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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с основным содержанием 

уголовного процесса как ведущей отрасли российского права и одноименной 

юридической науки. 

 Задачи дисциплины: К числу задач уголовного процесса  относится: – 

овладение знаниями о понятии и предмете уголовно процесса как отрасли 

права и юридической науки;  

– уяснение юридической природы уголовного процесса как основного 

закона государства и общества;  

– усвоение содержания и проблематики основных уголовно – процессу-

альных институтов:  

уголовно процессуальных принципов, основ правового положения лич-

ности при расследовании уголовного дела и рассмотрения по существу, стадии 

уголовного судопроизводства  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Уголовный процесс (общая часть) относится к числу дисциплин базовой 

(обязательной) части профессионального цикла. Рабочим учебным планом 

изучение уголовного процесса предусмотрено в течение 4 семестра. Значение 

курса обусловлено местом и ролью одноименной отрасли права в правовой 

системе Российской Федерации. Уголовный процесс является отраслевой 

юридической дисциплиной, теоретические основы для освоения которой за-

кладываются при изучении Теории государства и права, Истории отечествен-

ного государства и права, Истории государства и права зарубежных стран, 

Конституционного права. Освоение уголовного процесса дает необходимый 

применения (реализации) норм уголовного права как отрасли материального. 

К правовым наукам криминального цикла относятся также криминология, изу-

чающая преступность как социальное явление, ее показатели, детерминацию 

и методы борьбы с ней, и криминалистика, изучающая технические, тактиче-

ские и методические основы расследования преступлений. Наиболее тесно 
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уголовный процесс связано с дисциплинами вариативной части и дисципли-

нами по выбору профессионального цикла, призванными углубить знания, 

умения и навыки обучающихся по отдельным разделам курса. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

В результате освоения конституционного права обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: особенности уголовного процесса, правового положения граж-

дан, стадий движения уголовных дел, организации и функционирования си-

стемы полномочий правоохранительных органов; 

2) Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анали-

зировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отно-

шения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

3) Владеть: юридической терминологией; навыками работы с право-

выми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами про-

фессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохрани-

тельной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации 

норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер за-

щиты прав человека и гражданина. 

При изучении уголовного процесса формируются следующие професси-

ональные компетенции (ПК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

сти, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);  

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);  
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способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступ-

ления и иные правонарушения (ПК-10). 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 

Разделы/Темы Компетенции 

ОПК-3 ПК -4 ППК-

10 

1

1. 

Понятие, задачи и принципы уголовно – про-

цессуального права 

+ +

+ 

+

+ 

2

2. 

Участники уголовного судопроизводства + +

+ 

+

+ 

3

3. 

Доказательства и доказывание в уголовном 

процессе    

+ +

+ 

+

+ 

4  

4.  

Меры процессуального принуждения в уголов-

ном судопроизводстве 

+ +

+ 

+

+ 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

№ 

п

/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной 

работы 

и трудоемкость 

(в академических 

часах) 

Формы теку-

щего контроля успе-

ваемости 

Л П

З 

С

РС 

 

1 Понятие, задачи и принципы 

уголовно – процессуального права 

5 
4 8 

1

4 

Проверочная 

работа 

2 Участники уголовного су-

допроизводства 

5 
4 8 

1

4 

Проверочная 

работа 

3 Доказательства и доказыва-

ние в уголовном процессе 

5 
5 8 

1

4 

Проверочная 

работа 

4 Меры процессуального при-

нуждения в уголовном судопроиз-

водстве 

4 

5 8 
1

5,8 

Проверка 

конспектов. Прове-

рочная работа 
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№ 

п

/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной 

работы 

и трудоемкость 

(в академических 

часах) 

Формы теку-

щего контроля успе-

ваемости 

Л П

З 

С

РС 

 

Всего за семестр 4 1

8 

3

2 

5

7,8 

Зачёт (0,2 

акад. час.) 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

Тема 1. Понятие, задачи и принципы уголовно – процессуального прав 

Понятие уголовного процесса и его основные элементы: уголовно- про-

цессуальная форма, процессуальные гарантии, уголовнопроцессуальная дея-

тельность, уголовнопроцессуальные правоотношения, уголовнопроцессуаль-

ные функции.  

Понятие «уголовный процесс» употребляется в четырех значениях: 

1) своеобразная деятельность; 

2) совокупность определенного рода норм; 

3) юридическая наука, со специфическим предметом исследования; 

4) учебная дисциплина. 

Уголовный процесс — это предусмотренная законом и облеченная в 

форму правоотношений деятельность органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда (судьи) при участии организаций, должност-

ных лиц и граждан, содержанием которой является возбуждение, расследова-

ние, рассмотрение и разрешение судами уголовных дел, а также исполнение 

приговора. 

Основной социальной функцией уголовного процесса является органи-

зация и осуществление государственного противодействия преступности. 

Преступность оказывает дестабилизирующее воздействие на социальные об-
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щественные отношения в правовом государстве, препятствует их прогрессив-

ному развитию, создает угрозу обеспечения безопасности граждан, разрушает 

межличностные отношения. 

Задачи и цели уголовного процесса, его значение в системе мер преду-

преждения и искоренения преступности.  

Задачами уголовно-процессуального законодательства являются: 

- быстрое и полное раскрытие преступлений; 

- изобличение виновных; 

- обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, со-

вершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни 

один невиновный не был привлечен к ответственности и осужден. 

Уголовное преследование и его значение. Уголовное преследова-

ние - процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в це-

лях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступле-

ния (п. 55 ст. 5 УПК РФ). Данная деятельность направлена на изобличение по-

дозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, т. е. связана с пре-

следованием конкретного лица, уже поставленного в положение подозревае-

мого или обвиняемого. В зависимости от характера и тяжести преступления 

уголовное преследование делится на следующие виды: публичный, частно- 

публичный, частный порядок. В основе классификации видов уголовного пре-

следования (обвинения) лежат публичное и частное начала. Отличительными 

признаками «вида обвинения» являются интерес, который преследуется обви-

нителем, и правовой статус субъекта обвинительной функции. 

Общая характеристика стадий уголовного процесса: понятие, система, 

цели и последовательность. Уголовное судопроизводство делится на две боль-

шие составляющие: досудебное и судебное производство. Эти части склады-

ваются из стадий уголовного процесса - следующих друг за другом этапов 
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процессуальной деятельности, отличающихся особыми задачами, процессу-

альной формой, кругом участников и принимаемыми в итоге решениями. 

Досудебное судопроизводство состоит из стадий: 

1. возбуждение уголовного дела, 

2. предварительное расследование. 

Судебное производство состоит из стадий: 

1. подготовка к судебному заседанию, 

2. судебное разбирательство, 

3. апелляционное производство, 

4. исполнение приговора, 

5. кассационное производство, 

6. надзорное производство, 

7. возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся об-

стоятельств. 

Уголовно- процессуальное право как отрасль права, его понятие. Уго-

ловный процесс как учебная дисциплина: ее содержание и система. Соотно-

шение уголовно- процессуального права с другими смежными отраслями 

права и учебными дисциплинами: с конституционным правом, уголовным 

правом, законодательством о судебной системе, судоустройстве и судебной 

власти, оперативно- розыскной деятельностью, уголовно- исполнительным 

правом, гражданским процессуальным правом, криминалистикой, криминоло-

гией, судебной медициной, судебной психиатрией, судебной статистикой, су-

дебной психологией. Нравственные основы уголовного процесса, их выраже-

ние в нормах и институтах уголовно- процессуального права и практике их 

применения. Нравственное сознание, нравственная деятельность и нравствен-

ные отношения. Виды уголовного процесса: исторический опыт и действи-

тельность. Исторические формы уголовного судопроизводства, их понятие. 

Отличительные черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и 
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смешанного процессов. Наука уголовного процесса, ее сущность, предмет, за-

дачи. Методы науки уголовного процесса: исторический метод, формально- 

логический метод, конкретносоциологический метод, социальный экспери-

мент, статистический метод, компьютерные технологии, сравнительно- право-

вой метод. Становление и развитие науки уголовного процесса в России. Ос-

новные направления: введение суда присяжных; дифференциация форм уго-

ловного судопроизводства, судебный контроль за законностью и обоснован-

ностью производства на начальных стадиях уголовного процесса; развитие 

принципа состязательности на досудебных стадиях и в судебном разбиратель-

стве; уточнение полномочий органов судебной власти; определение критериев 

допустимости доказательств и введение практики своевременного исключе-

ния недопустимых доказательств; расширение прав сторон по собиранию и 

приобщению к делу доказательств.  

Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. Прин-

ципы уголовного процесса – это руководящее идеи, выражающие сущность 

уголовного процесса. 

Принципы уголовного процесса обладают следующим признаками: 

 - закреплены в уголовно-процессуальном праве в виде специально посвящен-

ных им статьях нормативных актов (глава 2 УПК) или в совокупности иных 

процессуальных норм; 

-  представляют собой уголовно-процессуальные нормы общего характера; 

-  пронизывают все стадии уголовного процесса; 

-  выражают необходимую меру справедливого и должного в процессуальном 

праве. 

Признаки, свойства принципов, их классификация: 

 в зависимости от характера нормативного источника (конституционные 

и отраслевые),  

в зависимости от сферы применения (межотраслевые и собственно от-

раслевые),  
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в зависимости от объекта регулирования (судоустройственные и судо-

производственные).  

Понятие, содержание, гарантии принципов.  

Принцип законности. Принцип публичности. Принцип осуществления 

правосудия только судом. Принцип независимости судей. Принцип всеобщего 

равенства перед законом и судом. Принцип неприкосновенности личности. 

Принцип уважения чести и достоинства личности. Принцип осуществления 

правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. Принцип тайны 

переписки, телефонные и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголов-

ном судопроизводстве. Принцип неприкосновенности жилища. Принцип пре-

зумпции невиновности. Принцип состязательности сторон. Принцип обеспе-

чения подозреваемому, обвиняемому, подсудимому права на защиту. Прин-

цип гласности. Принцип непосредственности и устности судебного разбира-

тельства. Принцип свободы оценки доказательств. Принцип национального 

языка судопроизводства. Принцип права и свободы обжалования процессуаль-

ных действий и решений. Принцип состязательности и равноправия сторон. 

Принцип участия граждан в уголовном судопроизводстве 

Тема 2  Участники уголовного судопроизводства 

Уголовно - процессуальный статус, научная и законодательная класси-

фикация. Участники уголовного судопроизводства (процесса) – это все лица, 

которые участвуют в уголовно-процессуальных правоотношениях, то есть 

имеют права и обязанности.  

