнительных наказаний и материальных взысканий 

основаниями для списания дела в архив являются: 

а) по дополнительным наказаниям в виде штрафа, лишения права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью - основания, указанные в подпунктах «г», «д» пункта 9.2.28 настоящей 

Инструкции; 

б) по конфискации имущества - наличие в деле копии постановления 

судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производ-

ства; 

в) в отношении осужденного, лишенного по приговору специального 

воинского или почетного звания, классного чина или государственных 

наград, - поступление от органа, присвоившего звание, чин или награду, со-

общения об исполнении приговора в этой части; 

г) в отношении осужденного, с которого приговором (определением, 

постановлением суда) взыскан ущерб, причиненный имуществу, - после пе-

редачи (направления) исполнительных документов в соответствующее под-

разделение службы судебных приставов; 

д) в отношении осужденного, с которого постановлено взыскать в до-

ход государства суммы неосновательного обогащения, средства, затрачен-
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ные на лечение потерпевшего от преступления, и другие суммы, подлежа-

щие перечислению в доход государства, - основания, указанные в подпунк-

те «д» пункта 9.2.28 настоящей Инструкции; 

(в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

18.03.2013 № 61) 

е) в отношении осужденного, которому в качестве дополнительного 

наказания назначено наказание в виде ограничения свободы, - наличие в де-

ле уведомления о получении уголовно-исполнительной инспекцией копии 

приговора, направленного в соответствии с пунктом 9.2.9-3 Инструкции. 

9.2.32. Работники аппарата суда, на которых возложен контроль за ис-

полнением соответствующего судебного постановления, обязаны доклады-

вать председателю суда или судье, рассмотревшему дело, о непоступлении 

сообщений о принятии приговора, определения, постановления к исполне-

нию (либо их неисполнении). 

Списание дела в архив производится на основании резолюции пред-

седателя суда или судьи, председательствовавшего по делу. 

9.2.33. Исключен. - Приказ Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ от 09.04.2015 № 95. 

9.2.34. По уголовному делу, рассмотренному по существу с вынесени-

ем определения или постановления о применении судом принудительных 

мер медицинского характера к лицу, совершившему общественно опасное 

деяние в состоянии невменяемости, основанием для списания дела в архив 

является получение сообщения о направлении лица в психиатрическое 

учреждение. 

9.2.35. При рассмотрении судом представлений (ходатайств) в поряд-

ке исполнения приговоров, связанных с отбыванием наказания в виде ли-

шения свободы, основанием для списания материалов в архив суда является 
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наличие в деле уведомления о поступлении копии вступившего в законную 

силу постановления судьи, рассмотревшего материал, в случаях: 

а) изменения условий содержания в местах лишения свободы - в ис-

правительное учреждение по месту фактического отбывания наказания; 

б) условно-досрочного освобождения, досрочного освобождения от 

отбывания наказания по болезни, предоставления отсрочки отбывания нака-

зания беременной женщине либо женщине, имеющей малолетних детей, - в 

исправительное учреждение по месту отбывания наказания; 

в) освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с пси-

хическим заболеванием - в исправительное учреждение по месту отбывания 

наказания осужденным, а также в орган здравоохранения - об учреждении 

над ним попечительства в соответствии с постановлением суда; 

г) замены лишения свободы более мягким видом наказания в порядке 

статьи 80 Уголовного кодекса Российской Федерации - в исправительное 

учреждение по месту первоначального отбывания наказания, в уголовно-

исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного; 

д) отмены условного осуждения к лишению свободы в порядке статьи 

74 Уголовного кодекса Российской Федерации, отмены отсрочки отбывания 

наказания, направления осужденного для отбывания наказания в порядке 

статьи 82 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также замены ис-

правительных работ лишением свободы в порядке статьи 50 Уголовного ко-

декса Российской Федерации - в уголовно-исполнительную инспекцию по 

месту жительства осужденного. 

9.2.36. В отношении осужденных к иным мерам наказания постанов-

ление, вынесенное в порядке исполнения приговора, считается обращенным 

к исполнению (исполненным), а материал подлежит списанию в архив: 

а) в случаях условно-досрочного освобождения от отбывания испра-

вительных работ, ограничения свободы или замены исправительных работ, 
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штрафа, обязательных работ и ограничения свободы другими наказаниями 

либо отмены условного осуждения к исправительным работам - при по-

ступлении сообщения уголовно-исполнительной инспекции соответственно 

о прекращении исполнения приговора, об изменении порядка его исполне-

ния, об обращении приговора к исполнению; 

б) во всех других случаях - по получении сообщения о принятии по-

становления к исполнению (об исполнении) от органа, на который по закону 

возложено исполнение постановления либо контроль за его исполнением. 

9.2.37. Копия постановления, вынесенного по результатам рассмотре-

ния ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследо-

вания и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа, вручается или направляется лицу, в отношении которого оно выне-

сено, его защитнику, потерпевшему и (или) его законному представителю, 

представителю, а также лицу, возбудившему ходатайство, прокурору и су-

дебному приставу-исполнителю (ст. 446.2 УПК РФ). При прекращении уго-

ловного дела или уголовного преследования и назначения меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа к постановлению или опре-

делению прилагается информация, необходимая в соответствии с правила-

ми заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации о нацио-

нальной платежной системе, которая приобщается к материалам дела, а 

также вручается и направляется одновременно с копией постановления ли-

цу, в отношении которого оно вынесено. 

Решение о применении судом меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа обращается к исполнению в порядке, установлен-

ном ст. 393 УПК РФ (ст. 446.4 УПК РФ). 

Уполномоченным работником аппарата суда в течение трех суток со 

дня вступления в законную силу постановления (определения) о прекраще-
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нии уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уго-

ловно-правового характера в виде судебного штрафа либо возвращения дела 

(материала) из суда апелляционной инстанции в соответствующую службу 

судебных приставов по месту жительства (пребывания, работы) направля-

ются исполнительный лист о взыскании судебного штрафа, копия поста-

новления (определения), на основании которого выдан исполнительный 

лист, и распоряжение об исполнении постановления (определения) суда 

(форма № 47а). 

При вынесении судом в порядке ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ постановления 

об отмене постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде су-

дебного штрафа материалы уголовного дела соответствующим сопроводи-

тельным письмом направляются руководителю следственного органа или 

прокурору. Копия сопроводительного письма подлежит приобщению в со-

ответствующий наряд. 

9.2.38. Копия постановления или определения суда о применении ме-

ры пресечения в виде залога недвижимого имущества, о возврате залога за-

логодателю или об обращении залога в доход государства, заверенная 

надлежащим образом, направляется уполномоченным работником аппарата 

суда в срок не более чем три рабочих дня в орган регистрации прав (статья 

32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»). 
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