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Аннотация
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.
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Невская

Уголовно-
процессуальное право

 
1. Понятие уголовного процесса.

Стадии уголовного процесса
 

Уголовный процесс – это установленная уголовно-про-
цессуальным законом и основанная на конституционных
принципах система отношений, складывающихся между от-
ветственными за ведение уголовных дел государственными
органами, гражданами и другими субъектами в связи с вы-
полнением задач уголовного судопроизводства. Иными сло-
вами, это установленная уголовно-процессуальным законом
деятельность по возбуждению, расследованию, рассмотре-
нию, а также разрешению уголовных дел.

Чаще всего внимание привлекается к следующим элемен-
там:

1)  деятельности (системе упорядоченных действий) го-
сударственных органов, их должностных лиц и иных лиц,
участвующих в процессе, которые четко определены в зако-



 
 
 

не;
2) правоотношениям, возникающим в ходе осуществле-

ния деятельности (производства по уголовным делам) и про-
являющимся в реализации прав и обязанностей соответству-
ющих органов и лиц, участвующих в таких отношениях;

3)  обязательной и тщательной правовой регламентации
деятельности и возникающих на ее основе отношений.

Именно эти элементы и используются при характеристи-
ке понятия уголовного судопроизводства. Одни авторы ис-
ходят из того, что содержание уголовного процесса следова-
ло бы раскрывать, используя комплексно все три приведен-
ных выше элемента, другие делают акцент на каком-то од-
ном из них, например, только на уголовно-процессуальных
отношениях (правоотношениях) либо на деятельности госу-
дарственных органов. Возможны и иные комбинации приве-
денных элементов.

Российскому уголовному процессу свойственна поста-
дийность.

Стадии уголовного процесса  – это взаимосвязанные,
но относительно самостоятельные части процесса, отделен-
ные друг от друга итоговыми процессуальными решениями,
имеющие свои задачи, вытекающие из назначения уголовно-
го судопроизводства. Совокупность связанных между собой
стадий образуют систему уголовного процесса.

В структуре Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18
декабря 2001  г. №  174-ФЗ (УПК РФ) законодатель выде-



 
 
 

лил досудебное и судебное производство, каждое из которых
имеет свои стадии.

Стадии досудебного производства в себя включа-
ют:

1) возбуждение уголовного дела;
2) предварительное расследование, которое осуществля-

ется в форме дознания и предварительного следствия.
Стадии судебного производства:
1) общий порядок подготовки к судебному заседанию;
2) судебное разбирательство;
3) производство в суде второй инстанции (апелляционное

и кассационное производство);
4) исполнительное производство;
5) производство в суде надзорной инстанции;
6) возобновление производства по уголовному делу ввиду

новых или вновь открывшихся обстоятельств.



 
 
 

 
2. Источники уголовного
процессуального права

 
Среди всех правовых актов по вопросам уголовного судо-

производства особое место, разумеется, занимает Конститу-
ция РФ, так как она имеет высшую юридическую силу (ч.
1 ст. 15) и занимает вершину иерархической лестницы нор-
мативных актов. Она имеет прямое действие. Все законы и
иные правовые акты не должны противоречить ей.

Конституционные предписания, касающиеся уголовного
судопроизводства, сосредоточены главным образом в гл. 2 и
7 Конституции РФ, которые посвящены правам и свобо-
дам человека и гражданина, а также конституционному ста-
тусу судебной власти. Эти предписания содержат наиболее
принципиальные положения, лежащие в основе уголовно-
го процесса в целом: равенство всех перед законом и су-
дом; свобода и неприкосновенность личности; неприкосно-
венность частной жизни; неприкосновенность жилища; пре-
зумпция невиновности; гласность судопроизводства; состя-
зательность и равенство прав в суде и т. д.

Основным источником уголовно-процессуального
права является Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации, введенный в действие 1 июля 2002 г. Из-
дан этот закон на основании и во исполнение предписаний



 
 
 

Конституции РФ, в частности предписания о том, что регла-
ментация уголовного судопроизводства – предмет исключи-
тельного ведения Российской Федерации (п. «о» ст. 71 Кон-
ституции РФ).

