


1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов, обучающихся поспециальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская 

деятельность», изучающих дисциплину «Уголовное процессуальное право (уголовный 

процесс)». 

Программа разработана в соответствии с: 

·               Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего  образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета) утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16февраля 2017 г. N 144; 

·               Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301; 

·               Локальными актами Академии. 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Преподавание и изучение учебной дисциплины направлены на профессиональную 

подготовку и развитие студентов, включает основные (базовые) положения уголовного 

процесса, необходимые им для дальнейшей юридической деятельности.   

Целью освоения дисциплины«Уголовное процессуальное право (уголовный 

процесс)» является освоение порядка осуществления уголовно-процессуальной 

деятельности компетентных государственных органов по выявлению преступлений, 

возбуждению, расследованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовных дел, 

направленной  на защиту прав и законных интересов потерпевших от преступлений, 

привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступных 

деяний, осуществление правосудия по уголовным делам. 

Задачи дисциплины:  

 привитие студентам глубоких теоретических знаний об основных принципах, 

категориях и положениях уголовного процесса, о достигнутом уровне и тенденциях его 

развития; 

 обучение студентов правильному применению положений уголовно-

процессуального законодательства; 

 формирование у студентов навыков и умений правильно проводить следственные 

действия, фиксировать в протоколе их ход и результаты; 

 воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному, уголовно-

процессуальному закону; воспитание активной позиции в предупреждении преступлений, 

борьбе с коррупцией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: сущность уголовно-процессуального закона, роль различных источников 

уголовно-процессуального права в системе уголовно-процессуального законодательства; 

правовое положение участников уголовного судопроизводства; теоретические и 

законодательные основы доказывания в уголовном судопроизводстве, основы 

соответствующей практической деятельности; сущность и процессуальный порядок 

деятельности на досудебных и судебных стадиях уголовного процесса и отдельных 

процессуальных производствах. 

Уметь: анализировать уголовно-процессуальный закон и  применять его  к конкретным 

ситуациям; использовать полученные теоретические знания при производстве 

следственной и судебной деятельности; анализировать причины и условия, 



способствующие совершению преступления; формулировать предложения по 

совершенствованию норм уголовно-процессуального законодательства и практики их 

применения. 

Владеть: навыками принятия решений по уголовным делам  и составления различных 

уголовно-процессуальных документов; умением работы с правовыми актами, 

регламентирующими уголовно-процессуальную деятельность; навыками производства 

следственных и судебных действий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по специальности 

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность». Она изучается студентами очной 

формы на третьем курсе в 5-6 семестрах и относится к базовой части(Б1.Б.30).  Учебная 

дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами, 

изучаемыми студентами. Предшествуют освоению студентами данной дисциплины такие 

учебные дисциплины, как «Уголовное право» (общая часть), «Правоохранительные 

органы» и другие. Параллельно с указанной дисциплиной студенты начинают изучать 

дисциплину «Криминалистика», изучают «Уголовное право (особенную часть)», 

«Процессуальные проблемы судебного разбирательства». Знания учебной дисциплины 

«Уголовное процессуальное право (уголовный процесс)» являются базовыми для 

изучения студентами таких дисциплин, как «Участие прокурора в уголовном 

судопроизводстве», «Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства», «Основы оперативно-розыскной деятельности», «Тактика судебного 

следствия», «Теория доказательств» и др. 

  Содержание учебной дисциплины «Уголовное процессуальное право (уголовный 

процесс» базируется на  логических основах доказывания истины при разрешении 

конкретных жизненных ситуаций, на теории доказательств, философских категориях, 

изучении девиантного поведения и психологии личности преступника, основных 

постулатах уголовного права, проблемах, связанных с расследованием преступлений.  

Изучение дисциплины помимо теоретической подготовки носит выраженную 

практическую направленность и является важнейшим этапом подготовки выпускников по 

специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность». 

 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОПК-2 Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом, составлять 

юридические документы  

 

Знать:источники уголовно-процессуального 

права и правила их толкования; основные 

виды процессуальных решений, основания  и 
порядок их принятия 

Уметь:принимать и оформлять 

процессуальные решения исходя из 

конкретной правовой ситуации; действовать 

эффективно и оперативно в сложившейся 

правовой ситуации при осуществлении 

уголовного судопроизводства 

Владеть:навыками принятия правильных 

процессуальных решений по заданной 

ситуации 

2.  ПК-24 Способность осуществлять 

организационное 

обеспечение 

судопроизводства  

Знать:основные положения уголовно-

процессуального права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов 



 уголовно-процессуальных правоотношений 

Уметь:анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними уголовно-

процессуальные отношения 

Владеть:навыками оценки правовой 

ситуации для обеспечения прав и законных 

интересов граждан и организаций в 

уголовном судопроизводстве 

3.  ПК-25 Способность к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению 

верховенства закона, 

единства и укрепления 

законности, защите прав и 

свобод человека и 

гражданина, охраняемых 

законом интересов общества 

и государства  

Знать: систему источников уголовно-

процессуального права, место Конституции 

РФ в ней, значение международных 

договоров РФ, понятия и определения, 

позволяющие точно квалифицировать факты 

и обстоятельства при осуществлении 

уголовно-процессуальной деятельности 

Уметь:принимать процессуальные решения 

в соответствии с номами уголовно-

процессуального законодательства и 

решениями Конституционного Суда РФ, 

разъяснениями Пленума верховного Суда РФ 

Владеть:навыками анализа различных 

правовых явлений,  юридических фактов, 

правовых норм и уголовно-процессуальных 

отношений 

4.  ПК-27 Способность обеспечивать 

законность рассмотрения дел 

судами и законность 

принимаемых судебных 

решений  

 

Знать:порядок производства 
процессуальных действий 

Уметь:принимать и оформлять 

процессуальные решения исходя из 

конкретной правовой ситуации; выявлять 

ошибки правоприменительной практики в 
конкретных правовых ситуациях 

Владеть:навыками оценки правовых 

ситуаций с целью принятия правильного 

процессуального решения 

5.  ПСК-2.2 Способность осуществлять 

уголовное преследование  

 

Знать:понятие, сущность и виды уголовного 

преследования, полномочия участников 

уголовного процесса со стороны обвинения в 
осуществлении уголовного преследования 

Уметь:принимать процессуальные решения, 

связанные с осуществлением уголовного 
преследования 

Владеть:навыками оформления 

процессуальных документов, а также оценки 

законности, обоснованности процессуальных 

решений 

6.  ПСК-2.3 Способность участвовать в 

рассмотрении дел судами  

 

Знать:структуру и порядок судебного 

разбирательства в первой инстанции 

Уметь:принимать решения, связанные с 
участием прокурора в суде 

Владеть:навыками участия в судебном 

следствии, составления апелляционных, 



кассационных, надзорных жалоб 

(представлений) 

 

 

5. Объем дисциплины 

 

 

№ 

п\п 

Форма 

обучения 

Семест

р 

Общая 

трудоемкост

ь 

В том числе 

контактная работа с 

преподавателем 

Сам. 