В основе классификации участников процесса лежат уголовно-про-

цессуальные функции: юстиции (разрешения дела), обвинения (уголовного 

преследования) и защиты. Поэтому УПК делит всех участников на тех, кото-

рые относятся к суду, к стороне обвинения, к стороне защиты и иных участни-

ков, есть определенные права и обязанности.  

http://kalinovsky-k.narod.ru/p/lecture_notes/1.html
http://kalinovsky-k.narod.ru/p/lecture_notes/1.html
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 Суд – орган правосудия по уголовным делам, его главенствующее по-

ложение, исключительные полномочия. Суд как субъект уголовного про-

цесса – это любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дел 

по существу и выносящий решения, предусмотренные УПК. Функция суда – 

это рассмотрение и разрешение дел, то есть правосудие (функция юстиции или 

принятия решений). Правосудие по уголовным делам включает в себя (ст. 29 

УПК): 

- рассмотрение уголовных дел по существу и вынесение приговора;  

- процессуальные формы судебного надзора;  

- судебный контроль над действиями органов предварительного рассле-

дования, ограничивающими конституционные права граждан. Суд как субъект 

уголовного процесса – это любой суд общей юрисдикции, рассматривающий 

уголовное дел по существу и выносящий решения, предусмотренные УПК. 

Функция суда – это рассмотрение и разрешение дел, то есть правосудие 

(функция юстиции или принятия решений). Правосудие по уголовным делам 

включает в себя (ст. 29 УПК): 

-Рассмотрение уголовных дел по существу и вынесение приговора;  

- Процессуальные формы судебного надзора;  

- Судебный контроль над действиями органов предварительного рассле-

дования, ограничивающими конституционные права граждан. 

 Подсудность есть совокупность признаков уголовного дела, которые 

позволяют установить определенный суд, который правомочен рассмотреть 

это дело в качестве суда первой инстанции.  Конституция РФ предусматри-

вает, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том 

суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.  

Предметный (родовой) признак подсудности определяется особенно-

стями предмета производства по уголовному делу, т. е. родом и характером 

рассматриваемых уголовных дел. 



13 

 

Персональный признак устанавливает специальные нормы о подсуд-

ности уголовных дел в зависимости от того или иного социального положения 

обвиняемого (подсудимого). 

Территориальный признак подсудности состоит в том, что уголовное 

дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления (ст. 

32). 

По связи уголовных дел, альтернативный признак подсудности.  

Состав суда. Коллегиальное и единоличное рассмотрение уголовных 

дел.  

 Законность, компетентность, независимость и беспристрастность суда 

(судьи). Обстоятельства, исключающие участие судьи в производстве по уго-

ловному делу, недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении уго-

ловного дела; заявление об отводе судьи, порядок его рассмотрения.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Поня-

тие, классификация. Прокурор, как участник, осуществляющий уголовное 

преследование, его задачи и полномочия 

 - Надзорная функция; 

 - Функция уголовного преследования. 

 Процессуальное положение прокурора на различных стадиях уголов-

ного процесса. Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания, 

предварительного следствия, оперативно - розыскной деятельностью. Поря-

док рассмотрения жалоб прокурором. Участие прокурора в судебном разбира-

тельстве в качестве государственного обвинителя. Отличие процессуального 

положения прокурора в стадии досудебного производства и судебного разби-

рательства. Прокурор как равноправная сторона состязательного процесса. 

Отвод прокурора. 

 Следователь, как должностное лицо, производящее предварительное 

следствие. Следователь – это должностное лицо Следственного комитета РФ, 

органов внутренних дел, федеральной службы безопасности или органов по 
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контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, упол-

номоченное осуществлять предварительное следствие, а также иные полномо-

чия, предусмотренные УПК (ст. 38 УПК). Следователь выполняет не только 

функцию уголовного преследования. Он обязан полно, объективно и всесто-

ронне исследовать как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого обсто-

ятельства; обоснованно применить меры принуждения, обеспечить права 

участников процесса (в том числе право на защиту); и в некоторых случаях 

разрешить все уголовное дело путем его прекращения. Его основные задачи и 

полномочия при производстве по уголовным делам. Процессуальное положе-

ние следователя. Процессуальная самостоятельность и ее пределы, гарантии. 

Взаимодействие следователя с прокурором, судом, органами дознания, орга-

нами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность. Прокурорский 

надзор, ведомственный и судебный контроль за деятельностью следователя, 

их пределы. Орган дознания: понятие, задачи, функции, полномочия. Процес-

суальная деятельность органов дознания по уголовным делам, производство 

предварительного следствия по которым обязательно, и по уголовным делам, 

производство предварительного следствия по которым не обязательно. Разгра-

ничение полномочий и функций. Начальник подразделения дознания и дозна-

ватель, на понятие, задачи, функции, полномочия. Недопустимость совмеще-

ния в одном лице дознавателя и лица, производившего по уголовному делу 

оперативнорозыскные мероприятия. Самостоятельность дознавателя в прове-

дении следственных и процессуальных действий, ее пределы, гарантии. Сход-

ство и различие в процессуальном положении и полномочиях следователя и 

дознавателя. Взаимодействие дознавателя с прокурором, судом, другими 

участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Отвод до-

знавателя.  

Потерпевший: понятие, условия и процессуальный порядок признания 

потерпевшим, процессуальное положение на различных стадиях уголовного 

процесса. Потерпевший – это физическое или юридическое лицо, незамедли-

тельно признанное таковым постановлением дознавателя, следователя, судьи 
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или определением суда при наличии достаточных доказательств полагать, что 

данному лицу непосредственно причинен вред деяниями, по поводу которых 

возбуждено уголовное дело (ст. 42 УПК). Если на момент возбуждения уго-

ловного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причи-

нен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно 

после получения данных об этом лице. В случае смерти потерпевшего как ре-

зультата совершения в отношении него уголовно-противоправных действий, 

потерпевшими признается один из его близких родственников, близких лиц 

или родственников. Основные права и обязанности и ответственность потер-

певшего. Представитель потерпевшего, понятие, процессуальное положение, 

его права, обязанности и ответственность. Обстоятельства, исключающие уча-

стие в производстве по уголовному делу представителя потерпевшего. 

Частный обвинитель: понятие, условия и порядок признания, процессу-

альное положение на различных стадиях уголовного процесса. Частный обви-

нитель – это потерпевший или его представитель (законный представитель), 

действующие по уголовным делам частного обвинения (ст. 43 УПК). Частный 

обвинитель сам распоряжается обвинением, поэтому обладает некоторыми 

аналогичными правами из тех, которыми пользуется государственный обви-

нитель, и в отношении него не применяются многие меры процессуального 

принуждения. Неявка частного обвинителя без уважительных причин влечет 

за собой прекращение уголовного дела за отсутствием в деянии состава пре-

ступления. Законодатель перечисляет основные права, обязанности и ответ-

ственность. Представитель частного обвинителя.  

Гражданский истец: понятие, круг лиц, которые могут быть признаны 

гражданскими истцами, их процессуальное положение. Гражданский истец – 

это тот, кто одновременно отвечает двум следующим условиям: предъявил 

требование о возмещении имущественного вреда, и  признан таковым опреде-

лением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя при наличии 

оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступ-
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лением (ст. 44 УПК). Права гражданского истца сходны с правами потерпев-

шего. Права, обязанности и ответственность гражданского истца. Представи-

тель гражданского истца, его права и обязанности.  Обстоятельства, исключа-

ющие участие в производстве по уголовному делу представителя граждан-

ского истца.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: понятие, 

классификация. Подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответ-

чик и его представитель, являются участниками уголовного судопроизводства, 

выполняющим функцию защиты и выступают в качестве стороны защиты. 

Подозреваемый: понятие, общая характеристика процессуального поло-

жения. Подозреваемый – это лицо, чьи права и свободы существенно затраги-

ваются или могут быть существенно затронуты действиями и мерами, связан-

ными с уголовным преследованием до вынесения постановления о привлече-

нии данного лица в качестве обвиняемого или обвинительного акта. Такими 

действиями и мерами признаются: 

- возбуждение в отношении него уголовного дела; 

- задержание его по подозрению в совершении преступления, 

- применение в отношении него меры пресечения до предъявления об-

винения, 

- уведомление его о подозрении в совершении преступления (ст. 223.1 

УПК), 

- проведение в отношении него следственных действий, а также иные 

меры, предпринимаемые в целях его изобличения или свидетельствующие о 

наличии подозрений против него. Уже с этого момента у гражданина возни-

кают права и обязанности подозреваемого, в частности право на помощь за-

щитника. 

Основные права и обязанности, ответственность. Процессуальное поло-

жение подозреваемого и обвиняемого, как и всех других частных лиц в уго-

ловном процессе регулируется демократичным запретительным методом – 

разрешено все, что прямо не запрещено законом.  Порядок вызова, допроса, 
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проведения процессуальных действий. Обвиняемый (подсудимый, осужден-

ный, оправданный): понятие, процессуальное положение на различных ста-

диях уголовного процесса. Условия и порядок признания лица обвиняемым, 

подсудимым, осужденным, оправданным. Основные права, обязанности, от-

ветственность. Законные представители несовершеннолетнего подозревае-

мого и обвиняемого: понятие, условия и порядок признания, основные права 

и обязанности, ответственность. Случаи отстранения и замены законного 

представителя. Особенности участия законного представителя в ходе досудеб-

ного производства и судебного разбирательства уголовного дела.  

Обвиняемый: понятие, общая характеристика процессуального положе-

ния. Обвиняемым  признается лицо, в отношении которого:  

а) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого,  

б) вынесен обвинительный акт, либо 

 в) вынесено обвинительное постановление (ст. 47 УПК). Постановление 

о привлечении в качестве обвиняемого обычно выносится примерно в сере-

дине предварительного следствия (ст. 171), а обвинительный акт и обвини-

тельное постановление завершают дознание (ч. 1 ст. 225, ч. 1 ст. 226.7). 

Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разби-

рательство, считается подсудимым; обвиняемый, в отношении которого выне-

сен обвинительный приговор, называется осужденным; обвиняемый, в отно-

шении которого вынесен оправдательный приговор, именуется оправданным. 

Его права и обязанности сходны с правами и обязанностями подозреваемого. 

Следует заметить, что обвиняемый наделен большими правами, связанными с 

его продолжительным участием в процессе, в том числе в судебном производ-

стве. 

