


Конспект лекций

Уголовно-процессуальное
право: Конспект лекций

«Издательство АСТ»
2010



Уголовно-процессуальное право: Конспект лекций  / 
«Издательство АСТ»,  2010 — (Конспект лекций)

В книге кратко изложены ответы на основные вопросы темы «Уголовно-
процессуальное право». Издание поможет систематизировать знания,
полученные на лекциях и семинарах, подготовиться к сдаче экзамена или
зачета.Пособие адресовано студентам высших и средних образовательных
учреждений, а также всем интересующимся данной тематикой.

, 2010
© Издательство АСТ, 2010



Н.  Ольшевская.  «Уголовно-процессуальное право: Конспект лекций»

4

Содержание
Тема 1. Понятие уголовного процесса, его задачи и стадии 5
Тема 2. Уголовно-процессуальное право как наука и как учебная
дисциплина: понятие, предмет, метод, задачи, система

8

Тема 3. Назначение уголовного судопроизводства 10
Тема 4. Источники уголовно-процессуального права 12
Конец ознакомительного фрагмента. 14



Н.  Ольшевская.  «Уголовно-процессуальное право: Конспект лекций»

5

Н. Ольшевская
Уголовно-процессуальное право

 
Тема 1. Понятие уголовного

процесса, его задачи и стадии
 

Уголовный процесс – это установленная уголовно-процессуальным законом деятель-
ность по возбуждению, расследованию, рассмотрению, а также разрешению уголовных дел. То
есть – это установленная уголовно-процессуальным законом и основанная на конституцион-
ных принципах система отношений, складывающихся между ответственными за ведение уго-
ловных дел государственными органами, гражданами и другими субъектами в связи с выпол-
нением задач уголовного судопроизводства.

Уголовный процесс должен ограждать невиновного от уголовного преследования и осуж-
дения, а в случае, когда такое осуждение или преследование имело место, обеспечивать реа-
билитацию невиновного.

Словосочетание «уголовный процесс» происходит от старинного русского слова «уголо-
вье», т. е. преступление, «за что лишают головы», и латинского глагола «procedere» – «продви-
гаться, двигаться вперед». Иными словами, уголовный процесс – это движение (деятельность),
связанное с уголовным преступлением, судебным разбирательством.

Уголовный процесс также еще называют уголовным судопроизводством. Это понятие
используется в УПК РФ (ст. 6, 11 и др.). Понятие уголовное судопроизводство включает все
производство по делу, в том числе и деятельность органов дознания, следствия, прокуроры.

Уголовный процесс и правосудие тесно связаны между собой, но не равнозначны по
содержанию. В ч. 1 ст. 118 Конституции РФ определено: «Правосудие в Российской Федера-
ции осуществляется только судом». Правосудие в виде уголовного судопроизводства – один из
путей осуществления судебной власти (ч. 2 ст. 118 Конституции РФ). Поэтому уголовное судо-
производство как одна из форм осуществления правосудия выражается в деятельности суда
по уголовным делам, где судебная власть реализуется через действия и решения суда. Только
суд может признать лицо виновным и назначить ему наказание.

При характеристике понятия уголовного судопроизводства используются следующие эле-
менты:

1) деятельность (система упорядоченных действий) государственных органов, их долж-
ностных лиц и иных лиц, участвующих в процессе, которая четко определена в законе;

2) правоотношения, возникающие в ходе осуществления деятельности (производства по
уголовным делам) и проявляющиеся в реализации прав и обязанностей соответствующих орга-
нов и лиц, участвующих в таких отношениях;

3) обязательная и тщательная правовая регламентация деятельности и возникающие на
ее основе отношения.

Одни авторы считают, что содержание уголовного процесса следует раскрывать, исполь-
зуя комплексно все три элемента, другие выделяют какой-то один из них, например, делают
акцент только на уголовно-процессуальные отношения (правоотношения) либо на деятельно-
сти государственных органов.