работ

а 

Промеж. 

аттестация 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего Лекц

ии 

Семин

ары, 

ПЗ 

1. Очная 5, 6 7 252 112 52/12

* 

60/22* 104 Зачет,  

экзамен  

(36 часов) 

2. Заочная  7, 8 7 252 22 8/2* 14/4* 217 Зачет,  

экзамен  

(13 часов) 

3. Заочная 

(ускоренн

ое 

обучение) 

5 4 144 16 6/2* 10/4* 119 Экзамен  

(9 часов) 

 

 

 

6. Структура учебной дисциплины 

А) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. практич. 

(семинарские)  

1.  

Сущность и основные 

понятия уголовного 

процесса 

6 

4 

2 2 2 

2.  
Источники уголовно-

процессуального права 

8 
4 

2 2 4 

3.  
Принципы уголовного 

процесса 

10 
4 

2 2 6 

4.  
Участники уголовного 

процесса 

12 
6 

4 2 6 

5.  
Гражданский иск в 

уголовном процессе 

8 
4 

2 2/2* 4 

6.  

Процессуальные  

сроки и судебные  

издержки 

6 

2 

 2 4 

7.  

Доказательства в 

уголовном процессе. 

Общие положения 

теории доказывания. 

10 

6 

4 2 4 



8.  
Виды доказательств 

 

10 
6 

2 4 4 

9.  

Меры уголовно-

процессуального 

принуждения 

8 

4 

2 2 4 

10.  
Возбуждение 

уголовного дела 

8 
4 

2 2 4 

11.  
Предварительное 

расследование 

8 
4 

2 2 4 

12.  
Следственные 

действия 

10 
6 

2 4/2* 4 

13.  
Предъявление 

обвинения и допрос 

обвиняемого 

6 

4 

2 2 2 

14.  

Приостановление 

предварительного 

расследования 

5 

3 

2 1 2 

15.  

Окончание 

предварительного 

расследования 

3 

1 

- 1 2 

16.  
Подсудность 4 

2 
2 - 2 

17.  
Подготовка к 

судебному заседанию 

4 
2 

- 2 2 

18.  
Судебное 

разбирательство 

8 
6 

2 4/2* 2 

19.  
Постановление 

приговора 

4 
2 

- 2 2 

20.  

Особый порядок 

судебного 

разбирательства 

10 

6 

4/2* 2 4 

21.  
Производство у 

мировых судей 

6 
2 

- 2/2* 4 

22.  
Производство в суде 

присяжных 

 

6 

4 

2 2/2* 2 

23.  

Производство в 

апелляционной 

инстанции 

8 

4 

2 2/2* 4 

24.  
Исполнение приговора 4 

2 
- 2 2 

25.  

Производство в 

кассационной 

инстанции  

6 

2 

- 2/2* 4 

26.  
Производство в 

надзорной инстанции 

6 
2 

- 2/2* 4 



27.  

Возобновление 

производства по 

уголовному делу ввиду 

новых или вновь 

открывшихся 

обстоятельств 

4 

2 

- 2/2* 2 

28.  

Производство по 

делам 

несовершеннолетних 

6 

4 

2/2* 2/2* 2 

29.  

Производство по 

применению 

принудительных мер 

медицинского 

характера 

6 

2 

- 2/2* 4 

30.  

Особенности 

производства по 

уголовным делам в 

отношении отдельных 

категорий лиц 

6 

4 

4/4*  2 

31.  

Возмещение ущерба, 

причиненного 

гражданам и 

юридическим лицам 

незаконными 

действиями органов 

дознания, 

предварительного 

следствия, 

прокуратуры и суда. 

Реабилитация. 

4 

2 

-  2 

32.  

Порядок 

взаимодействия судов, 

прокуроров, 

следователей и 

органов дознания с 

соответствующими 

компетентными 

органами и 

должностными лицами 

иностранных 

государств и 

международными 

организациями. 

Основы уголовного 

процесса в зарубежных 

странах. 

8 

4 

4/4*  4 

Контроль – 36 часов  

Итого 252 112 52/12* 60/22* 104 

Б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

Кол-во 

час. на 



часов (аудиторные занятия) самост. 

работу 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. практич. 

(семинарские)  

1. 

Сущность и основные 

понятия уголовного 

процесса 

8 

2 

2 - 6 

2. 
Источники уголовно-

процессуального права 

7 
- 

- - 7 

3. 
Принципы уголовного 

процесса 

9 
2 

- 2 7 

4.  
Участники уголовного 

процесса 

11 
4 

2 2 7 

5. 
Гражданский иск в 

уголовном процессе 

9 
2 

- 2 7 

6. 

Процессуальные  

сроки и судебные  

издержки 

 

7 - 

 

- 

 

- 

 

7 

7. 

Доказательства в 

уголовном процессе. 

Общие положения 

теории доказывания. 

11 

4 

2 2 7 

8. 

 

Виды доказательств 

 

7 
- 

- - 7 

9. 

 

Меры уголовно-

процессуального 

принуждения 

9 

2 

2/2* - 7 

10. 
Возбуждение 

уголовного дела 

9 
2 

- 2 7 

11. 
Предварительное 

расследование 

7 
- 

- - 7 

12. 
Следственные 

действия 

9 
2 

- 2/2* 7 

13. 

Предъявление 

обвинения и допрос 

обвиняемого 

7 

- 

- - 7 

14. 

Приостановление 

предварительного 

расследования 

6 

- 

- - 6 

15. 

Окончание 

предварительного 

расследования 

6 

- 

- - 6 

16. 
Подсудность 6 

- 
- - 6 

17. 
Подготовка к 

судебному заседанию 

7 
- 

- - 7 

18. 
Судебное 

разбирательство 

9 
2 

- 2/2* 7 



19. 
Постановление 

приговора 

7 
- 

- - 7 

20. 

Особый порядок 

судебного 

разбирательства 

7 

- 

- - 7 

21. 
Производство у 

мировых судей 

7 
- 

- - 7 

22. 

Производство в суде 

присяжных 

 

7 

- 

- - 7 

23. 

Производство в 

апелляционной 

инстанции 

7 

- 

- - 7 

24. 
Исполнение приговора 7 

- 
- - 7 

25. 

Производство в 

кассационной 

инстанции  

7 

- 

- - 7 

26. 
Производство в 

надзорной инстанции 

7 
- 

- - 7 

27. 

Возобновление 

производства по 

уголовному делу ввиду 

новых или вновь 

открывшихся 

обстоятельств 

7 

- 

- - 7 

28. 

Производство по 

делам 

несовершеннолетних 

7 

- 

- - 7 

29. 

Производство по 

применению 

принудительных мер 

медицинского 

характера 

7 

- 

- - 7 

30. 