Следующую ступень иерархии источников уголовно-про-
цессуального законодательства занимают федеральные зако-
ны. В первую очередь это федеральные законы, вносящие
изменения в УПК РФ, а также Уголовный кодекс РФ. Кроме
того, сюда входят федеральные законы, которые непосред-
ственно действуют в сфере уголовного процесса. Так, напри-
мер, Федеральный закон РФ «О прокуратуре РФ» регулиру-
ет полномочия прокурора в уголовном процессе. Закон от 31
июня 2004 г. «О государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопроизводства»
регулирует порядок защиты участников процесса.

Конституция РФ устанавливает, что общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные
договоры являются частью правовой системы России. По-
этому они также признаются источниками уголовно-процес-
суального права.

Особое место среди источников уголовного процесса за-
нимают постановления Конституционного суда РФ. Как та-
ковыми источниками права они не являются, однако Консти-
туционный суд РФ вправе приостанавливать действие норм
УПК РФ.

Постановления пленума Верховного суда РФ, приказы



 
 
 

МВД РФ, приказы, указания, инструкции Генерального про-
курора РФ источниками уголовно-процессуального права не
являются. Однако данные разъяснения представляют собой
документы, обязательные для реализации в практической
деятельности.



 
 
 

 
3. Принципы уголовного

процесса Российской Федерации
 

Принципы – это основополагающие идеи, которые опре-
деляют построение уголовного процесса в целом и его кон-
кретных институтов. Они должны отвечать ряду признаков:

1) принципами могут быть не любые произвольно выбран-
ные взгляды на формы и методы судопроизводства, а лишь
те, которые соответствуют социально-экономическим усло-
виям развития общества;

2)  задачи (назначение) уголовного процесса могут быть
реализованы в условиях расследования и рассмотрения уго-
ловных дел на демократических началах;

3)  принципами процесса являются идеи, нашедшие за-
крепление в нормах права. Последнее обстоятельство при-
дает принципам обязательность, определенность и гаранти-
рованность.

Включение в действующий УПК РФ специальной гла-
вы 2 (ст. 7-19), посвященной принципам уголовного судо-
производства, вполне можно расценивать как свидетельство
стремления законодателя закрепить в законе общие и наи-
более существенные положения, выделить их особо из об-
щей массы уголовно-процессуальных предписаний, а вместе
с этим повысить их значение и придать им более высокий



 
 
 

авторитет. Некоторые принципы прямо не указаны в УПК
РФ, но они происходят из общего смысла уголовного про-
цесса, его назначения, их правовой базой выступают поло-
жения Конституции РФ.

Отсутствие в кодексе ссылок на конституционные пред-
писания принципиального значения не имеет. Оно должно в
обязательном порядке восполняться прямым применением
соответствующих норм Конституции РФ.

К основным принципам уголовного процесса отно-
сятся следующие:

1) законности при производстве по уголовному делу;
2) публичности;
3) уважения чести и достоинства личности;
4) неприкосновенности личности;
5) неприкосновенности жилища;
6) охрана прав и свобод человека и гражданина в уголов-

ном судопроизводстве;
7)  тайна переписки, телефонных и иных переговоров,

почтовых, телеграфных и иных сообщений;
8) осуществления правосудия только судом;
9)  самостоятельности судов, независимости судей, при-

сяжных заседателей;
10) равенства перед законом и судом всех участников уго-

ловного процесса;
11) открытого судебного разбирательства;
12) языка уголовного судопроизводства;



 
 
 

13) презумпции невиновности;
14) обеспечения подозреваемому, обвиняемому, подсуди-

мому права на защиту;
15) состязательности и равноправия сторон;
16) принцип всесторонности, полноты и объективности;
17) свободы оценки доказательств;
18) обеспечения возможности обжалования процессуаль-

ных действий и решений;
19) участия граждан в отправлении правосудия по уголов-

ным делам.



 
 
 

 
4. Действие уголовно-

процессуального
закона во времени, в

пространстве и по лицам
 

Для характеристики российских источников уголов-
но-процессуального права существенное значение имеют
также положения о пределах действия соответствующих за-
конов во времени, в пространстве и с учетом статуса неко-
торых категорий лиц.