Задачи уголовного процесса. Функциональные роли правоохранительных органов
различны, различны и задачи, возлагаемые на них:

1. Органы предварительного расследования призваны раскрыть преступление, устано-
вить лицо, его совершившее, доказать виновность правонарушителя.
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2. Суд как социальный институт осуществляет правосудия.
3. Особенное место в уголовном процессе в соответствии с действующим законом о про-

куратуре принадлежит прокуратуре.
Задачи уголовного процесса должны быть сформулированы через означенные функцио-

нальные направления деятельности названных органов, через перечисленные обязанности этих
органов, применяющих нормы уголовно-процессуального права. Если проанализировать дей-
ствующее законодательство, то функциональные задачи органов предварительного расследо-
вания представлены следующим образом: ст. 3 УПК РФ обязывает следователя, органы дозна-
ния в случаях обнаружения признаков преступления возбуждать уголовные дела; исходя из
положений ст. 2 УПК РФ, к числу задач этих органов относятся быстрое и полное раскры-
тие преступлений, изобличение виновных, обеспечение правильного применения закона с тем,
чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни
один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден.

Российскому уголовному процессу свойственна постадийность.
Стадии уголовного процесса – это взаимосвязанные, но относительно самостоятель-

ные части процесса, отделенные друг от друга итоговыми процессуальными решениями, име-
ющие свои задачи, вытекающие из назначения уголовного судопроизводства. Совокупность
связанных между собой стадий образуют систему уголовного процесса.

Каждой стадии процесса свойственны:
– непосредственные задачи, вытекающие из назначения судопроизводства;
– определенный круг участвующих в ней органов и лиц;
– порядок (процессуальная форма) деятельности;
– специфический характер уголовно-процессуальных отношений, возникающих между

субъектами в процессе производства по делу;
– итоговый процессуальный акт (решение), завершающий цикл процессуальных действий

и отношений и влекущий переход дела на следующую ступень (если не прекращается уголовное
дело или уголовное преследование).

Стадии уголовного процесса чередуются, сменяют одна другую в строгой последователь-
ности, при которой в каждой последующей стадии проверяются результаты предыдущей или
решаются присущие только этой стадии вопросы (например, стадия исполнения приговора).

В структуре Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18 декабря 2001  г. №  174-ФЗ
(УПК РФ) законодатель выделил досудебное (часть вторая) и судебное производство (часть
третья), каждое из которых имеет свои стадии.

Досудебное производство включает следующие стадии:
– возбуждение уголовного дела;
– предварительное расследование.
Возбуждение уголовного дела – первоначальная
стадия процесса, в которой полномочные органы государства и должностные лица при

наличии к тому повода (заявление, явка с повинной) устанавливают наличие или отсутствие
оснований для начала производства по делу. Это стадия обязательная для дел публичного,
частно-публичного и частного обвинения, но для каждого из видов обвинения она имеет свои
особенности. Решение о возбуждении уголовного дела приводит процедуру уголовного про-
цесса в движение, образует правовую основу для выполнения процессуальных действий в
последующих стадиях и служит точкой отсчета сроков предварительного расследования.

Предварительное расследование – это часть досудебного производства, и его выводы по
всем обстоятельствам дела носят для суда предварительный характер. Они являются версией
обвинения, выраженной в обвинительном заключении, которую суд должен проверить в усло-
виях непосредственного исследования доказательств, на основе равноправия сторон и состяза-
тельности. Предварительное расследование производится по возбужденному делу и проходит
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в форме следствия или дознания, где собираются, закрепляются, проверяются и оцениваются
доказательства, чтобы установить наличие или отсутствие события преступления, лиц, винов-
ных в его совершении, характер и размер ущерба, причиненного преступлением, и иные обсто-
ятельства, имеющие значение для дела.

Предварительное расследование производится по подавляющему большинству уголов-
ных дел. Лишь в случаях, точно указанных в законе, не требуется производства предваритель-
ного расследования (например, по делам частного обвинения).