Защитник: понятие, круг лиц, которые могут выполнять функцию за-

щитника по уголовным делам в ходе досудебного производства и судебного 

разбирательства. Понятие защитника и адвоката, сходство и различие. Защит-

ник – это допущенное к участию в деле лицо, осуществляющее защиту прав и 
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интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую по-

мощь при производстве по уголовному делу (ст. 49 УПК). Момент допуска 

защитника, порядок его допуска. Приглашение, назначение и замена защит-

ника, оплата его труда. Защитник вступает в уголовный  процесс путем (спо-

собы назначения защитника): 

- приглашения самим подзащитным или по их просьбе или с их согласия, 

- назначения органами, ведущими процесс, через адвокатские объедине-

ния; 

- если приглашенный защитник не является в течении 5 суток (а при за-

держании 24 часа), то следователь вправе назначить другого защитника. 

Обязательное участие защитника. Участие защитника является обяза-

тельным (ст. 51 УПК), когда: 

- подозреваемый или обвиняемый не отказался от защитника. 

- подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним. 

- подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических не-

достатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту. 

- подозреваемый, обвиняемый не владеет или недостаточно хорошо вла-

деет языком, на котором ведется производство по уголовному делу. 

- лицо обвиняется в совершении преступления, за которое в качестве 

меры наказания может быть назначено лишение свободы на срок свыше пят-

надцати лет, пожизненное лишение свободы либо смертная казнь. 

- один из обвиняемых по данному делу заявил ходатайство о рассмотре-

нии уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. 

- один из обвиняемых заявил ходатайство о рассмотрении уголовного 

дела в особом порядке судебного разбирательства, установленном главой 40 

УПК. 

- уголовное дело рассматривается в отсутствие подсудимого (ч. 6 ст. 

247). 

- подозреваемый заявил ходатайство о производстве по уголовному делу 

дознания в сокращенной форме в порядке, установленном главой 32.1 УПК. 
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Защитник допускаются к участию в деле с момента ограничения прав 

подзащитного действиями и мерами, связанными с уголовным преследова-

нием (вынесением постановления о привлечения в качестве обвиняемого, воз-

буждением дела, фактическим задержанием и др.). Допуск защитника-адво-

ката к участию в деле состоит в предъявлении им адвокатского удостоверения, 

а также принятии лицом, ведущим процесс, и приобщении к делу предъявлен-

ного адвокатом ордера.  

Отказ от защитника, полномочия защитника, основные права и обязан-

ности. Сбор доказательств защитником, порядок их представления следова-

телю и в суд. Обстоятельства, исключение в производстве по уголовному делу 

защитника.    Гражданский ответчик, его представитель: понятие, круг лиц, 

признаваемых гражданскими ответчиками, их процессуальное положение. 

Условия и порядок признания, основные права, обязанности. Обстоятельства, 

исключающие участие в производстве по уголовному делу представителя 

гражданского ответчика. 

Таким образом,  защитник наделен широкими правами, позволяющие 

ему ознакомится с обвинением, выдвинуть свои доводы, подкрепить их дока-

зательствами. Он имеет право иметь свидания с подзащитным без ограничения 

их количества и продолжительности. Защитнику предоставлено право исполь-

зовать иные, не запрещенные законом средства и способы защиты. Так, зако-

нодатель определил способы собирания доказательств защитником: 

 - получение предметов, документов и иных сведений; 

 - опрос лиц с их согласия; 

 - истребование справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые 

документы или их копии ( ст. 86 УПК). Обязанности защитника: своими дей-

ствиями не ухудшать положение подзащитного, принимать все предусмотрен-

ные законом меры по защите, не разглашать данные предварительного рассле-

дования (о чем он дает подписку), соблюдать порядок в судебном заседании. 
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Адвокат не вправе: отказаться от принятой на себя защиты, занимать позицию 

вопреки воле доверителя (кроме случаев самооговора), разглашать сведения, 

ставшие ему известными в связи с оказанием юридической помощи без согла-

сия доверителя. 

Иные участники уголовного судопроизводства: понятие, общая характе-

ристика, функции, классификация.  

Свидетель: понятие, процессуальное положение, права и обязанности, 

ответственность. Свидетель – это лицо, которому могут быть известны какие-

либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уго-

ловного дела, и которое вызвано для дачи показаний (56 УПК). Стороны обви-

нения и защиты имеют реальную возможность по своему усмотрению вызвать 

и допросить всех необходимых им свидетелей. Законодатель указал перечень 

участников, которых не допрашивают в качестве свидетелей (ст. 56 УПК РФ). 

Свидетельский иммунитет. Законодатель предусмотрел «особого свидетеля», 

то есть это лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное 

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

ничестве.  Незаменимость свидетеля, как участника уголовного процесса. По-

рядок вызова и допроса свидетеля.  

Эксперт: понятие, процессуальное положение, условия и порядок назна-

чения эксперта, основания и порядок его отвода. Эксперт – лицо, обладающее 

специальными знаниями и назначенное дознавателем, следователем или су-

дом для производства судебной экспертизы и дачи заключения (ст. 57 УПК). 

Специальный порядок назначения и производства экспертизы в стадиях пред-

варительного расследования и судебного разбирательства, случаи обязатель-

ного назначения экспертизы. Права, обязанность и ответственность эксперта. 

Случаи отказа эксперта от дачи заключения. Порядок вызова и допроса экс-

перта. Отвод эксперта.  

Специалист: понятие, процессуальное положение, права, обязанности и 

ответственность. Специалист – это лицо, обладающее специальными знани-

ями, привлекаемое к участию в деле сторонами или судом для: а) содействия 
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в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов в ходе любых 

следственных действий; б) применения технических средств в исследовании 

материалов уголовного дела; в) постановки вопросов эксперту; г) разъяснения 

вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию (ст. 58 УПК). 

Сходство и отличие между экспертом и специалистом. Вызов и порядок уча-

стия специалиста в производстве следственных и судебных действий. Случаи 

обязательного и факультативного участия специалиста. Отвод специалиста.  

Переводчик: понятие, процессуальное положение, круг лиц, могущих 

участвовать в качестве переводчика. Назначение, замена переводчика. Права, 

обязанности, ответственность переводчика. Отвод переводчика. Оплата и воз-

мещение процессуальных издержек, понесенных в связи с обеспечением уча-

стия переводчика. 

 Понятой: понятие, процессуальное положение, круг лиц, которые не 

могут быть понятыми; права, обязанности и ответственность. Понятой – это 

не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавате-

лем, следователем для удостоверения факта производства следственного дей-

ствия, а также содержания, хода и результатов следственного действия (ст. 60 

УПК). Понятыми не могут быть: 

 а) несовершеннолетние;  

б) участники уголовного судопроизводства, их родственники;  

в) работники органов исполнительной власти, наделенные полномочи-

ями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предвари-

тельного расследования. 

Следственные действия, проводимые с обязательным участием поня-

тых: осмотр, осмотр трупа и эксгумация, следственный эксперимент, обыск, 

выемка, осмотр и выемка почтово -телеграфных отправлений, осмотр и про-

слушивание фонограмм, опознание, проверка показаний на месте и другие. 

Понятые привлекаются в количестве не менее двух для участия в обыске, вы-

емке электронных носителей информации, личном обыске, опознании. Уча-

стие понятых целесообразно и в других следственных действиях, основанных 
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на методе наблюдения. В труднодоступной местности при отсутствии надле-

жащих средств сообщения, а также при угрозе для жизни и здоровья людей, 

любое следственное действие может быть проведено без понятых (ст. 170 

УПК).  

Обстоятельства,  исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

Отвод – это отстранение от участия в деле участников судопроизводства, 

ввиду обстоятельств, исключающих такое участие. Нормы этого института 

распространяются на тех, кто правомочен принимать по делу решения, либо 

содействует осуществлению правосудия, либо берется защищать интересы 

сторон. Отводу не подлежат «незаменимые» участники: подозреваемый, обви-

няемый, свидетель, потерпевший, гражданский истец и ответчик. 

Законодатель предусматривает  основания для отвода: 

- необходимость участия в деле в качестве «незаменимых» лиц: 

потерпевшего, подозреваемого, гражданского истца, ответчика, свиде-

теля. 

Выполнение ранее по данному делу иной процессуальной функции; 

- личная заинтересованность в деле (в том числе родственные от-

ношения с участниками процесса), а для представителей сторон – оказа-

ние помощи или родственные отношения с тем лицом, интересы кото-

рого противоречат интересам вновь представляемого лица; 

- для судьи и присяжного заседателя – его сложившаяся ранее 

осведомленность о деле; 

- некомпетентность переводчика, специалиста, эксперта; 

- незаконность состава суда, неправильное назначение на долж-

ность прокурора, следователя, дознавателя. 

При наличии оснований для отвода участники процесса обязаны заявить 

самоотвод, или отвод заявляется заинтересованными лицами. Отвод разреша-

ется как, правило, органом, который осуществляет производство по делу. От-

вод прокурора разрешается вышестоящим прокурором, отвод следователя 
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принимает руководитель следственного органа, а дознавателя – прокурор, от-

вод судье – разрешается судом в совещательной комнате и до начала судеб-

ного следствия, а если уголовное дело рассматривается с участием присяжных 

заседателей – до формирования коллегии присяжных заседателей. 

Тема 3 Доказательства и доказывание в уголовном процессе  

Понятие, цель, значение и основа процесса доказывания. Доказывание – 

это урегулированная процессуальным законом деятельность по установлению 

и обоснованию обстоятельств уголовного дела, на основе которых может быть 

разрешен вопрос об уголовной ответственности. Следует заметить, что дока-

зывание  в уголовном процессе обладает следующими особенностями:  

-  применяется по уголовным делам; 

-  применяется для установления лишь конкретных фактических обстоя-

тельств прошлого, а так же и настоящего; 

-  доказывание это практическая деятельность  по собиранию, проверке 

доказательств, так и мыслительные действия по их оценке доказательств, оце-

ниваются доказательства по внутреннему убеждению следователя и дознава-

теля, а так же это мыслительная  деятельность; 

 - доказывание это  процессуальная форма, обеспечивающая наиболее 

целесообразный порядок познания истины по делу, защиту прав и законных 

интересов участников судопроизводства, удостоверение (фиксацию) результа-

тов доказательственной деятельности; 

 - доказывание обладает  срочным характером,  то есть. при невозмож-

ности получения доказательств факты устанавливаются с помощью юридиче-

ских фикций — презумпций и преюдиций, благодаря которым фактически не 

познанные или оставляющие сомнения обстоятельства условно принимаются 

за истину. Цель доказывания – установление объективной (материальной) ис-

тины или истины формальной (юридической). Объективная истина как досто-

верное знание устанавливается с помощью доказательств. Формальная истина 
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устанавливается юридическими способами: презумпциями (толкованием не-

устранимых сомнений в пользу обвиняемого) и преюдицией (вступившим в 

законную силу приговором суда). 