Действие уголовно-процессуального закона во вре-
мени определяется ст. 4  УПК РФ: «При производстве по
уголовному делу применяется уголовно-процессуальный за-
кон, действующий во время производства соответствующе-
го процессуального действия или принятия процессуального
решения, если иное не установлено настоящим Кодексом».

Действующим такой закон, как и любой другой, считает-
ся с момента, указанного в самом законе, а если это не сде-
лано – то по истечении 10 дней после официальной публи-
кации. В отношении ведомственных актов, регламентирую-
щих права и свободы граждан, определяющих правовой ста-
тус организаций или имеющих межведомственное значение,
установлено дополнительное требование – до официальной



 
 
 

публикации они должны пройти регистрацию в Министер-
стве юстиции РФ.

Территориальные пределы действия уголовно-про-
цессуального законодательства сформулированы в ч.
1 ст. 2 УПК РФ: «Производство по уголовному делу на тер-
ритории Российской Федерации независимо от места совер-
шения преступления ведется в соответствии с настоящим
Кодексом, если международным договором Российской Фе-
дерации не установлено иное».

При этом надо иметь в виду, что понятие «территория
Российской Федерации» четко раскрывается в ч. 1 и 2 ст.
67 Конституции РФ. Вместе с тем из общего правила могут
быть установлены и изъятия. Обычно они предусматривают-
ся международными соглашениями, например, для случаев,
когда речь идет о необходимости выполнения процессуаль-
ных действий в связи с совершением преступлений на ино-
странных торговых судах во время их нахождения в россий-
ских портах.

Пределы действия уголовно-процессуального зако-
на в отношении конкретных категорий лиц опреде-
ляются российскими органами, ведущими производство по
уголовным делам и осуществляющими процессуальные дей-
ствия в отношении тех лиц, которые находятся на террито-
рии РФ, а также иностранных граждан и лиц без граждан-
ства.

Однако и в этом общем правиле известны некоторые ис-



 
 
 

ключения. В соответствии с ч. 2  ст. 3 УПК РФ процессу-
альные действия в отношении лиц, пользующихся диплома-
тической неприкосновенностью, производятся лишь по их
просьбе или с их согласия, которое должно испрашиваться
через Министерство иностранных дел РФ. Кроме того, уста-
навливаются ограничения в отношении российских граж-
дан, о которых имеются специальные оговорки в действую-
щем законодательстве.



 
 
 

 
5. Участники уголовного

судопроизводства
 

Пункт 58 ст. 5 УПК РФ определяет участников как лиц,
принимающих участие в уголовном процессе. Совокупность
прав и обязанностей данных лиц составляет их правовой
(процессуальный) статус.

Участники уголовного процесса имеют уголовно-процес-
суальные права и несут обязанности, установленные законо-
дательством РФ. Права и обязанности возникают в процессе
осуществления ими уголовно-процессуальной деятельности.
Данными правоотношениями участники наделены для ре-
шения задач, стоящих перед уголовным судопроизводством.

Количество носителей такого рода прав и обязанностей
достаточно велико. Ввиду этого законодатель в УПК РФ
предлагает классификацию, которая учитывает, с одной сто-
роны, содержание отводимых конкретным участникам ро-
лей, а с другой – их значение для решения задач и достиже-
ния целей уголовного судопроизводства.

К основным группам участников относятся:
1)  суд, судья. Только суд является носителем судебной

власти и наделен тремя видами полномочий: разрешением
уголовных дел, ограничением конституционных прав граж-
дан и контролем над деятельностью органов предваритель-



 
 
 

ного следствия дознания и прокуратуры;
2)  участники со стороны обвинения. К ним относят-

ся: прокурор, следователь, начальник следственного отде-
ла, орган дознания, дознаватель, потерпевший, частный об-
винитель, гражданский истец, представители потерпевшего,
гражданского истца и частного обвинителя;

3) участники со стороны защиты: подозреваемый, обви-
няемый, законные представители несовершеннолетнего по-
дозреваемого, обвиняемого, защитник, гражданский ответ-
чик, представитель гражданского ответчика;

4)  иные участники уголовного производства: свидетель,
эксперт, специалист, переводчик, понятой.