Особенности 

производства по 

уголовным делам в 

отношении отдельных 

категорий лиц 

6 

- 

- - 6 

31. 

Возмещение ущерба, 

причиненного 

гражданам и 

юридическим лицам 

незаконными 

действиями органов 

дознания, 

предварительного 

следствия, 

прокуратуры и суда. 

Реабилитация. 

6 

- 

- - 6 



32. 

Порядок 

взаимодействия судов, 

прокуроров, 

следователей и 

органов дознания с 

соответствующими 

компетентными 

органами и 

должностными лицами 

иностранных 

государств и 

международными 

организациями. 

Основы уголовного 

процесса в зарубежных 

странах. 

6 

- 

- - 6 

Контроль – 13 часов  

Итого 252 22 8/2* 14/4* 217 

В) заочная форма обучения (ускоренное обучение) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. практич. 

(семинарские)  

1. 

Сущность и основные 

понятия уголовного 

процесса 

3 

- 

- - 3 

2. 
Источники уголовно-

процессуального права 

3 
- 

- - 3 

3. 
Принципы уголовного 

процесса 

3 
- 

- - 3 

4.  
Участники уголовного 

процесса 

8 
4 

2 2 4 

5. 
Гражданский иск в 

уголовном процессе 

3 
- 

- - 3 

6. 

Процессуальные  

сроки и судебные  

издержки 

 

3 - 

 

- 

 

- 

3 

7. 

Доказательства в 

уголовном процессе. 

Общие положения 

теории доказывания. 

7 

4 

2 2 3 

8. 

 

Виды доказательств 

 

4 
- 

- - 4 

9. 

 

Меры уголовно-

процессуального 

принуждения 

5 

2 

2/2* - 3 

10. 
Возбуждение 

уголовного дела 

6 
2 

- 2 4 



11. 
Предварительное 

расследование 

4 
- 

- - 4 

12. 
Следственные 

действия 

6 
2 

- 2/2* 4 

13. 

Предъявление 

обвинения и допрос 

обвиняемого 

3 

- 

- - 3 

14. 

Приостановление 

предварительного 

расследования 

4 

- 

- - 4 

15. 

Окончание 

предварительного 

расследования 

4 

- 

- - 4 

16. 
Подсудность 4 

- 
- - 4 

17. 
Подготовка к 

судебному заседанию 

4 
- 

- - 4 

18. 
Судебное 

разбирательство 

5 
2 

- 2/2* 3 

19. 
Постановление 

приговора 

4 
- 

- - 4 

20. 

Особый порядок 

судебного 

разбирательства 

4 

- 

- - 4 

21. 
Производство у 

мировых судей 

4 
- 

- - 4 

22. 

Производство в суде 

присяжных 

 

4 

- 

- - 4 

23. 

Производство в 

апелляционной 

инстанции 

4 

- 

- - 4 

24. 
Исполнение приговора 4 

- 
- - 4 

25. 

Производство в 

кассационной 

инстанции  

4 

- 

- - 4 

26. 
Производство в 

надзорной инстанции 

4 
- 

- - 4 

27. 

Возобновление 

производства по 

уголовному делу ввиду 

новых или вновь 

открывшихся 

обстоятельств 

4 

- 

- - 4 



28. 

Производство по 

делам 

несовершеннолетних 

4 

- 

- - 4 

29. 

Производство по 

применению 

принудительных мер 

медицинского 

характера 

4 

- 

- - 4 

30. 

Особенности 

производства по 

уголовным делам в 

отношении отдельных 

категорий лиц 

4 

- 

- - 4 

31. 

Возмещение ущерба, 

причиненного 

гражданам и 

юридическим лицам 

незаконными 

действиями органов 

дознания, 

предварительного 

следствия, 

прокуратуры и суда. 

Реабилитация. 

4 

- 

- - 4 

32. 

Порядок 

взаимодействия судов, 

прокуроров, 

следователей и 

органов дознания с 

соответствующими 

компетентными 

органами и 

должностными лицами 

иностранных 

государств и 

международными 

организациями. 

Основы уголовного 

процесса в зарубежных 

странах. 

4 

- 

- - 4 

Контроль – 9 часов  

Итого 144 16 6/2* 10/4* 119 

 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность уголовного процесса, уголовно-процессуального 

права 

Лекция  

1. Понятие, цели и задачи уголовного процесса 

2. Назначение уголовного судопроизводства 

3. Соотношение правосудия и уголовного процесса 



4. Понятие стадии уголовного процесса, система стадий 

5. Понятие, предмет и метод, система уголовно-процессуального права 

6. Уголовно-процессуальные правоотношения 

7. Взаимосвязь уголовного процесса с уголовным правом, криминалистикой, 

криминологией, судебной медициной и психиатрией, теорией ОРД, гражданским 

правом 

8. Уголовный процесс как наука и учебная дисциплина 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и значение уголовного процесса, его задачи 

2. Типы уголовного процесса 

3. Стадии уголовного процесса: понятие, краткая характеристика 

4. Уголовно-процессуальные правоотношения 

5. Уголовный процесс как наука и учебная дисциплина 

6. Взаимосвязь уголовного процесса с другими юридическими науками 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Охарактеризуйте соотношение уголовного процесса с другими науками юридического 

цикла (уголовным правом, административным правом, криминологией, 

криминалистикой, судебной медициной и психиатрией). 

2. Перечислите субъектов уголовно-процессуальных правоотношений. 

3. Сравните уголовный процесс и уголовно-процессуальное право. 

Тестовые задания: 

1. К стадиям уголовного процесса не относится: 

а) возбуждение уголовного дела; 

б) дознание; 

в) предварительное расследование; 

г) производство в надзорной инстанции. 

2.   Ордалии как средство доказывания характерны для: 

а) обвинительного уголовного процесса; 

б) состязательного уголовного процесса; 

в) розыскного уголовного процесса; 

г) инквизиционного уголовного процесса. 

3.   Стадией уголовного процесса является: 

а) дознание; 

б) предварительное следствие; 

в) производство у мировых судей; 

г) производство в надзорной инстанции. 

4.   Верным является утверждение: 

а) уголовный процесс и уголовное преследование являются тождественными понятиями; 

б) уголовный процесс и правосудие являются тождественными понятиями; 

в) уголовный процесс и уголовное судопроизводство являются тождественными 

понятиями. 

5.  Система «формальных доказательств» характерна для: 

а) розыскного (инквизиционного) уголовного процесса; 

б) состязательного уголовного процесса; 

в) обвинительного уголовного процесса. 

6.  Судебное разбирательство является: 

а) второй стадией уголовного процесса; 

б) третьей стадией уголовного процесса; 

в) четвертой стадией уголовного процесса; 

г) пятой стадией уголовного процесса. 

7. К досудебным стадиям уголовного процесса относится: 

а) возбуждение уголовного дела; 



б) апелляционное производство; 

в) кассационное производство; 

г) производство у мировых судей. 