Стадия предварительного расследования может заканчиваться прекращением уголов-
ного дела и (или) уголовного преследования, направлением уголовного дела в суд с обвини-
тельным заключением или обвинительным актом, направлением дела в суд для производства
о применении принудительных мер медицинского характера.

Судебное производство. Судебные стадии включают производство в суде первой
инстанции и в вышестоящем суде, где проверяются законность и обоснованность вынесенного
в суде первой инстанции решения.

Первая стадия производства в суде первой инстанции начинается с общего порядка под-
готовки к судебному заседанию (гл. 33 УПК РФ) или предварительного слушания (гл. 34 УПК
РФ). На этой стадии судья может принять одно из следующих решений:

– о назначении судебного заседания;
– о возвращении дела прокурору;
– о приостановлении производства;
– о направлении дела по подсудности;
– о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (ст. 236 УПК РФ).
Принимая решение о назначении судебного заседания, судья решает вопросы, связанные

с подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседании (ст. 231 УПК РФ).
На этой стадии процесса судья единолично, знакомясь с делом, выясняет: имеются ли

в деле фактические и юридические основания для рассмотрения его в судебном заседании,
и в случае наличия таких оснований производит необходимые подготовительные действия к
судебному заседанию или назначает предварительное слушание.

При наличии ходатайств сторон или по собственной инициативе судья назначает предва-
рительное слушание, где с участием сторон решает ряд вопросов, обеспечивающих законность
судебного разбирательства. По итогам предварительного слушания судья принимает одно из
решений, предусмотренных ст. 236 УПК РФ.

Второй стадией является в суде первой инстанции рассмотрение и разрешение дела по
существу (гл. 35–39 УПК РФ). Судебное разбирательство завершается постановлением оправ-
дательного или обвинительного приговора, но в нем могут быть приняты и другие важные
решения (о прекращении уголовного дела). В судебном заседании рассматривается и решается
вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.

В УПК РФ впервые предусмотрен особый порядок судебного разбирательства и приня-
тия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40
УПК РФ).

Производство в суде второй инстанции происходит в порядке апелляционного и касса-
ционного обжалования судебных решений, не вступивших в законную силу (гл. 43 УПК РФ).

Стадия исполнения приговора, определения и постановления суда, вступивших в закон-
ную силу, включает в себя обращение к исполнению вступивших в законную силу приго-
вора, определения, постановления суда и производство по рассмотрению и разрешению судом
вопросов, связанных с исполнением приговора (гл. 46 УПК РФ).

Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда
возможен при производстве в надзорной инстанции и при возобновлении производства по уго-
ловному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (гл. 48,49 УПК РФ).
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Тема 2. Уголовно-процессуальное право

как наука и как учебная дисциплина:
понятие, предмет, метод, задачи, система

 
С понятием уголовного процесса тесно связано понятие науки, изучающей соответствую-

щую отрасль права. В отличие от уголовно-процессуального права наука уголовного процесса,
как и правовая наука в целом, ничего не предписывает, не дозволяет и не запрещает; она изу-
чает, исследует соответствующие правовые явления.

Предметом науки уголовного процесса являются:
– сущность и назначение уголовного процесса, принципы его организации и осуществ-

ления;
– содержание основных понятий уголовного процесса;
– правовое положение в производстве по уголовным делам суда (судьи), прокурора, сле-

дователя, органа дознания, дознавателя, а также иных участников процесса, на которых рас-
пространяется деятельность этих лиц и органов;

– нормы действующего уголовно-процессуального права, регулирующие деятельность по
возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел;

–  сама уголовно-процессуальная деятельность, т.  е. содержание процессуальных дей-
ствий, условия, основания, порядок и последовательность производства как каждого процес-
суального действия, так и всего процесса с момента его начала и до конца;

– уголовно-процессуальные отношения, возникающие между органом дознания, дозна-
вателем, следователем, прокурором, судом (судьей) и другими участниками уголовного про-
цесса;