Бремя доказывания – это негативные процессуальные последствия, ко-

торые наступают для стороны в случае, если она не сможет доказать обстоя-

тельств, положенных ею в обоснование своей позиции по делу. Бремя доказы-

вания виновности возлагается на обвинителя, то есть на следователя и дозна-

вателя, прокурора. 

 Доказательственное право: понятие, содержание и значение. Основа 

процесса доказывания: чувственное и рациональное познание. Установление 

объективной истины по уголовному делу – цель доказывания. Содержание ис-

тины. Практика как основа познания и критерий истины в уголовном процессе. 

Предмет доказывания и пределы доказывания по уголовному делу, их соотно-

шение. Предмет доказывания – это круг обстоятельств, подлежащих доказы-

ванию по уголовному делу, необходимых для его разрешения. 

Структура предмета доказывания включает в себя главный факт и дока-

зательственные факты. 

Главный факт, необходимый для решения главного вопроса дела – во-

проса об уголовной ответственности (применения уголовного права), состоит 

из: 

- события преступления (время, место способ и другие обстоятельства 

совершения преступления); 

- виновности лица в совершении преступления, формы вины и мотивов; 

- обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого; 

- характера и размера вреда, причиненного преступлением; 

- обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния; 

- обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание; 

- обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уго-

ловной ответственности и наказания; 

- оснований для конфискации имущества (ст. 104.1 УК РФ).  
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Пределы доказывания – это границы доказательственной деятельности, 

обеспечивающие меру знаний субъекта доказывания об обстоятельствах дела, 

которая достаточна для принятия процессуального решения данного вида. 

Понятие доказательства. Свойства доказательств: относимость, допу-

стимость, достоверность и достаточность доказательств. Недопустимые дока-

зательства: основания, порядок и последствия признания доказательств недо-

пустимыми. Законодатель устанавливает правовые последствия признания до-

казательств недопустимыми (не имеют юридической силы и не могут быть по-

ложены в основу обвинения, а также использованы для доказывания любого 

обстоятельства). 

 Классификация доказательств: основания (личные и вещественные, 

первоначальные и производные, прямые и косвенные, обвинительные и оправ-

дательные) и практическое значение классификации доказательств. В зависи-

мости от отношения к обвинению они разделяются на уличающие или оправ-

дывающие обвиняемого. Эта классификация обеспечивает всесторонность 

процесса доказывания и помогает определить порядок исследования доказа-

тельств в суде. По отношению к предмету доказывания различают прямые и 

косвенные доказательства. Прямые доказательства прямо указывают на обсто-

ятельства главного факта, косвенные же непосредственно указывают лишь на 

доказательственные факты, и только через них — на виновность. Одно кос-

венное доказательство влечет несколько версий, поэтому требуется их сово-

купность. В зависимости от количества источников сведений об искомом об-

стоятельстве доказательства делятся на первоначальные и производные. Пер-

воначальные – это оригиналы, производные – копии. Использование произ-

водных доказательств допускается при недостижимости первоначальных. По 

способу формирования информации доказательства делятся на личные и веще-

ственные. В личных информация субъективна (воспроизводится из памяти), в 

вещественных – объективна. Эта классификация позволяет разграничивать 

иные документы от документов – вещественных доказательств. По качествен-
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ной характеристике источников сведений доказательства делятся на: показа-

ния подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; за-

ключение и показания эксперта и специалиста; вещественные доказательства; 

протоколы следственных и судебных действий; иные документы. Это легаль-

ная классификация, прямо закрепленная в ст. 74 УПК, определяющая основ-

ные требования к видам доказательств. 

Процесс доказывания: собирание, проверка и оценка доказательств. 

Собирание доказательств -  предметно-практическая деятельность субъ-

ектов доказывания по поиску, обнаружению, получению и фиксации (закреп-

лению) доказательств. Собирание – это формирование доказательств, то есть 

преобразование непроцессуальной информации в процессуальную. Способы 

собирания доказательств – это система познавательных приемов и операций, 

предусмотренных законом для обнаружения, изъятия и фиксации доказатель-

ственных сведений определенного вида. К их числу относятся: следственные 

действия и иные процессуальные действия: истребование и представление до-

казательств; получение защитником предметов, документов и иных сведений, 

опрос лиц с их согласия (ст. 86 УПК). 

Проверка доказательств  - предметно-практическая и мыслительная де-

ятельность субъектов доказывания по определению свойств доказательств (ст. 

87 УПК). Проверка включает в себя элементы собирания и оценки доказа-

тельств. Способами проверки являются: а) сопоставление проверяемых дока-

зательств с другими доказательствами, б) установление источников доказа-

тельств, в) получение иных доказательств, подтверждающих или опровергаю-

щих проверяемое доказательство. Задачей проверки доказательств является 

формирование совокупности доказательств, достаточной для вывода об их до-

стоверности. 

Оценка доказательств – элемент процесса доказывания, состоящий в 

мыслительной логической деятельности по определению относимости, допу-

стимости и достаточности доказательств для принятия того или иного процес-
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суального решения. Значение презумпции невиновности в доказывании. Не-

допустимость переложения обязанности доказывания на подозреваемого, об-

виняемого. Толкование в процессе доказывания неустранимых противоречий 

в виновности в пользу обвиняемого. Участие в доказывании подозреваемого, 

обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, иных лиц. Соби-

рание доказательств в ходе предварительного расследования и особенности 

собирания доказательств в суде, участие защитника в собирании доказа-

тельств. Понятие, цель и значение проверки доказательств, способы проверки 

доказательств: анализ и синтез доказательств, их сопоставление, собирание 

новых доказательств, строго целевая направленность доказательств. Примене-

ние научно- технических средств для собирания и проверки доказательств. По-

нятие и значение оценки доказательств. Роль внутреннего убеждения судьи, 

прокурора, следователя, дознавателя в оценке доказательств. Внутреннее 

убеждение как метод оценки доказательств и результат оценки доказательств. 

Требования к оценке доказательств, ошибки, допускаемые при оценке доказа-

тельств. Использование в доказывании результатов оперативно- розыскной де-

ятельности. Требования в результатам ОРД, условия и порядок предоставле-

ния и оформления результатов ОРД следователю, дознавателю, прокурору или 

в суд. Случаи отказа в предоставлении результатов ОРД. Преюдиция и ее роль 

в доказывании. 

 Обязанность доказывания лежит на стороне обвинения. Научная клас-

сификация субъектов доказывания: Субъектами доказывания являются субъ-

екты уголовного процесса: а) ведущие уголовный процесс и уполномоченные 

собирать, проверять, оценивать доказательства для принятия решений; б) сто-

роны, использующие доказательства для обоснования своей позиции (осу-

ществляющие логическое доказывание) и участвующие в собирании доказа-

тельств. 

Остальные   субъекты   процессуальных   прав  и  обязанностей  (не  

субъекты доказывания) могут играть в доказывании  вспомогательную  или  
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эпизодическую роль,  не обладая при этом собственным процессуальным ин-

тересом. Это такие участники, как:  

- лица, играющие вспомогательно-техническую роль  в  доказывании  

(перевод,  ведение протокола,  оказание  технической  помощи следователю в 

изъятии вещественных доказательств,  удостоверение  протоколов);  

- лица,  являющиеся   источниками сведений  о  фактах (доказатель-

ствах),  ими воспринятых или установленных на основе специальных позна-

ний;  

- органы и  лица,  к  которым  обращены  разовые процессуальные  тре-

бования  следователя,  прокурора,  суда,  направленные на получение доказа-

тельств,  или которые осуществляют разовое же  представление их по своей 

инициативе. 

Виды доказательств: Понятие вида доказательств: основания и особен-

ности деления доказательств на виды и виды доказательств. Показания подо-

зреваемого, обвиняемого: понятие, предмет, содержание и значение. Виды по-

казаний подозреваемого, обвиняемого.  Особенности и предмет допроса подо-

зреваемого и обвиняемого. Условие, при котором их показания могут быть по-

ложены в основу обвинения, недопустимые доказательства. Собирание, все-

сторонняя и объективная проверка и оценка показаний подозреваемого, обви-

няемого. Показания потерпевшего и свидетеля: понятие; круг лиц, которые не 

подлежат допросу в качестве свидетелей; свидетельский иммунитет. Порядок 

вызова и допрос свидетелей и потерпевших. Права, обязанности и ответствен-

ность потерпевших и свидетелей в связи с дачей показаний. Предмет и содер-

жание показаний свидетелей и потерпевших. Особенности и отличие показа-

ний потерпевшего и свидетеля. Условия недопустимости показаний потерпев-

шего и свидетелей, признание их показаний не имеющими юридической силы. 

Собирание, проверка и оценка показаний потерпевшего и свидетеля. Условия, 

при которых возможно участие адвоката при допросе свидетеля. Заключение 

и показания эксперта, основания назначения экспертизы, случаи обязатель-

ного ее проведения. Дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная 
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экспертизы. Эксперт: понятие, процессуальное положение, его права, обязан-

ности и ответственность. Основания и порядок отвода эксперта. Поручение 

производства экспертизы экспертному учреждению, полномочия ее руководи-

теля. Заключение эксперта: понятие, предмет заключения, его структура. До-

пустимость заключения эксперта, его проверка и оценка. Заключение и пока-

зание специалиста. Специалист: понятие, процессуальное положение, его 

права, обязанности, ответственность. Участие специалиста в следственных и 

судебных действиях. Его отличие от эксперта. Понятие заключение специали-

ста. Вещественные доказательства: понятие, виды, источники. Допустимые 

объекты в качестве вещественных доказательств. Собирание, проверка, оценка 

вещественных доказательств, порядок их хранения. Исключения из общих 

правил хранения вещественных доказательств. Решение вопроса о веществен-

ных доказательствах при разрешении уголовного дела. Протоколы следствен-

ных и судебных действий: понятие, источники получения, содержание, способ 

собирания, значение. Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. 