Контрольные вопросы: 

1. Каково соотношение уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности? 

2. Одинаковы ли понятия: " уголовный процесс" и "правосудие"; "цели" и "задачи" 

уголовного процесса; "уголовный процесс" и "уголовное судопроизводство"? 

3. Совпадают ли между собой функции уголовного процесса и функции его участников? 

4. Ссылками на статьи УПК РФ определите особенности правоотношений, 

складывающихся на каждой стадии уголовного процесса, непосредственные задачи, круг 

участников и процессуальный документ, которым завершается каждая стадия уголовного 

процесса. 

5. Приведите примеры уголовно-процессуальных гарантий правосудия и охраны чести и 

достоинства личности, которые закреплены в Конституции РФ, в УПК РФ. 

Тема 2. Источники уголовно-процессуального права 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и система источников уголовно-процессуального права  

2. Место Конституции РФ в системе источников уголовно-процессуального права 

3. Общая характеристика УПК РФ, его структура 

4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц 

5. Роль Постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ в 

уголовном судопроизводстве  

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

Контрольные задания: 

1. Найдите в УПК РФ примеры императивных и диспозитивных норм. 

2. Проанализируйте ст. 25, 29, 42, 46, 49 УПК РФ. Определите виды норм права, 

содержащихся в данных статьях и структуру норм. 

3. Назовите нормы, запрещающие определенные действия, предписывающие 

определенный способ действий, предписывающие определенные действия в 

зависимости от установления тех или иных обстоятельств, устанавливающие 

определенное поведение от наличия согласия другого участника правоотношения, 

предоставляющее возможность определенного действия по усмотрению 

правомочного лица. 

Тестовые задания: 

1. К источникам уголовно-процессуального права не относится: 

а)   Конституция РФ; 

б)   Международные договоры РФ; 

в)   Приказы министерств и ведомств; 

г)   Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

2. Действующий Уголовно-процессуальный кодекс был принят: 

а)   в 1962 году; 

б)   в 1960 году; 

в)   в 2001 году; 

г)   в 2002 году.  

3. К гражданам иностранных государств, совершившим преступление на территории 

России, нормы УПК РФ:  

а) применяются во всех случаях; 

б) никогда не применяются; 

в) применяются, но по просьбе иностранцев или с их согласия; 

г) всегда применяются, а в отношении лиц, обладающих дипломатической 

неприкосновенностью, – с согласия иностранного государства. 



Контрольные вопросы: 

1. Являются ли приказы (указания, информация) Генерального прокурора РФ и 

министра внутренних дел РФ по вопросам следственной работы источниками 

уголовно-процессуального права? (Ответ поясните на примере). 

2. Каково значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ в укреплении правовой 

основы уголовного судопроизводства? (Ответ проиллюстрируйте примерами). 

3. Являются ли международные договоры (соглашения, конвенции) источниками 

уголовно-процессуального права? (Ответ поясните на примере). 

4. Кто из иностранцев пользуется иммунитетом при совершении преступления в 

Российской Федерации? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Всеобщая Декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948. 

// СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и 

материалы. М., 1989. С. 413-419  

Конвенция о защите прав человека и основных свобод: подписана в Риме 04.11.1950. 

(ратифицирована ФЗ от 30.03.1998. № 54-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. - № 2. – Ст. 163 

Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам: заключена в 

г. Страсбурге 20.04.1959. (ратифицирована ФЗ от 25.10.1999. № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 2000. - 

№ 23. – Ст. 2349 

Международный пакт о гражданских и политических правах: принят Генеральной 

ассамблеей ООН 16.12.1966. (ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 18.09.1973 № 4812-VIII) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - № 12. – С. 

5-11 

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений 

властью: принята Генеральной Ассамблеей ООН 29.11.1985. // СССР и международное 

сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. М., 1989. С. 537-541 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания: заключена 10.12.1984 (ратифицирована Указом Верховного 

Совета СССР от 21.01.1987. № 6416-XI) // СССР и международное сотрудничество в 

области прав человека. Документы и материалы. М., 1989. С. 384-397 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам: подписана в г. Минске 23.01.1993. (ратифицирована ФЗ от 04.08.1994. 

№ 16-ФЗ). С последующими изменениями и дополнениями (ратифицированы ФЗ от 

08.10.2000. № 124-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. - № 15. – Ст. 1684; Содружество. – 1997. - № 2 

Конституция РФ; УПК РФ от 22.11.2001. с изм. и доп. 

ПКС РФ от 08.12.2003. № 18-П «По делу о проверке конституционности положений 

статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 

Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросами судов общей юрисдикции и 

жалобами граждан» // Российская газета. – 23 декабря. – 2003. 

ПКС РФ от 29.06.2004. № 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных 

положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 УПК РФ в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы» // Российская газета. – 07 июля. – 2004. 

Определение Конституционного Суда РФ от 05.12.2003. № 447-О «По жалобе 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение 

конституционных прав гражданки Г.М. Ситяевой частью первой статьи 45 УПК РФ» 

Определение Конституционного Суда РФ от 06.02.2004. № 44-О «По жалобе Демьяненко 

Владимира Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 

56, 246, 278 и 355 Уголовно-процессуального кодекса РФ»  

Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2003. № 108-О «По жалобе гражданина 

Цицкишвили Гиви Важевича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 3 

статьи 56 УПК РФ»  

Определение Конституционного Суда РФ № 194-О от 08.06.2004. «По жалобе гражданина 

Капустяна Владимира Николаевича на нарушение его конституционных прав статьями 



165 и 203 УПК РФ» // Российская газета. – 22 июля. – 2004. 

ФКЗ «О Конституционном суде РФ» от 24.06.94. // Российская газета. – 1994. – 23 июля; 

ФКЗ «О судебной системе РФ» от 31.12.96. 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ с изм и доп.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ (далее – ППВС РФ) «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» от 31.10.95. № 8 // 

Вестник Верховного Суда. – 1996. - № 1 

ППВС РФ № 1 от 05.03.2004. «О применении судами норм УПК РФ» // Российская газета. 

– 25 марта. – 2004. 

Тема 3. Принципы уголовного процесса 

Лекция  

1. Понятие и значение принципов уголовного процесса 

2. Законность 

3. Публичность 

4. Диспозитивность 

5. Разумный срок уголовного судопроизводства 

6. Равенство всех перед законом и судом 

7. Осуществление правосудия только судом 

8. Независимость судей и подчинение их только закону 

9. Уважение чести и достоинства личности 

10. Неприкосновенность личности 

11. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве 

12. Неприкосновенность жилища 

13. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений 

14. Состязательность сторон 

15. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту 

16. Свобода оценки доказательств 

17. Язык уголовного судопроизводства 

18. Право на обжалование процессуальных действий и решений 

19. Гласность судопроизводства 

20. Презумпция невиновности 

21. Непосредственность, устность судебного разбирательства 

22. Правовые гарантии реализации принципов уголовного процесса 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и значение принципов уголовного процесса 

2. Система принципов уголовного процесса 

3. Характеристика принципов законности, публичности, диспозитивности, разумного 

срока уголовного судопроизводства, уважения чести и достоинства личности, охраны 

прав и свобод человека и гражданина, презумпции невиновности, неприкосновенности 

личности, жилища, тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений 

4. Принципы осуществления правосудия только судом, независимости судей и их 

подчинения только закону, гласности судопроизводства, состязательности процесса, 

непосредственности, устности, свободы оценки доказательств 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Найдите в специальной литературе несколько определений принципов уголовного 

процесса и сравните их. Выделите общие для всех определений признаки принципов 

уголовного процесса. 