– история развития российского уголовно-процессуального законодательства, отдельных
его институтов и норм;

– изучение уголовного процесса зарубежных стран.
Методом науки уголовного процесса, прежде всего, является диалектика как общий для

всех отраслей знания способ познания объективной действительности. Данный метод обуслав-
ливает изучение уголовного процесса в его историческом развитии в неразрывной связи с кон-
кретными условиями действительности, с развитием государства и права. Главное внимание
при этом уделяется исследованию состояния организации и осуществления деятельности по
раскрытию преступлений, изобличению и наказанию виновных в их совершении лиц. Такой
подход к изучению проблем уголовного процесса способствует максимальному раскрытию
закономерностей его развития, своевременному обнаружению и закреплению всего нового,
прогрессивного, устранению отрицательного, противоречивого. Тем самым наука уголовного
процесса содействует совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и прак-
тики его применения.

Наука уголовного процесса пользуется также специальными методами изучения пра-
вовых явлений: конкретно-социологическим (например, при изучении и обобщении след-
ственно-судебной практики), методом сравнительного правоведения (при изучении уголов-
ного процесса зарубежных государств) и др.

Задачами науки уголовного процесса является содействие укреплению прав личности и
их гарантий в уголовном судопроизводстве, совершенствованию норм уголовно-процессуаль-
ного права, развитию демократических основ правосудия. Наука уголовного процесса, нахо-
дясь под плодотворным воздействием следственной, судебной и прокурорской практики, опи-
раясь на ее научное обобщение, призвана оказывать помощь практике в совершенствовании
достижений, в устранении ошибок и недостатков.



Н.  Ольшевская.  «Уголовно-процессуальное право: Конспект лекций»

9

Уголовный процесс как учебная дисциплина имеет своей задачей ознакомить
с достижениями данной науки, добиться уяснения норм уголовно-процессуального права,
порядка их реализации, привить студентам практические навыки применения соответствую-
щих правовых норм к конкретным жизненным ситуациям в сфере возбуждения, расследова-
ния, рассмотрения и разрешения дел о преступлениях.

Уголовный процесс как учебная дисциплина соответствует системе уголовно-процессу-
ального законодательства – важнейшей составной части предмета ее изучения – отчетливо раз-
граничивается на общую и особенную части.

В Общей части сосредоточены положения, имеющие отношение ко всем его участникам,
равно как и ко всем стадиям уголовного процесса. Здесь излагаются исходные положения курса
– сущность уголовного процесса, уголовно-процессуального права, науки уголовного процесса;
содержание и значение уголовно-процессуального закона; принципы уголовного процесса, его
участники, учение о доказательствах, мерах пресечения и др.

Особенная часть охватывает, главным образом, вопросы движения уголовного дела
применительно к отдельным стадиям процесса, а также особый порядок уголовного судопро-
изводства по делам в отношении несовершеннолетних, о применении принудительных мер
медицинского характера, в отношении отдельных категорий лиц. Предметом этой части курса
являются и вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

К Особенной части курса уголовного процесса примыкает и специальный раздел, посвя-
щенный уголовному процессу зарубежных стран.
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Тема 3. Назначение уголовного судопроизводства

 
В ст. 6 УПК РФ оговаривается, что уголовное судопроизводство имеет своим назначе-

нием:
1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления;
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограни-

чения ее прав и свобод.
Изложив эти положения в гл. 2  УПК РФ «Принципы уголовного судопроизводства»,

законодатель, определяя «назначение уголовного судопроизводства», придал ему основопола-
гающий характер для определения типа уголовного процесса и реализации в нем тех основных
правовых начал, которые именуются принципами уголовного судопроизводства.

Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступ-
лений, обеспечивает реализацию положений ст. 52 Конституции РФ, гарантирующей охрану
прав потерпевших от преступлений и обеспечение им доступа к правосудию. В соответствии
с Декларацией основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений
властью, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985  г.,
жертвы преступлений, т. е. лица, которым в результате преступного деяния причинен вред,
включая телесные повреждения, моральный ущерб или существенное ущемление их основных
прав, имеют право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за нанесен-
ный им ущерб в соответствии с национальным законодательством.

Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений,
осуществляется посредством обнаружения и уголовного преследования лиц, совершивших
преступление, их осуждения и справедливого наказания, устранения причин совершения пре-
ступлений.

Средствами достижения этой цели уголовного судопроизводства выступают :
– процессуальные правила доказывания;
– возможность применения мер уголовно-процессуального принуждения и т. д.
Назначение уголовно-процессуальной деятельности не может достигаться за счет

необоснованного и незаконного ограничения прав граждан, нарушения их конститу-
ционных свобод. Охранительный тип уголовного процесса рассматривает задачу обеспечения
защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее
прав и свобод как равновеликую задаче раскрытия преступления и защиты прав потерпевшего
и предусматривает неразрывную связь между этими задачами.

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 15 января 1999 г. № 1-П «По делу о
проверке конституционности положений частей первой и второй статьи 295 УПК РФ РСФСР в
связи с жалобой гражданина М. А. Клюева» отмечается следующее: «Любое преступное пося-
гательство наличность, ее права и свободы является одновременно и наиболее грубым пося-
гательством на человеческое достоинство, поскольку человек как жертва преступления стано-
вится объектом произвола и насилия. Государство, обеспечивая особое внимание к интересам
и требованиям потерпевшего от преступления, обязано способствовать устранению наруше-
ний его прав и восстановлению достоинства личности».

Осуществление назначения уголовного судопроизводства обеспечивается путем деталь-
ной регламентации уголовно-процессуальной деятельности по применению мер принуждения,
производства следственных и судебных действий, наделения подозреваемого и обвиняемого
широким кругом прав, позволяющих им защищаться от осуществляемого в отношении них
уголовного преследования. Собственно, все принципы уголовного судопроизводства в конеч-
ном итоге направлены на защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод.
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Положение о том, что уголовное преследование и назначение виновным справедливого
наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от
уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каж-
дого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию, является принципом уголов-
ного судопроизводства по новому УПК РФ (ч. 2 ст. 6).

Назначение уголовного судопроизводства с полной определенностью свидетельствует о
том, что законные и обоснованные действия и решения, принятые в ходе и в результате этой
деятельности, должны способствовать укреплению законности и правопорядка, обеспечению
прав и свобод граждан. Вместе с тем уголовное судопроизводство нельзя рассматривать как
деятельность, имеющую своей задачей борьбу с преступностью, поскольку преступность –
социальное явление, имеющее различные причины и множество факторов, ее определяющих,
а в уголовном процессе речь идет о конкретном преступлении и человеке, его совершившем.
Поэтому уголовное судопроизводство недопустимо использовать для борьбы с преступностью
путем ограничения прав лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, упрощения
форм судопроизводства или ужесточения назначаемых судом наказаний.

Назначение уголовного судопроизводства в части защиты прав и законных интересов
лиц и организаций, потерпевших от преступлений, достигается тем эффективнее, чем быстрее
раскрывается преступление и обеспечивается неотвратимость ответственности для лиц, чья
вина достоверно доказана.
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Тема 4. Источники уголовно-процессуального права

 
Уголовно-процессуальный закон – это обладающий высшей юридической силой нор-

мативный акт, принятый представительным законодательным органом государства, регулиру-
ющий общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства.

Уголовно процессуальное законодательство должно обеспечивать защиту каждого граж-
данина, общества и государства от противоправных посягательств посредством создания усло-
вий раскрытия преступлений, привлечения виновного к ответственности, возмещения ущерба,
причиненного преступлением, при строгом соблюдении прав и законных интересов, чести и
достоинства всех участников уголовного процесса.