Проверка и оценка протоколов следственных и судебных действий. Иные до-

кументы: понятие, относимость, допустимость иных документов. Письменная 

форма иных документов. Разграничение их от вещественных доказательств, 

условия признания документа вещественным доказательством. Собирание, 

проверка и оценка иных документов. 

Тема 4 Меры процессуального принуждения в уголовном судопроиз-

водстве  

Понятие, характерные черты мер уголовнопроцессуального принужде-

ния, правила и цели их применения. Меры уголовно-процессуального принуж-

дения - это предусмотренные уголовно-процессуальным правом решения и 

действия органов, ведущих производство по делу, ограничивающие права 

остальных участников процесса помимо их воли. 

Меры уголовно-процессуального принуждения обладают следующими 

признаками: 
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-  осуществляются помимо воли и желания граждан или объективно 

ограничивают их права; 

- применяются по решению должностных лиц и органов, осуществляю-

щих производство по делу, к остальным участникам процесса; 

- предусмотрены уголовно – процессуальным кодексом. 

Общая характеристика оснований, условий и порядка их избрания, от-

мены, изменения. Общим основанием и пределом применения мер процессу-

ального принуждения является необходимость достижения целей правосудия, 

обеспечение установленного порядка уголовного судопроизводства и надле-

жащего исполнения приговора. Меры процессуального принуждения приме-

няются лишь при действительном или реально возможном появлении препят-

ствий для движения дела.  

Общими условиями применения процессуального принуждения служат:  

- наличие возбужденного уголовного дела;  

- надлежащий субъект применения (состоящий на соответствующей должно-

сти, принявший дело к своему производству, не подлежащий отводу); 

- надлежащий объект (лица, на которые распространяется действие уголовно-

процессуального закона, то есть отсутствие служебного иммунитета). 

Классификация мер процессуального принуждения. Классификация мер 

принуждения производится по нескольким критериям. 

- по содержанию принуждения: меры физического и психического принужде-

ния; 

- по процедуре применения: меры, применяемые в состязательном порядке 

(судом по ходатайству стороны) и меры, применяемые в розыскном порядке 

(органом расследования по своей инициативе); 

-  по основанию применения: меры последующего или превентивного харак-

тера.  

- по целям меры принуждения делят на четыре группы:  

а) обеспечивающие получение доказательств,  
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б) обеспечивающие гражданский иск или возможную конфискацию имуще-

ства, 

 в) обеспечивающие порядок в ходе производства по делу,  

г) обеспечивающие надлежащее поведение обвиняемого или подозреваемого. 

Уголовно – процессуальный законодатель устанавливает  меры процессуаль-

ного принуждения и систематизирует их  в три группы: 

1) Задержание подозреваемого (глава 12 УПК РФ); 

2) Меры пресечения (глава 13 УПК РФ); 

3) Иные меры принуждения (глава 14 УПК РФ). 

Третья группа иных мер делиться еще на две:  

а) применяемые к подозреваемому и обвиняемому (ч. 1 ст. 111 УПК РФ)  

б) применяемые к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, граждан-

скому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и (или) понятому (ч. 2 

ст. 111 УПК РФ). 

Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения. Задер-

жание подозреваемого – это неотложная мера процессуального принуждения, 

применяемая органом дознания, дознавателем или следователем на срок не бо-

лее 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совер-

шении преступления (п. 5 ст. 11 УПК). Понятие, основания, условия и мотивы 

задержания. Основания задержания подозреваемого предусмотрены ст. 91 

УПК РФ: 

1) Лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после 

его совершения сотрудниками правоохранительных органов, пострадавшим 

или иными лицами. Фактический захват может состояться и до того, как уго-

ловное дело возбуждено. 

2) Потерпевшие или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее 

преступление. 

3) На этом лице или его одежде, при нем или в его жилище были обнаружены 

явные следы преступления.  
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4) Иные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступ-

ления. Эти данные – менее веские улики (сходство внешности подозреваемого 

с описанием преступника, явка с повинной, показания лиц, не являющихся 

очевидцами и т.д.). По данному основанию задержание возможно, при нали-

чии одного из четырех дополнительных условий: если это лицо пыталось 

скрыться; если это лицо не имеет постоянного места жительства; не установ-

лена личность подозреваемого;  в суд направлено ходатайство об избрании в 

отношении данного лица меры пресечения в виде заключения под 

стражу.  Срок задержания подозреваемого. Протокол задержания и его значе-

ние. Место и условия содержания задержанных. Права и обязанности задер-

жанного. Личный обыск задержанного. Гарантии законности и обоснованно-

сти задержания, соблюдения прав задержанного, прокурорский надзор, ведом-

ственный и судебный контроль. Порядок освобождения задержанного, либо 

избрания меры пресечения. Меры пресечения: общая характеристика, поня-

тие, цели, значение в системе уголовно- процессуального принуждения, пре-

делы применения мер пресечения. Основания и процессуальный порядок из-

брания и применения мер пресечения. Виды мер пресечения. Участники уго-

ловного судопроизводства, к которым могут быть применены меры пресече-

ния. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Избрание 

меры пресечения в отношении подозреваемого. Особенности избрания и при-

менения мер пресечения к отдельным категориям лиц: несовершеннолетним, 

инвалидам, лицам с физическими или психическими недостатками, престаре-

лым, тяжело больным, беременным женщинам, кормящим и одиноким мате-

рям, многодетным родителям (усыновителям). Надзор прокурора за примене-

нием меры пресечения. Судебный порядок избрания меры пресечения. Под-

писка о невыезде и надлежащем поведении: понятие, содержание, цель, про-

цессуальный порядок применения. Личное поручительство: понятие, содержа-

ние, процессуальный порядок применения; лица, выступающие поручите-

лями, их права, обязанности, ответственность. Процессуальный порядок от-



33 

 

мены, изменения данной меры пресечения. Наблюдение командования воин-

ской части: понятие, содержание; круг специальных субъектов, к которым мо-

жет быть избрана указанная мера пресечения. Особенности в процессуальном 

порядке применения, основания к отмене или изменению данной меры пресе-

чения. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым: 

понятие, содержание, основания и особенности для избрания, процессуальный 

порядок применения. Права, обязанности, ответственность родителей, опеку-

нов, попечителей, иных заслуживающих доверие лиц, должностных лиц спе-

циализированных детских учреждений, в котором находится несовершенно-

летний. Основания и процессуальный порядок отмены, изменения данной 

меры пресечения. Правовые последствия нарушения этой меры пресечения. 

Залог: понятие, сущность, цели, размер залога, обстоятельства, влияющие на 

избрание залога. Процессуальный порядок избрания и применения меры пре-

сечения – залог. Права, обязанности залогодателя. Условия возвращения за-

лога и порядок обращения его в доход государства. Домашний арест: понятие, 

сущность, ограничения для подозреваемого, обвиняемого. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании домашнего ареста. Процессуальный порядок из-

брания и применения, порядок обжалования. Органы или должностные 

лица, исполняющие данную меру пресечения. Заключение под стражу: сущ-

ность, цели, задачи, значение данной меры пресечения. Конституционные га-

рантии охраны неприкосновенности личности. Основания, условия, мотивы, 

обстоятельства, процессуальный порядок избрания меры пресечения 

-  заключение под стражу. Порядок содержания под стражей, органы, испол-

няющие данную меру пресечения. Особенности избрания данной меры пресе-

чения к подозреваемому, к несовершеннолетнему подозреваемому или обви-

няемому. Полномочия судьи при избрании меры пресечения – заключение под 

стражу. Сроки содержания под стражей, порядок их исчисления, продления. 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью заключения под 

стражу и его продления. Меры попечения о детях и охрана имущества лиц, 
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заключенных под стражу. Отмена или изменение меры пресечения. Юридиче-

ские последствия признания заключения под стражу незаконным. Отличие за-

ключения под стражу от домашнего ареста. Надзор прокурора за исполнением 

законов при применении мер пресечения. Иные меры процессуального при-

нуждения: общая характеристика, сущность и содержание, участники уголов-

ного судопроизводства, к которым могут быть применены, виды и основания, 

процессуальный порядок применения. Обязательство о явке: понятие, сущ-

ность, процессуальный порядок применения, юридические последствия нару-

шения взятых на себя обязательств. Привод: понятие, сущность, процессуаль-

ный порядок привода, выявление уважительности причин неявки, условия для 

осуществления принудительного привода, органы, могущие производить при-

вод, правовые последствия оказания неповиновения. Временное отстранение 

от должности: понятие, сущность, круг лиц, к которым может быть применено, 

судебный порядок получения решения о временном отстранении от должно-

сти, процессуальный порядок применения. Особая процедура для отдельных 

категорий лиц. Особенности прав обвиняемых при временном отстранении от 

должности. Отмена данной меры процессуального принуждения. Наложение 

ареста на имущество: сущность, цели, значение. Имущество, на которое не мо-

жет быть наложен арест. Процессуальный порядок избрания и применения, 

судебное решение о наложении ареста на имущество. Отмена данной меры 

процессуального принуждения. Особенности порядка наложения ареста на 

ценные бумаги. Денежное взыскание: сущность, участники, на которых может 

быть наложено денежное взыскание. Порядок наложения денежного взыска-

ния, особенности его наложения на стадии предварительного расследования и 

в ходе судебного разбирательства 

 

6.2 Практические занятия 

 

Тема 1. Понятие, задачи и принципы уголовно – процессуального 

прав 
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1. Сущность и назначение уголовного процесса  

2. Уголовно – процессуальные отношения 

3. Исторические типы уголовного процесса 

4. Уголовно – процессуальные формы 

5. Уголовно- процессуальные гарантии 

6. Принципы уголовного процесса  

 

Методические рекомендации 

 

Первая тема является вводной. Изучение данной темы важно для пони-

мания назначения уголовного процесса в обеспечении гарантий прав и свобод 

личности, прав и интересов юридических лиц и государства.  

При рассмотрении первого вопроса необходимо раскрыть понятие и 

цель  уголовного  процесса. При этом нужно понимать, что уголовный процесс 

сложная и последовательная деятельность, как отрасль научного знания; как 

учебная дисциплина. Понятие «уголовный процесс» употребляется в четы-

рех значениях: 

1) своеобразная деятельность; 

2) совокупность определенного рода норм; 

3) юридическая наука, со специфическим предметом исследования; 

4) учебная дисциплина. 

Уголовный процесс как сложное правовое и социальное явление пред-

ставляет собой основанную на нормах уголовно-процессуального права дея-

тельность органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда 

(судьи), направленную на установление события преступления, лиц, виновных 

в его совершении, и их наказание на основе норм уголовного права. 