2. Составьте схему, отражающую сущность и содержание принципов презумпции 

невиновности, состязательности. 



3. Кратко охарактеризуйте нормативные акты, которыми обеспечивается реализация 

принципа независимости судей и их подчинения только закону. 

4. Перечислите принципы, которые действуют не на всех стадиях уголовного процесса. 

5. Приведите примеры из практики, которые указывают на нарушения того или иного 

принципа уголовного процесса. 

Тестовые задания: 

1. Сущность принципа презумпции невиновности сводится к тому, что: 

а) лицо, совершившее преступление, считается виновным с момента предъявления 

обвинения; 

б) обвиняемым считается лицо, в отношении которого есть достаточные основания 

полагать, что оно совершило преступление; 

в) человек считается невиновным, пока его вина не будет установлена обвинительным 

заключением; 

г) лицо считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в 

законную силу приговором суда. 

2. Сущность принципа публичности состоит в: 

а) обязанности уполномоченных государственных органов в пределах своей компетенции 

принять меры для установления события преступления, изобличения лица или лиц, 

виновных в совершении преступления; 

б) обязанности государственных органов обеспечить обвиняемому право на защиту; 

в) рассмотрении дел в открытом судебном заседании за исключением случаев, 

установленных законом; 

г) рассмотрении всех жалоб и заявлений обвиняемого в установленные законом сроки. 

3. Принципами уголовного процесса называют: 

а) основные положения, обеспечивающие построение стадии судебного разбирательства; 

б) указания прокурора, изложенные в письменном виде; 

в) основные положения, обеспечивающие построение всех его стадий, институтов, а также 

выполнение стоящих перед ним задач; 

г) только нормы права, закрепленные в Конституции РФ, касающиеся уголовно-

процессуальных отношений. 

4. Принцип неприкосновенности личности означает: 

а) недопущение в ходе предварительного расследования действий, унижающих честь и 

достоинство личности; 

б) невозможность применения физического принуждения при производстве следственных 

действий; 

в) недопущение задержания и заключения под стражу без достаточных оснований и 

соблюдения соответствующей процедуры; 

г) недопущение принудительного привода и некоторых других мер уголовно-

процессуального принуждения в отношении ряда государственных служащих. 

5.   Принцип непосредственности в уголовном процессе проявляется в том, что: 

а) следователь по общему правилу обязан лично производить все процессуальные 

действия; 

б) в обязанности следователя, дознавателя, прокурора использовать технические средства 

фиксации хода следственного действия; 

в) в обязанности следователя лично ознакомится со всеми материалами дела перед 

составлением обвинительного заключения; 

г) в возможности огласить в судебном заседании показания, данные на предварительном 

следствии, только в исключительных случаях. 

5. Принципы уголовного процесса отличаются от иных норм процессуального 

права тем, что: 

а) закреплены в общих положениях УПК; 

б) действием на всех или нескольких стадиях; 

в) декларативным характером; 

г) ничем не отличаются. 



6. Обязанность доказывания невиновности: 

а) не может быть возложена на обвиняемого; 

б) возлагается на обвиняемого по его ходатайству; 

в) возлагается на обвиняемого по делам о преступлениях небольшой тяжести; 

г) возлагается на обвиняемого по делам частного обвинения. 

7. Неправильным является утверждение: 

а) принцип уголовного процесса всегда находит закрепление в законе; 

б) публичность в уголовном процессе подразумевает проведение открытого судебного 

заседания; 

в) нормы-принципы закреплены в УПК РФ и в Конституции РФ; 

г) принцип законности обращен ко всем участникам уголовного процесса. 

9. Положение, согласно которому функции обвинения, защиты и разрешения 

уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же 

орган или одно и то же должностное лицо, связано с реализацией принципа: 

а) равенства всех перед законом и судом; 

б) презумпции невиновности; 

в) состязательности; 

г) диспозитивности. 

10.   Проявлением принципа гласности является: 

а) опубликование в средствах массовой информации приговоров судов; 

б) проведение публичных дискуссий по проблемам права; 

в) доступ по общему правилу в зал судебного заседания всех желающих старше 16 лет; 

г) свобода заявления ходатайств участниками уголовного процесса. 

Контрольные вопросы: 

1. Можно ли считать принципом уголовного процесса положение, полностью не 

выраженное в какой-то одной правовой норме? 

2. Можно ли считать убедительным суждение о том, что принципы уголовного процесса 

закреплены только во второй главе УПК? 

3. Могут ли быть принципами уголовного процесса положения, не нашедшие своего 

прямого текстуального выражения в статьях Конституции РФ? 

4. Какова сущность и значение принципа публичности в уголовном процессе? На каких 

стадиях процесса он действует и в чем это проявляется? Назовите исключения из 

принципа. В чем заключается принцип диспозитивности в уголовном процессе? В какой 

статье УПК он закреплен? 

5. Какие процессуальные гарантии установлены для обеспечения права обвиняемого на 

защиту? Тождественны ли понятия "право обвиняемого на защиту" и "право гражданина 

на обращение за судебной защитой"? 

6. Каково влияние презумпции невиновности на правовое положение подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого? 

7. Возможны ли ограничения принципа непосредственности в судебном разбирательстве? 

8. Является ли суд участником спора между противостоящими участниками процесса? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Всеобщая Декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948. 

// СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и 

материалы. М., 1989. С. 413-419  

Конвенция о защите прав человека и основных свобод: подписана в Риме 04.11.1950. 

(ратифицирована ФЗ от 30.03.1998. № 54-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. - № 2. – Ст. 163 

Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам: заключена в 

г. Страсбурге 20.04.1959. (ратифицирована ФЗ от 25.10.1999. № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 2000. - 

№ 23. – Ст. 2349 

Международный пакт о гражданских и политических правах: принят Генеральной 

ассамблеей ООН 16.12.1966. (ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 18.09.1973 № 4812-VIII) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - № 12. – С. 
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Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений 

властью: принята Генеральной Ассамблеей ООН 29.11.1985. // СССР и международное 

сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. М., 1989. С. 537-541 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания: заключена 10.12.1984 (ратифицирована Указом Верховного 

Совета СССР от 21.01.1987. № 6416-XI) // СССР и международное сотрудничество в 

области прав человека. Документы и материалы. М., 1989. С. 384-397 

Конституция РФ; УПК РФ от 22.11.2001. с изм. и доп. 