В науке уголовно-процессуального права существу-
ет несколько иное деление участников уголовного
процесса на группы:

1) государственные органы: суд, органы прокуратуры, рас-
следования, дознания. Их деятельность служит основным
средством достижения правовых целей и назначения уголов-
ного судопроизводства;

2)  обвиняемый, его защитник, потерпевший, граждан-
ский истец и ответчик, их представители, подозреваемый и
другие субъекты, которые отстаивают в уголовном процессе
охраняемые законом личные или представляемые интересы,
связанные с исходом дела;

3) иные участники: свидетели, эксперты, специалисты, пе-
реводчики, понятые, участие которых носит ограниченный



 
 
 

характер. Они привлекаются в процесс для оказания содей-
ствия правоохранительным органам, в том числе суду. Дей-
ствия этих лиц служат либо средством доказывания, либо
средством сообщения специальных знаний, либо средством
обеспечения судопроизводства и т. п.



 
 
 

 
6. Состав суда и его полномочия

 
Признание лица виновным в совершении преступления и

назначение ему соответствующего наказания осуществляет-
ся только судом.

Согласно п. 48 ст. 5 УПК РФ суд – это любой суд общей
юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу
и выносящий решение, предусмотренное УПК РФ. Выде-
ление судов (судей) в самостоятельную группу участников
уголовного судопроизводства предопределено особенностя-
ми той главной уголовно-процессуальной функции, которая
возложена на них, – функции разрешения дела .

Суть приведенной выше функции выражена прежде всего
в ч. 1 ст. 118 Конституции РФ и ст. 8 УПК РФ, устанавлива-
ющих, что лишь суду предоставлено полномочие осуществ-
лять правосудие путем разбирательства уголовных дел и по-
становления по его итогам приговоров, на основании кото-
рых лица, привлекаемые к ответственности, могут быть при-
знаны совершившими преступления и подвергнуты уголов-
ному наказанию. И данное полномочие вправе реализовать
не любые суды, а лишь те, которые отнесены к числу судов
общей юрисдикции (как федеральных, так и субъектов РФ).

Законодатель выделяет судебные инстанции:
1) суд первой инстанции (п. 52 ст. 5 УПК РФ) – это суд,

рассматривающий уголовное дело по существу и правомоч-



 
 
 

ный выносить приговоры, а также принимать решения в хо-
де досудебного производства по уголовному делу;

2) суд второй инстанции (п. 53 ст. 5 УПК РФ) – суд апел-
ляционной и кассационной инстанций;

3) суд надзорной инстанции (п. 16 ст. 5 УПК РФ) – суд,
рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по жа-
лобам и представлениям на вступившие в законную силу
приговоры, определения и постановления судов. Суд создает
необходимые условия для осуществления сторонами своих
прав и обязанностей. Конституция РФ и УПК РФ наделяют
суд исключительными полномочиями, закрепленными в ст.
29 УПК РФ. Данные полномочия суда распространяются как
на судебные, так и на досудебные стадии уголовного произ-
водства.

В соответствии со ст. 30 УПК РФ рассмотрение уголов-
ных дел осуществляется судом коллегиально или судьей еди-
нолично. Единоличный состав суда предполагает рассмотре-
ние уголовного дела: мировым судьей, судьей федерально-
го суда общей юрисдикции в районном суде, а также в су-
де апелляционной инстанции. Коллегиально уголовные де-
ла рассматриваются в составе судьи федерального суда об-
щей юрисдикции и коллегией из 12 присяжных заседателей,
а также коллегией из 3 судей федерального суда общей юрис-
дикции на уровне областных, приравненных к ним судов и в
кассационном порядке. Кроме того, коллегиально в составе
не менее 3 судей рассматриваются уголовные дела в надзор-



 
 
 

ной инстанции. При рассмотрении дела коллегиальным со-
ставом суда один из судей избирается в качестве председа-
тельствующего.
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