При рассмотрении второго вопроса нужно уделить внимание следую-

щим моментам: уголовно – процессуальные отношения.  Уголовно-процессу-

альные отношения — это урегулированные нормами уголовно-процессуаль-
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ного законодательства права и обязанности, складывающиеся в процессе уго-

ловного судопроизводства. Иными словами, можно определить, что уголовно-

процессуальные правоотношения – это отношения между государством (в 

лице компетентных органов и должностных лиц, осуществляющих производ-

ство по делу) и иных субъектов уголовно-процессуального права, вовлечен-

ных в сферу уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные отно-

шения, как и иные правоотношения, возникают в случае реализации взаимных 

прав и обязанностей участников уголовного процесса. 

При рассмотрении третьего вопроса необходимо раскрыть исторические 

типы уголовного процесса. Студенты должны хорошо понимать разницу 

между типами уголовного процесса (обвинительный уголовный процесс, ро-

зыскной или инквизиционный уголовный процесс, состязательный уголовный 

процесс, смешанный уголовный процесс). 

При рассмотрении четвёртого вопроса студенты должны уяснить уго-

ловно – процессуальные формы. 

При изучении пятого вопроса студенты должны уяснить важный уго-

ловно - процессуальные гарантии. 

При рассмотрении шестого вопроса студенты должны уяснить понятие 

и значение принципов уголовного процесса РФ, а так же системы принципов 

и содержание принципов уголовного процесса РФ, и демократизм. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Уголовный процесс : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под 

редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 567 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12018-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/457160.  

2. Уголовный процесс : учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ; под 

редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Высшее образование). — 

http://www.biblio-online.ru/bcode/457160
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ISBN 978-5-534-04510-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/449639.  

3. Гриненко, А. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для при-

кладного бакалавриата / А. В. Гриненко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 286 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — 

ISBN 978-5-534-08719-2. — Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio-

online.ru/bcode/431949  

Дополнительная литература: 

1. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / А. В. 

Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-04686-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450423.  

2. Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для 

вузов / В. И. Качалов, О. В. Качалова, В. В. Ершов, В. А. Давыдов ; под общей 

редакцией В. В. Ершова, В. А. Давыдова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-9916-9624-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/450167.   

3. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / А. А. 

Усачев [и др.] ; под редакцией А. А. Усачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 357 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08893-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/449442.   

4. Францифоров, Ю. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 391 с. — (Серия : Бака-

лавр и специалист). — ISBN 978-5-534-09208-0. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/427562  

 

http://www.biblio-online.ru/bcode/449639
https://www.biblio-online.ru/bcode/431949
https://www.biblio-online.ru/bcode/431949
http://www.biblio-online.ru/bcode/450423
http://www.biblio-online.ru/bcode/450167
http://www.biblio-online.ru/bcode/449442
https://www.biblio-online.ru/bcode/427562
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Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 18.03.2023) //"Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации"// «СПС -  

Консультант плюс » (дата обращения 13.03.23). 

Вопросы для контроля самостоятельной работы обучающегося  

1. Что представляет собой уголовный процесс как вид государственной 

деятельности, наука и учебная дисциплина? 

2. Укажите задачи уголовного процесса.  

3. Какие принципы уголовного судопроизводства  Вы знаете? 

4.Какова система принципов и содержание принципов уголовного про-

цесса РФ. 

5. Определите соотношение понятий «уголовный процесс» и «уголовное 

судопроизводство». 

6. Перечислите стадии уголовного процесса. 

7. Укажите наиболее полный круг субъектов уголовно - процессуальных 

отношений. 

8. Дайте определение уголовно – процессуальным гарантиям. 

9. Укажите этапы развития уголовного - процесса в России.  

10. Дайте определение понятия и виды уголовного преследования. 

11. Основания прекращения уголовного преследования и уголовного 

дела. 

12. Действие уголовно – процессуального закона во времени, в про-

странстве и по кругу лиц. 

 

Тема 2.  Участники уголовного судопроизводства 

 

1. Виды уголовно – процессуальной деятельности (уголовно - процессу-

альные функции). Органы и лица, их осуществляющие. 
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2. Понятие участников уголовного процесса и их квалификация (научная 

и законодательная классификация участников уголовного процесса).  

3. Суд в уголовном процессе. Понятие и виды подсудности. Состав суда 

4. Участники процесса со стороны обвинения, их правовое положение. 

5. Участники процесса со стороны защиты, их правовое положение. 

 

6. Иные участники уголовного процесса, их правовое положение. 

 

Методические рекомендации 

 

Рассмотрение данной темы позволяет студентам получить общее пред-

ставление об участниках уголовного процесса.  

Изучая первый вопрос, студенты иметь в виду, что основным свойством 

уголовного процесса является его правовой характер — точное и детальное 

правовое регулирование деятельности субъектов уголовного процесса, и си-

стемы складывающихся в сфере этой деятельности общественных отношений. 

Под уголовно-процессуальными функциями принято понимать основные 

направления деятельности, осуществляемой в рамках уголовного судопроиз-

водства. Различаются четыре основные процессуальные функции: рассле-

дование преступления; обвинение в преступлении; защита от обвинения в пре-

ступлении; осуществление правосудия (рассмотрение и разрешение дела). 

При рассмотрении второго вопроса важно обратить внимание студентов 

не только на понятие участников уголовного процесса, но и на их квалифика-

ция (научная и законодательная классификация участников уголовного про-

цесса). 

При рассмотрении третьего вопросы необходимо обратить внимание на 

понятие подсудность и уяснить, что это  совокупность признаков уголовного 

дела, которые позволяют установить определенный суд, который правомочен 

рассмотреть это дело в качестве суда первой инстанции. Статья 47 Конститу-
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ции РФ предусматривает, что никто не может быть лишен права на рассмот-

рение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

законом. Реализации данного конституционного положения служат правила 

определения предметной (родовой), персональной и территориальной подсуд-

ности.  Предметный (родовой) признак подсудности определяется особенно-

стями предмета производства по уголовному делу, т. е. родом и характером 

рассматриваемых уголовных дел. Род уголовных дел определяется квалифи-

кацией деяния по статьям Особенной части УК, характер — некоторыми дру-

гими признаками, например наличием в материалах дела сведений, составля-

ющих государственную тайну. С помощью предметной подсудности обеспе-

чивается разграничение компетенции судов разных уровней (звеньев) судеб-

ной системы. Так, мировые судьи рассматривают, в основном, дела о преступ-

лениях, караемых наказанием не более трех лет лишения свободы (ч. 1 ст. 31). 

Ряд тяжких и особо тяжких преступлений отнесены к подсудности судов 

уровня субъекта Российской Федерации (ч. 3 ст. 31). Подавляющее большин-

ство уголовных дел отнесено к подсудности районных судов. Персональный 

признак устанавливает специальные нормы о подсудности уголовных дел в за-

висимости от того или иного социального положения обвиняемого (подсуди-

мого). Например, дела о преступлениях военнослужащих подсудны военным 

судам. Территориальный признак подсудности состоит в том, что уголовное 

дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления (ст. 

32). 

 При изучении четвертого  и пятого  вопросов, участники процесса со 

стороны обвинения и участники процесса со стороны защиты, необходимо об-

ратить внимание на  их правовое положение, а так же на гарантии прав и охра-

няемые законом интерес в участников уголовного процесса, защищающих 

личный интерес в уголовном деле. 

При рассмотрении всех перечисленных вопросов необходимо обратить 

внимание на основания отвода участников уголовного процесса и процессу-

альный порядок отводов.  
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Рекомендуемая литература: 

1. Уголовный процесс : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под 

редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 567 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12018-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/457160.  

2. Уголовный процесс : учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ; под 

редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04510-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/449639.  

3. Гриненко, А. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для при-

кладного бакалавриата / А. В. Гриненко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 286 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — 

ISBN 978-5-534-08719-2. — Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio-

online.ru/bcode/431949  

Дополнительная литература: 

5. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / А. В. 

Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-04686-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450423.  

6. Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для 

вузов / В. И. Качалов, О. В. Качалова, В. В. Ершов, В. А. Давыдов ; под общей 

редакцией В. В. Ершова, В. А. Давыдова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-9916-9624-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/450167.   

7. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / А. А. 

Усачев [и др.] ; под редакцией А. А. Усачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

http://www.biblio-online.ru/bcode/457160
http://www.biblio-online.ru/bcode/449639
https://www.biblio-online.ru/bcode/431949
https://www.biblio-online.ru/bcode/431949
http://www.biblio-online.ru/bcode/450423
http://www.biblio-online.ru/bcode/450167
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Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 357 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08893-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/449442.   

8. Францифоров, Ю. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 391 с. — (Серия : Бака-

лавр и специалист). — ISBN 978-5-534-09208-0. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/427562  

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 18.03.2023) //"Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации"// «СПС -  

Консультант плюс » (дата обращения 13.03.23). 

2. Федеральный закон от 17.02.1992 № 2202 (в ред. от 06.02.2020) «О 

прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 

1995. - № 47. – Ст. 4472. 

3. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ «СПУ Консультант плюс » (дата 

обращения13.03.23) 

4. «Кодекс профессиональной этике адвоката» (Принятый Всероссий-

ским съекдом адвокатов 31.01.2003 (редакция от 15.04.21)// «СПУ Консуль-

тант плюс » (дата обращения13.03.23) 

Вопросы для контроля самостоятельной работы обучающегося 

1. Перечислите виды уголовно – процессуальной деятельности (уго-

ловно - процессуальные функции). Органы и лица, их осуществляющие. 

2. Дайте определение участники уголовного процесса. 

3. Перечислите участников со стороны обвинения. 

4. Перечислите участников со стороны защиты. 

http://www.biblio-online.ru/bcode/449442
https://www.biblio-online.ru/bcode/427562
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5. Укажите максимальный срок, в течении которого лицо может нахо-

диться в положении подозреваемого? 

6. Перечислите основания обязательного участия защитника в уголов-

ном процессе. 

7. Каков порядок назначения адвоката в уголовном процессе? 