ПКС РФ от 08.12.2003. № 18-П «По делу о проверке конституционности положений 

статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 

Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросами судов общей юрисдикции и 

жалобами граждан» // Российская газета. – 23 декабря. – 2003. 

ПКС РФ от 29.06.2004. № 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных 

положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 УПК РФ в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы» // Российская газета. – 07 июля. – 2004. 

Определение Конституционного Суда РФ от 05.12.2003. № 447-О «По жалобе 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение 

конституционных прав гражданки Г.М. Ситяевой частью первой статьи 45 УПК РФ» 

Определение Конституционного Суда РФ от 06.02.2004. № 44-О «По жалобе Демьяненко 

Владимира Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 

56, 246, 278 и 355 Уголовно-процессуального кодекса РФ»  

Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2003. № 108-О «По жалобе гражданина 

Цицкишвили Гиви Важевича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 3 

статьи 56 УПК РФ»  

Определение Конституционного Суда РФ № 194-О от 08.06.2004. «По жалобе гражданина 

Капустяна Владимира Николаевича на нарушение его конституционных прав статьями 

165 и 203 УПК РФ» // Российская газета. – 22 июля. – 2004. 

ФКЗ «О Конституционном суде РФ» от 24.06.94. // Российская газета. – 1994. – 23 июля; 

ФКЗ «О судебной системе РФ» от 31.12.96. 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ с изм и доп.  

ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» от 20.08.2004. № 119-ФЗ 

ФЗ от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 

Постановление Правительства РФ от 27.10.2006. № 630 «Об утверждении правил 

применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» // Российская газета. – 2006. – 10 ноября 

Постановление Правительства РФ от 11.11.2006. № 664 «Об утверждении Правил 

выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам 

уголовного судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято 

решение об осуществлении государственной защиты» // Российская газета. – 2006. – 17 

ноября 

Постановление Правительства РФ от 03.03.2007. № 134 «Об утверждении Правил защиты 

сведений об осуществлении государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» // Российская газета. – 2007. – 14 марта 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ (далее – ППВС РФ) «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» от 31.10.95. № 8 // 

Вестник Верховного Суда. – 1996. - № 1 

ППВС РФ № 1 от 05.03.2004. «О применении судами норм УПК РФ» // Российская газета. 

– 25 марта. – 2004. 

ППВС РФ № 35 от 13.12.2012 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе 

к информации о деятельности судов» 

ППВС РФ от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 



дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 

Тема 4. Участники  уголовного процесса 

Лекция  

1. Понятие и классификация участников уголовного процесса 

2. Уголовно-процессуальные функции: понятие и система 

3. Суд и его роль в уголовном процессе. Полномочия суда. Состав суда 

4. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

5. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 

6. Иные участники уголовного судопроизводства 

7. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и классификация участников уголовно-процессуальной деятельности, их 

функции 

2. Роль суда как участника уголовного процесса 

3. Участники уголовного процесса со стороны обвинения 

4. Участники уголовного процесса со стороны защиты 

5. Иные участники уголовно-процессуальной деятельности, их процессуальное 

положение 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Проанализируйте варианты классификации участников уголовного процесса, 

разработанные в теории советского и российского уголовного процесса. Существует 

ли сегодня разница между понятиями «участники уголовного процесса» и «субъекты 

уголовного процесса»? 

2. Сравните уголовно-процессуальный статус потерпевшего по УПК России и УПК 

какой-либо из стран СНГ. 

3. Сравните процессуальный статус эксперта и специалиста (понятие, общее, различия). 

4. Раскройте понятие «свидетельский иммунитет». Перечислите лиц, которые 

пользуются свидетельским иммунитетом. Проведите обзор нормативной базы по 

данному вопросу. 

5. Раскройте содержание деятельности суда на досудебных стадиях уголовного процесса. 

Тестовые задания: 

1. Обвиняемым в уголовном процессе считается: 

а) лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело; 

б) лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого или обвинительный акт (обвинительное постановление); 

в) лицо, в отношении которого собраны достаточные доказательства, свидетельствующие 

о совершении им преступления; 

г) лицо, совершившее общественно опасное деяние. 

2. Потерпевшим признается: 

а) лицо, которому преступлением причинен имущественный вред; 

б) физическое лицо, которому причинен физический, имущественный, моральный вред, 

после вынесения постановления о признании его потерпевшим; 

в) физическое лицо, которому причинен физический, имущественный, моральный вред, 

или юридическое лицо, если вред причинен его имуществу или деловой репутации, после 

вынесения постановления о признании потерпевшим; 

г) лицо, которому в результате совершения преступления причинены физические или 

нравственные страдания. 

3. К участникам уголовного процесса со стороны обвинения не относится: 

а) прокурор; 

б) руководитель следственного органа; 



в) суд; 

г) потерпевший. 

4. К участникам уголовного процесса со стороны защиты не относится: 

а) гражданский истец; 

б) гражданский ответчик; 

в) подозреваемый; 

г) законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого. 

5. Отказ обвиняемого или подозреваемого от защитника:  

а) не обязателен, если по делу проходят несколько обвиняемых; 

б) не принимается, если за совершение преступления, в котором человек обвиняется, 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет; 

в) не обязателен в любом случае; 

г) всегда принимается. 

6. Не подлежит допросу в качестве свидетеля: 

а) священнослужитель – во всех случаях; 

б) адвокат – по обстоятельствам, которые стали ему известны в связи с оказанием 

юридической помощи; 

в) врач – об обстоятельствах, которые касаются его пациента; 

г) Президент РФ – об обстоятельствах,  связанных с предвыборной кампанией. 

7. Подозреваемым признается лицо: 

а) которое подозревается в совершении преступления; 

б) в отношении которого вынесено постановление о признании подозреваемым; 

в) в отношении которого избрана мера пресечения до предъявления обвинения; 

г) в отношении которого собраны улики. 

8. Не осуществляет предварительное расследование в форме предварительного 

следствия: 

а) Следственный комитет РФ; 

б) таможня; 

в) федеральная служба безопасности; 

г) органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

9. Не является органом дознания: 

а) следственный комитет РФ; 

б) таможня; 

в) федеральная служба безопасности; 

г) органы Федеральной службы судебных приставов РФ. 

10. УПК РФ не предусматривает существование суда в составе: 

а) одного профессионального судьи и двух народных заседателей; 

б) трех профессиональных судей; 

в) одного профессионального судьи и 12 присяжных заседателей; 

г) одного профессионального судьи. 

Контрольные вопросы: 

1. В результате каких процессуальных решений в уголовном процессе появляется 

подозреваемый? 

2. Имеют ли право давать показания по делу представители потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика? 