Предписания уголовно-процессуального закона в равной степени обязательны как для
органов расследования, прокуратуры, суда, так и для иных субъектов судопроизводства.

Особенностью процессуального законодательства является то, что оно действует лишь
в связи с применением уголовного закона, при решении вопроса о возбуждении уголовного
дела, расследовании преступления и судебном разбирательстве.

Внешней формой выражения уголовно-процессуального права являются нормативные
акты, закрепляющие государственные волеизъявления в сфере уголовного судопроизводства.

Уголовно-процессуальные нормы имеют следующее значение :
1. Они устанавливают наиболее рациональный порядок деятельности органов расследо-

вания, прокуратуры и суда в борьбе с преступностью. Каждое правило уголовного судопро-
изводства продиктовано проверенной на практике целесообразностью, которая обеспечивает
наиболее эффективные пути и методы отыскания, закрепления доказательств и их оценки.

2. Регламентируя деятельность органов, осуществляющих судопроизводство, они опре-
деляют их компетенцию (права и обязанности) и тем самым способствуют не только раскры-
тию преступления и изобличению виновного, но также и правильному применению уголовных
законов.

3. Уголовно-процессуальные нормы определяют характер и границы взаимоотношений
правоприменительных органов (должностных лиц) с иными участниками судопроизводства,
предоставляют им необходимые права и возлагают определенные обязанности.

В уголовно-процессуальном праве основным источником является федеральный закон,
т. е. принимаемый высшим законодательным органом РФ нормативно-правовой акт. Он содер-
жит положения, регулирующие порядок судопроизводства по уголовным делам и возникающие
при этом отношения. Это обусловлено тем, что в данной сфере деятельности государства могут
быть ограничены либо затронуты действиями или решениями соответствующих должностных
лиц конституционные права и свободы граждан.

Поэтому основания и пределы возможного ограничения или лишения этих прав регла-
ментируются только законом, а не ведомственным или иным актом органов управления.

Совокупность (систему) правовых актов, являющихся источниками уголовно-процессу-
ального права, составляют следующие федеральные законы :

1. Конституция Российской Федерации. Основной закон страны имеет высшую юри-
дическую силу, прямое действие, применяется на всей территории России, служит юридиче-
ской базой для любого отечественного законодательства. Все иные законы и правовые акты не
должны ей противоречить.

Конституционные положения, которые касаются уголовного судопроизводства, преиму-
щественно сосредоточены в гл. 2 и 7, где получили свое закрепление права и свободы чело-
века и гражданина, а также компетенция судебной власти. Эти предписания содержат базисные
институты, лежащие в основе уголовного процесса в целом: равенство всех перед законом и
судом; неприкосновенность личности, частной жизни, жилища; охрана тайны переписки, теле-
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фонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; презумпция невиновности
и т. д.

Конституцией утвержден правовой институт судебной власти в действующем законода-
тельстве, регламентированы самостоятельность судебной власти и ее право действовать сво-
бодно, независимо от других ветвей власти. Так, в Основном законе провозглашен принцип
недопустимости повторного осуждения за одно и то же преступление (ч. 1 ст. 50) и закреплены
нормы, согласно которым:

а) при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, получен-
ных с нарушением закона (ч. 2 ст. 50);

б) никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких род-
ственников (ст. 51).

Эти нормы имеют определяющее значение для процедуры уголовно-процессуального
доказывания и реального осуществления всего комплекса законных прав на защиту от предъ-
явленного обвинения. «Заключительные и переходные положения» Конституции РФ содержат
некоторые правила введения в действие конституционных норм, в том числе и уголовно-про-
цессуальных, порядка рассмотрения дел судом с участием народных заседателей, ареста, содер-
жания под стражей и задержания лиц по подозрению в совершении преступления.

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Наиболее полно и всесторонне регламенти-
рует все производство по уголовным делам – Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ).
Развивая конституционные положения, он формулирует общие задачи и компетенцию органов
дознания, следствия, прокуратуры и суда в борьбе с преступностью.
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