Практические задания 

1. Выпишите в тетрадь, какие из нижеперечисленных полномочий 

отнесены к компетенции суда, прокурора, дознавателя, руководителя след-

ственного органа, начальника органа дознания: 

 - возбуждать уголовное дело; 

 - прекращать уголовное дело; 

 - утверждать обвинительное постановление; 

- утверждать обвинительное заключение; 

 - принимать решение об избрании меры пресечения в виде залога; 

- принимать решение об избрании меры пресечения в виде залога 

 - принимать решение об избрании меры пресечения в виде подписки о 

не выезде; 

 - принимать решение об избрании меры пресечения в виде домашнего 

ареста; 

 -  принимать решение об избрании меры пресечения в виде личного по-

ручительства; 

- продлевать сроки содержания под стражей; 

 - продлевать сроки предварительного следствия; 

- продлевать сроки дознания; 

 - поддерживать государственное обвинение в суде при рассмотрения 

уголовного дела по существу; 

- проводить неотложные следственные действия; 

- принимать решения о производстве следственных действий. 

2.  В чем выражаются полномочия следователя – криминалиста?  
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3. Уголовное дело по обвинению Иванова И.И. в совершении пре-

ступления ч.1 ст. 112 УК РФ по первой инстанции было рассмотрено мировым 

судьей. В каком суде должно быть рассмотрено уголовное дело, если будет 

направлена жалоба или представление прокурором ? 

4. Обвиняемый ч.1 ст.107 УК РФ после ознакомления с материалами 

уголовного дела заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с уча-

стием присяжных заседателей. Следователь данное желание обвиняемого за-

фиксировал  в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела.  

Какому  суду подсудно данное уголовное дело?  В каком составе воз-

можно рассмотреть данное уголовное дело? Определите признак подсудно-

сти?  

5. Несовершеннолетний обвиняемый по ч.1 ст.111 УК РФ  после 

ознакомления с материалами уголовного дела заявил ходатайство о рассмот-

рения уголовного дела о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных 

заседателей. 

Какому  суду подсудно данное уголовное дело?  В каком составе  воз-

можно рассмотреть данное уголовное дело? Какое процессуальное решение 

должно быть принято? Определите признак подсудности?  

6. Обвиняемый по ч. 1 ст 111 УК РФ преступление совершил в Бла-

говещенске, а по ч. 1 ст. 105 УК РФ в Хабаровске,  после ознакомления с ма-

териалами уголовного дела заявил ходатайство о рассмотрения уголовного 

коллегиально. 

Какому  суду подсудно данное уголовное дело?  В каком составе  воз-

можно рассмотреть данное уголовное дело? Определите признак подсудно-

сти?  

7. Обвиняемый п. а ч. 2 ст.105УК РФ, а так же ч. 1 ст. 131 УК РФ 

после ознакомления с материалами уголовного дела заявил ходатайство о рас-

смотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Следователь 

данное желание обвиняемого зафиксировал  в протоколе ознакомления с ма-

териалами уголовного дела.  
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Какому  суду подсудно данное уголовное дело?  В каком составе воз-

можно рассмотреть данное уголовное дело? Определите признак подсудно-

сти? 

Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

1. Сущность доказывания в уголовном процессе и его назначение. 

2. Предмет и пределы доказывание. 

3. Субъекты доказывания, их права и обязанности. 

4. Понятие доказательств.  Классификация доказательств. 

5.  Понятие недопустимые доказательства. Критерии оценки допустимо-

сти.   

6.  Понятие, значение и содержание видов доказательств. 

    

Методические рекомендации 

 

Данная тема имеет большое теоретическое и практическое значение, по-

скольку в её рамках студенты более глубоко с понятием и процессом доказы-

вания в уголовном процессе.  

Рассматривая первый вопрос, студенты должны иметь чёткое представ-

ление о сущность доказывания в уголовном процессе и его назначение. Обу-

чающимся необходимо разграничивать понятия «предмет доказывания » и 

«предел доказывания». При изучении второй части вопроса студенты должны 

знать перечень обстоятельств подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

При этом особое внимание обучающиеся должны обратить на категории 

оценки доказательств и на этапы доказывания. Помимо этого, студентам необ-

ходимо ознакомиться с научной классификацией доказательств. 

При рассмотрении третьего  вопроса обучающиеся должны обратить 

внимание на то, что законодатель перечисляет субъектов доказывания.  Осо-

бую роль наука уголовного процесса уделяет защитнику как участнику кото-

рый имеет права собирать доказательства.  
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Изучая четвертый вопрос студенты должны понимать, что понятие до-

казательств предусмотрено законодателем, а  классификация доказательств 

изучается наукой уголовного процесса.  

Рассматривая вопрос о понятии недопустимых доказательств, необхо-

димо знать  критерии оценки допустимости и правовые последствия призна-

ния доказательства недопустимым.  

При рассмотрении последнего вопроса данной темы обучающимся необ-

ходимо понимать, понятие, значение и содержание видов доказательств. Про-

верка и оценка показаний обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпев-

шего. Обратить внимание на протоколы следственных и судебных действий 

как доказательство по уголовному делу, а также необходимо уделить внима-

ние таким видам доказательств: показания эксперта и специалиста, веществен-

ные доказательства, иные документы.   

 

 

Рекомендуемая литература: 
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9. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / А. В. 
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испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-04686-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450423.  

10. Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для 

вузов / В. И. Качалов, О. В. Качалова, В. В. Ершов, В. А. Давыдов ; под общей 

редакцией В. В. Ершова, В. А. Давыдова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
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Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 357 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08893-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
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Нормативные правовые акты 
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1. Федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 18.03.2023) //"Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации"// «СПС -  

Консультант плюс » (дата обращения 13.03.23). 

2. Федеральный закон от 17.02.1992 № 2202 (в ред. от 06.02.2020) «О 

прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 

1995. - № 47. – Ст. 4472. 

2. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ «СПУ Консультант плюс » (дата 

обращения13.03.23) 

Вопросы для контроля самостоятельной работы обучающегося 

1. Раскройте содержание понятия доказательства в уголовном процессе. 

2.Перечислите свойства, которыми должно обладать каждое доказатель-

ство по уголовному делу. 

3. Как классифицируется доказательство по отношению к первоисточ-

нику. 

4. Перечислите обстоятельства  подлежащие доказыванию по уголов-

ному делу. 

5. Укажите способы собирания доказательств в уголовном процессе. 

6.Что входит в содержание истины по уголовному делу. 

7. Кто не допрашивается в качестве свидетеля? 

8.Что учитывается при проверке и оценке показаний участников уголов-

ного процесса. 

9. Укажите основания, при которых проведение экспертизы носит обя-

зательный характер. 

10. Перечислите правила хранения вещественных доказательств. 

 

Примеры задач. 
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1.  Адвокат обвиняемого заявил ходатайство следователю о допросе ад-

воката в качестве свидетеля с согласия лица, которому ранее оказывал юриди-

ческую помощь. Следователь отказал в удовлетворении данного ходатайства. 

Какое процессуальное решение должно быть принято? 

2. Следователь в целях сохранения и приобщения доказательств, так как 

поступила информация, что доказательства будут уничтожены,  произвел 

обыск в жилище без судебного решения. Какое процессуальное решение необ-

ходимо принять? Какие правовые последствия?  

3. Какое решение должен принять следователь, если обвиняемый отка-

зывается давать показания и  подписывать  протокол допроса? 

 

Тема 4. Меры процессуального принуждения в уголовном судопро-

изводстве  

 

1. Понятие и сущность мер уголовно – процессуального принуждения. 

Классификация мер уголовно – процессуального принуждения.   

2. Основания и процессуальный порядок задержания подозреваемого и 

обвиняемого. 

3. Понятие и виды мер пресечения. Процессуальный порядок избрания 

мер пресечения. 

4. Иные меры уголовно – процессуального принуждения, их характери-

стика, основания и процессуальный порядок применения. 

Методические рекомендации 

 

Изучение данной темы имеет большое теоретическое и практическое 

значение, поскольку позволяет раскрыть механизм и процессуальный порядок 

применения мер уголовно – процессуального принуждения. При рассмотре-

нии первого вопроса студенты должны чётко уяснить содержание понятий 

«мер уголовно – процессуального принуждения» и «меры пресечения», разо-

браться, в чём их отличие. Обучающимся необходимо знать, каким образом 
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осуществляется процессуальный порядок избрания мер уголовно – процессу-

ального принуждения. Студенты должны ознакомиться с научной (условной) 

классификацией мер уголовно – процессуального принуждения. Также сле-

дует знать и обратить внимание,  что меры уголовно-процессуального принуж-

дения обладают следующими признаками: осуществляются помимо воли и 

желания граждан или объективно ограничивают их права; применяются по ре-

шению должностных лиц и органов, осуществляющих производство по делу, 

к остальным участникам процесса; регламентированы уголовно-процессуаль-

ным правом. Классификация мер принуждения производится по нескольким 

критериям: 

- по содержанию принуждения: меры физического и психического принужде-

ния; 

- по процедуре применения: меры, применяемые в состязательном порядке 

(судом по ходатайству стороны) и меры, применяемые в розыскном порядке 

(органом расследования по своей инициативе); 

-  по основанию применения: меры последующего или превентивного харак-

тера. 

Изучение второго вопроса требует от обучающихся понимания опреде-

ления «задержания подозреваемого». Так, Задержание подозреваемого – это 

неотложная мера процессуального принуждения, применяемая органом дозна-

ния, дознавателем или следователем на срок не более 48 часов с момента фак-

тического задержания лица по подозрению в совершении преступления (п. 5 

ст. 11 УПК). Задержание бывает двух видов: задержание подозреваемого и об-

виняемого (ч. 3 ст. 210 УПК). Особое внимание необходимо обратить на про-

цессуальный порядок задержания, которое  складывается из последователь-

ных  этапов (ст. 92 УПК). 

 Рассматривая третий вопрос, понятие и виды мер пресечения, а так же 

процессуальный порядок избрания мер пресечения следует обратить внима-

ние, что меры пресечения - это процессуальные средства ограничения личной 
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свободы обвиняемого, а в исключительных случаях подозреваемого, применя-

емые для предотвращения возможных процессуальных нарушений с их сто-

роны, а также для обеспечения исполнения приговора. Действующий уголовно 

– процессуальный закон предусматривает восемь мер пресечения, располагая 

их по степени интенсивности принуждения: 1) подписка о невыезде; 2) личное 

поручительство; 3) наблюдение командования воинской части; 4) присмотр за 

несовершеннолетним; 5) запрет определенных действий;6) залог; 7) домашний 

арест; 8) заключение под стражу. Так же следует при изучении третьего во-

проса, обратить внимание, что при избрании меры пресечения учитываются 

обстоятельства такие как,  тяжесть преступления, сведения о личности подо-

зреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное поло-

жение, род занятий и другие (ст. 99 УПК). Действие меры пресечения склады-

вается из ее избрания, применения и завершается отменой. 