3. Кто не может быть допрошен в качестве свидетеля? 

4. Каков порядок привлечения специалиста для оказания помощи при расследовании? 

Каковы отличия специалиста от эксперта? 

5. Кто не может быть понятым? 

6. Почему в УПК предусмотрен запрет отказа адвоката от принятой защиты? 

7. Почему потерпевший является субъектом права и субъектом обязанности давать 

показания? 

Тема 5. Гражданский иск в уголовном деле 



Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие гражданского иска и основания его предъявления в уголовном деле 

2. Понятие и виды мер обеспечения гражданского иска в уголовном деле 

3. Доказывание обстоятельств относительно заявленных в иске требований на стадии 

предварительного расследования 

4. Рассмотрение гражданского иска в суде. Судьба гражданского иска при вынесении 

обвинительного и оправдательного приговора 

5. Обжалование и опротестование приговора в части гражданского иска 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Со ссылками на статьи Конституции РФ и УПК РФ поясните, почему возмещение 

вреда, причиненного преступлением, следует считать задачей уголовного 

судопроизводства. 

2. По материалам судебной практики составьте заявление о возмещении вреда, 

причиненного преступлением.  

3. Перечислите виды исков, которые не могут быть рассмотрены вместе с уголовным 

делом. 

4. Составьте постановление о признании лица гражданским истцом. 

5. Сравните гражданский иск в уголовном деле и гражданский иск в гражданском 

процессе по следующим критериям: 1) предмет иска; 2) обязанность доказывания; 3) 

уплата государственной пошлины; 4) последствия неявки в судебное заседание 

гражданского истца и ответчика; 5) особенности рассмотрения иска в суде. 

Тестовые задания: 

1. Гражданский истец появляется в деле: 

а) с момента вынесения постановления о признании гражданским истцом; 

б) с момента подачи гражданского иска в уголовном деле; 

в) с момента, когда следователь устанавливает, кому причинен вред в результате 

совершения преступления, каков характер и размер этого вреда. 

2. Государственная пошлина при подаче гражданского иска в уголовном деле: 

а) уплачивается точно так же, как и при подаче обычного иска; 

б) уплачивается вдвое меньше, чем при подаче иска в гражданском процессе; 

в) не уплачивается; 

г) уплачивается в размере, определяемом прокурором. 

3. Наложение ареста на имущество производится: 

а) по постановлению следователя; 

б) с санкции прокурора; 

в) с разрешения суда. 

4. Если в судебное заседание без указания причин не является гражданский истец, 

прокурор иск не поддерживает, а подсудимый с иском не согласен, то: 

а) суд оставляет гражданский иск без рассмотрения; 

б) суд оставляет гражданский иск без удовлетворения; 

в) разбирательство дела откладывается; 

г) иск остается без движения. 

5. Гражданскими истцами по уголовному делу могут выступать: 

а) только физические лица; 

б) только юридические лица; 

в) и физические, и юридические лица. 

6. Неверным является утверждение: 

а) гражданский иск может быть заявлен только в письменной форме; 

б) гражданский истец относится к участникам уголовного процесса со стороны обвинения; 

в) гражданский истец может совпадать в одном лице с потерпевшим; 

г) гражданский ответчик вправе знакомиться по окончании расследования с материалами 

уголовного дела, относящимися к гражданскому иску. 



7. Верным является утверждение: 

а) гражданский ответчик относится к иным участникам уголовного процесса; 

б) при подаче гражданского иска в уголовном деле истец освобождается от уплаты 

государственной пошлины; 

в) при постановлении обвинительного приговора гражданский иск должен быть полностью 

удовлетворен; 

г) гражданский истец всегда совпадает в одном лице с потерпевшим. 

8. Гражданский иск в уголовном процессе может быть заявлен: 

а) с момента причинения вреда преступлением до окончания предварительного 

расследования; 

б) с момента возбуждения уголовного дела до окончания предварительного расследования; 

в) с момента возбуждения уголовного дела до окончания судебного следствия при 

разбирательстве в суде первой инстанции; 

г) с момента возбуждения уголовного дела до предъявления лицу обвинения. 

9. Обязанность  доказывания характера и размера вреда, причиненного 

преступлением, лежит на: 

а) гражданском истце; 

б) гражданском ответчике; 

в) на лице, производящем предварительное расследование; 

г) на суде. 

10. Вопрос о лишении лица родительских прав в рамках гражданского иска в 

уголовном процессе: 

а) может быть разрешен, если он заявлен прокурором; 

б) не может быть разрешен; 

в) может быть разрешен с обязательным участием органов опеки и попечительства; 

г) может быть разрешен, если у ребенка нет других близких родственников, кроме 

родителей. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем сущность гражданского иска в уголовном деле? 

2. Какие еще, помимо гражданского иска в уголовном процессе, есть правовые 

механизмы возмещения вреда, причиненного преступлением? 

3. Оплачивается ли государственная пошлина при подаче гражданского иска в уголовном 

деле? 

4. Установлены ли законом требования к структуре и содержанию гражданского иска в 

уголовном деле? 

5. На каком этапе может быть заявлен гражданский иск в уголовном деле? 

6. Всегда ли совпадают в одном лице гражданский истец и потерпевший, гражданский 

ответчик и обвиняемый? 

7. Обеспечивается ли в полной мере право потерпевшего на возмещение вреда, 

причиненного преступлением? Приведите примеры из практики по этому вопросу.  

8. Какие возможны решения суда в части гражданского иска при постановлении 

обвинительного и оправдательного приговоров? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ, Гражданский Кодекс РФ 

ППВС РФ от 20.12.94. «О некоторых вопросах применения законодательства о 

компенсации морального вреда» // БВС РФ. – 1995. - № 3 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 "О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина" 

Тема 6. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки 

Практическое (семинарское) занятие  



1. Понятие процессуальных документов, их виды, содержание, формы и значение 

2. Протоколы следственных действий, порядок их ведения, виды и правовая сущность 

3. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды и порядок исчисления. Продление 

и восстановление процессуальных сроков 

4. Понятие и структура судебных издержек 

5. Порядок и размеры возмещения понесенных расходов свидетелям, потерпевшим, 

экспертам, переводчикам, специалистам и понятым. Выплата вознаграждения 

экспертам, специалистам и переводчикам 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Со ссылками на УПК РФ определите момент окончания срока на обжалование в 

апелляционном порядке приговора, постановленного 15 ноября текущего года. 

2. Определите, не позднее какого момента должно быть принято решение по заявлению 

гражданина о совершенном преступлении, если оно поступило в 22 часа 14 сентября 

текущего года. 

3. Определите порядок возмещения расходов на производство экспертизы, если она 

оплачивалась за счет средств потерпевшего. 

4. Определите порядок возмещения расходов на поездку свидетеля для участия в судебном 

заседании. 

5. Охарактеризуйте порядок оплаты юридической помощи адвоката в случае его участия в 

деле по назначению. 