Изучая четвёртый вопрос, студенты должны понять, что существую 

иные меры принуждения в уголовном судопроизводстве. Иные меры процес-

суального принуждения – это меры, посредством которых обеспечивается за-

конный порядок в ходе производства по делу, а также создаются условия для 

должного исполнения приговора в части гражданского иска, других имуще-

ственных взысканий или возможной конфискации имущества.  Кроме того, им 

необходимо знать, в отношении каких участников применяются данные иные 

меры принуждения и кем применяются. Так, к подозреваемому и обвиняемому 

могут применяться такие иные меры процессуального принуждения, 

как: 1) обязательство о явке; 2) привод ;3) временное отстранение от должно-

сти; 4) наложение ареста на имущество. К потерпевшему, свидетелю и иным 

участникам процесса могут применяться лишь такие меры: 1) обязательство о 

явке; 2) привод; 3) денежное взыскание. 

Студенты должны понимать, что знания, полученные в рамках этой 

темы, позволят получить представление о возможностях повышения эффек-

тивности расследования уголовного дела. 
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https://www.biblio-online.ru/bcode/431949
https://www.biblio-online.ru/bcode/431949
http://www.biblio-online.ru/bcode/450423
http://www.biblio-online.ru/bcode/450167


53 

 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 357 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08893-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/449442.   

16. Францифоров, Ю. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 391 с. — (Серия : Бака-

лавр и специалист). — ISBN 978-5-534-09208-0. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/427562  

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 18.03.2023) //"Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации"// «СПС -  

Консультант плюс » (дата обращения 13.03.23). 

2. Федеральный закон от 17.02.1992 № 2202 (в ред. от 06.02.2020) «О 

прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 

1995. - № 47. – Ст. 4472. 

3. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ «СПУ Консультант плюс » (дата 

обращения13.03.23) 

Вопросы для контроля самостоятельной работы обучающегося 

1. В чём разница между понятиями «меры процессуального принужде-

ния» и «меры пресечения»? 

2.Укажите меры пресечения, применяемые только по судебному реше-

нию? 

3. Какие меры пресечения, не применяются в отношении военнослужа-

щих? 

4. Какая минимальная сумма залога, применяемая в качестве меры пре-

сечения по уголовному делу о тяжком преступлении? 

http://www.biblio-online.ru/bcode/449442
https://www.biblio-online.ru/bcode/427562
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5. Назовите последствия нарушения обвиняемым меры пресечения в 

виде подписки о невыезде? 

6. Перечислите места содержания лиц, в отношении которых избрана 

мера пресечения в виде заключения под стражу. 

7. Укажите срок, в течение которого по общему правилу лицо может со-

держаться под стражей при расследовании уголовного дела. 

8. Укажите основания применения меры пресечения в виде заключения 

под стражу. 

9. Назовите предельный срок задержания подозреваемого, установлен-

ный законом. 

10. Особенности избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу в отношении несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.  

11. Назовите участников уголовного судопроизводства, на имущество 

которых может быть наложен арест.  

Примеры задач. 

1. По подозрению в совершении преступления был задержан гражданин 

Крапивин Н.А., предположительно являющейся членом организованной пре-

ступной группы. В интересах следствия принято решение о сохранении его 

задержания в тайне. Однако Крапивин Н.А. требовал, чтоб ему предоставили 

право на телефонный звонок. 

Какое процессуальное решение должно быть принято?  

Какое процессуальное решение должно быть принято, если подозревае-

мого Крапивин Н.А. по истечении  48 часов по судебному решению заключили 

под стражу? 

2.В совершении террористического акта обвинялся 17 – летний Иванов 

И.И., временно проживающий в Московской области. Какую меру пресечения 

можно применить а отношении Иванова И.И.?  

3. Благовещенским районным судом рассматривалось ходатайство об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обви-
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няемого Петрова И.В.. Стороной обвинения был представлен документ, кото-

рый свидетельствует о том, что обвиняемый объявлен в международный ро-

зыск. Какое решение должен принять судья районного суда? 

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 18.03.2023) //"Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации"// «СПС -  

Консультант плюс » (дата обращения 13.03.23). 

2. Федеральный закон от 17.02.1992 № 2202 (в ред. от 06.02.2020) «О 

прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 

1995. - № 47. – Ст. 4472. 

3. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ //«СПУ Консультант плюс » (дата 

обращения13.03.23). 

4. Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемого и об-

виняемых в совершении преступлении» от 15.07.1995 №103 (ред от 29.12.22) 

//«СПУ Консультант плюс » (дата обращения13.03.23). 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

Вопросы к зачету 

1. Понятие и значение уголовного процесса. 

2. Понятие и система стадий уголовного процесса. 

3. Виды уголовного процесса: исторический опыт и современность 

(обвинительный, розыскной, состязательный, смешанный процессы). 

4. Соотношение уголовно-процессуального права с другими отрас-

лями права и учебными  дисциплинами. 

5. Нравственные основы уголовно-процессуального права. 

6. Источники уголовно-процессуального права. Роль общепризнан-

ных принципов и норм международного права и международных договоров в 
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уголовном процессе. 

7. Действие уголовно-процессуального закона: в пространстве, во 

времени, по кругу лиц. 

8. Конституционные принципы уголовного процесса: понятие, си-

стема, назначение, цели, гарантии. 

9. Законность при производстве по уголовному делу, как конститу-

ционный принцип уголовного судопроизводства.  

10. Осуществление правосудия только судом. Принцип независимо-

сти судей. 

11. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность 

личности,  жилища. Тайна переписки. Гарантии соблюдения данных принци-

пов. 

12. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо-

производстве. Принцип участия граждан в уголовном судопроизводстве. 

13. Принципы публичности, гласности. Непосредственность и уст-

ность. 

14. Презумпция невиновности. Свобода оценки доказательств. 

15. Состязательность сторон. Право на обжалование процессуальных 

действий и решений. 

16. Обеспечение права на защиту, как конституционный принцип уго-

ловно-процессуального права. 

17. Язык уголовного судопроизводства. Участие переводчика в уго-

ловном процессе. 

18. Участники уголовного судопроизводства: понятие, классифика-

ция, общая характеристика. 

19. Суд, полномочия, состав суда. 

20. Подсудность: понятие, виды признаков и значение подсудности. 

Определение подсудности при соединении уголовных дел, передача уголов-

ного дела по  подсудности. Изменение территориальной подсудности уголов-

ного дела. 
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21. Прокурор в уголовном процессе, его полномочия на различных 

стадиях. 

22. Следователь, руководитель следственного органа: процессуальное 

положение, полномочия, подследственность. 

23. Орган дознания, дознаватель: понятие, функции, компетенция, за-

дачи, полномочия, обязанности. 

24. Потерпевший, его законные представители и представители: поня-

тие, основания для признания ими, процессуальное положение, права и обя-

занности. 

25. Частный обвинитель и его представители: понятие, процессуаль-

ное положение, права и обязанности. 

26. Гражданский истец, его представители: понятие,  процессуальное 

положение, права и обязанности. Основания предъявления гражданского иска 

в уголовном процессе. 

27. Подозреваемый: понятие, процессуальное положение, права и обя-

занности. 

28. Обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный. Их поня-

тие, процессуальное положение, права и обязанности. 

29. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и  

обвиняемого: понятие, процессуальное положение, права и обязанности в ходе 

досудебного производства, в судебном заседании, отстранение от участия в 

уголовном деле, замена законного представителя. 

30. Защитник подозреваемого и обвиняемого: понятие, круг лиц, 

участвующих в качестве защитника, момент допуска защитника, приглаше-

ние, назначение и замена защитника, отказ от защитника, оплата его труда. 

Полномочия защитника. Обязательное участие защитника. 

31. Гражданский ответчик, его представитель: понятие, процессуаль-

ное положение, права и обязанности. 

32. Свидетель: понятие, права и обязанности. Свидетельский иммуни-

тет. 
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33. Участие эксперта, специалиста в уголовном процессе: понятие, 

процессуальное положение, права и обязанности, отличительные признаки. 

34. Понятой в уголовном процессе: понятие, процессуальное положе-

ние, права и обязанности, виды следственных действий с участием понятых. 

35. Присяжные заседатели: порядок наделения их полномочиями, 

процессуальное положение. 

36. Доказательства в уголовном процессе: понятие, обстоятельства, 

подлежащие доказыванию, классификация доказательств. Недопустимые до-

казательства. 

37. Доказывание по уголовному делу: понятие и цели, предмет, пре-

делы, процесс доказывания. Преюдиция. 

38. Виды доказательств. 

39. Вещественные доказательства: понятие, хранение, меры, прини-

маемые в отношении вещественных доказательств. 

40. Меры процессуального принуждения: понятие, классификация. 

Задержание подозреваемого: основания, условия, мотивы, процессуальный 

порядок задержания, содержания под стражей, освобождения. 

41. Понятие и виды мер пресечения, основания и обстоятельства для 

их избрания, процессуальный порядок применения, отмена или изменения 

меры пресечения. 

42. Подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручи-

тельство, как виды мер пресечения. 

43. Наблюдение командования воинской части, присмотр за несовер-

шеннолетним подозреваемым и обвиняемым. 

44. Особенности избрания меры пресечения – залог, обращение его в 

доход государства, возвращение залога. 

45. Домашний арест, заключение под стражу, как виды мер пресече-

ния: основания применения, изменения, отмены. Сроки содержания под стра-

жей, порядок  продления. 

46. Понятие мер процессуального принуждения: обязательство о явке, 
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привод, временное отстранение от должности. 

47. Наложение ареста на имущество, ценные бумаги; денежное взыс-

кание, как виды мер процессуального принуждения. 

48. Ходатайства и жалобы: лица, имеющие право заявлять ходатай-

ство, приносить  жалобу, сроки рассмотрения, порядок разрешения. 

49. Процессуальные документы. Процессуальные сроки: исчисление, 

соблюдение, продление, восстановление сроков. Процессуальные издержки: 

понятие,   взыскание. 

50. Реабилитация: основания возникновения права на реабилитацию, 

его признание, возмещение имущественного и компенсация морального вреда, 

восстановление иных прав реабилитированного. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Зачет проводится в форме развернутой беседы по вопросам. Учитыва-

ются оценки и баллы, набранные студентами на практических занятиях, при 

тестировании, за письменные работы. 
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