Тестовые задания: 

1. Срок, исчисляемый сутками, истекает: 

а) в 0 часов последних суток; 

б) в 24 часа последних суток; 

в) в 18 часов последних суток; 

г) в 0 часов предпоследних суток. 

2. При задержании срок исчисляется: 

а) с момента фактического задержания; 

б) с момента захвата; 

в) с момента доставления; 

г) с момента составления протокола задержания. 

3. Процессуальные издержки могут взыскиваться: 

а) с осужденных; 

б) с органов предварительного расследования; 

в) с прокуратуры; 

г) с суда. 

4. В случае реабилитации лица процессуальные издержки возмещаются: 

а) за счет реабилитированного; 

б) за счет прокуратуры; 

в) за счет средств регионального бюджета; 

г) за счет средств федерального бюджета. 

5. При прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон процессуальные 

издержки взыскиваются: 

а) только со стороны защиты; 

б) только со стороны обвинения; 

в) с одной или обеих сторон; 

г) в равных долях с обеих сторон. 

Контрольные вопросы: 

1. Каково значение процессуальных сроков? 

2. Каковы последствия нарушения процессуальных сроков? 

3. Какие обстоятельства могут быть признаны уважительными причинами пропуска 

процессуального срока? 



4. Из чего складываются судебные издержки? 

5. Относятся ли к судебным издержкам расходы обвиняемого на адвоката? 

6. Каков порядок возмещения расходов на проведение экспертиз? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 

Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок» 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» 

Приказ Минюста России № 174, Минфина России № 122н от 05.09.2012 «Об утверждении 

порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.09.2012 № 25446) 

ППВС РФ от 19.12.2013 № 42 «О практике применения судами законодательства о 

процессуальных издержках по уголовным делам» 

Тема 7. Доказательства в уголовном процессе. Общие положения теории 

доказывания 

Лекция  

1. Общие положения о доказательствах: понятие и классификация доказательств 

2. Источники доказательств 

3. Предмет и пределы доказывания 

4. Понятие процесса доказывания. Собирание, проверка и оценка доказательств 

5. Правила оценка доказательств. Относимость, допустимость и достаточность 

доказательств 

6. Использование в доказывании результатов ОРД 

7. Преюдиция 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа):  

1. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе 

2. Классификация доказательств 

3. Понятие, участники и этапы процесса доказывания 

4. Понятие предмета и пределов доказывания 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Приведите пример прямого, первоначального, обвинительного, личного 

доказательства. 

2. Приведите пример косвенного, производного, обвинительного, вещественного 

доказательства. 

3. Приведите пример прямого, первоначального, оправдательного, личного 

доказательства. 

4. Приведите пример косвенного, производного, оправдательного, вещественного 

доказательства. 

Тестовые задания: 

1. Показания свидетеля, который пояснил: «Я видел, как Тихонов наносил удары 

ножом Виноградову», относятся: 

а) к  прямым производным доказательствам; 

б) к прямым первоначальным доказательствам; 

в) к косвенным первоначальным доказательствам; 



г) к косвенным производным доказательствам. 

2. Первоначальное доказательство не может быть одновременно: 

а) обвинительным; 

б) прямым; 

в) производным; 

г) косвенным. 

3. Юридическими свойствами доказательств являются: 

а) вероятность, оптимальность, информативность, рациональность; 

б) краткость, ясность, содержательность, убедительность; 

в) неопровержимость, детальность, четкость, принадлежность; 

г) относимость, допустимость, достоверность, достаточность. 

4.  Предмет доказывания - это: 

а) состав преступления; 

б) обстоятельства, которые нужно установить для подтверждения позиции защиты; 

в) перечень обстоятельств, которые имеют значение для правильного разрешения дела; 

г) выводы органов предварительного расследования и суда о виновности лица. 

5.  К обстоятельствам, подлежащим доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, не 

относятся: 

а) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

б) обстоятельства, характеризующие личность потерпевшего; 

в) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

г) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

6.  К этапам процесса доказывания не относится: 

а) собирание доказательств; 

б) оценка доказательств; 

в) проверка доказательств; 

г) отыскание доказательств. 

7. Прямое доказательство не может быть одновременно: 

а) обвинительным; 

б) прямым; 

в) производным; 

г) косвенным. 

8. Не вправе собирать доказательства: 

а) свидетель; 

б) защитник; 

в) потерпевший; 

г) следователь 

9. Сопоставление полученных доказательств с уже имеющимися составляет 

содержание: 

а) собирания доказательств; 

б) проверки доказательств; 

в) обнаружения доказательств; 

г) использования доказательств. 

10. Признать доказательство недопустимым не может: 

а) прокурор; 

б) суд; 

в) следователь; 

г) адвокат. 

Контрольные вопросы: 

1. Какими свойствами должны обладать доказательства по уголовному делу? 

2. Что в теории уголовного процесса понимают под фактическими данными? 

3. Могут ли данные, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

служить доказательствами по уголовному делу? 



4. По каким основаниям классифицируются доказательства? 

5. Какие точки зрения существуют по вопросам о содержании, характере объективной 

истины в уголовном процессе? 

6. Что понимается под пределами доказывания?  

7. Совпадают ли по содержанию проверка и оценка доказательств? 

8. Каков процессуальный порядок представления доказательств гражданином? 

9. Применимы ли в процессуальном доказывании одорология и полиграф как средства 

обнаружения и закрепления доказательств? 

10. Что такое асимметрия доказательств в уголовном процессе? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ с изм и доп.  

ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31.05. 2001. № 73-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 23.08.2012 № 848 «О порядке реализации или 

уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение 

которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено» (вместе с 

«Положением о реализации или уничтожении предметов, являющихся вещественными 

доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном 

деле затруднено») 

ППВС РФ «О судебном приговоре» от 29.04.1996. № 1 // Российская газета. – 1996. – 22 

августа  

ППВС РФ № 1 от 05.03.2004. «О применении судами норм УПК РФ» // Российская газета. 

– 25 марта. – 2004. 

Тема 8. Виды доказательств 

Лекция  

1. Понятие, предмет и значение свидетельских показаний 

2. Предупреждение об ответственности за отказ и за дачу заведомо ложных показаний 

3. Свидетельские иммунитеты. Лица, которые не могут быть свидетелями 

4. Показания потерпевшего: понятие и значение 

5. Показания подозреваемого и обвиняемого. Процессуальные гарантии соблюдения 

прав подозреваемого и обвиняемого при допросе 

6. Заключение и показания эксперта и специалиста как вид доказательств 

7. Вещественные доказательства: понятие, значение и виды, правила приобщения к 

делу  

8. Протоколы следственных и судебных действий как доказательства 

9. Документы как вид доказательств, отличие документов от вещественных 

доказательств – документов 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Предмет и значение показаний свидетеля и потерпевшего, порядок их допроса 

2. Предмет и значение показаний подозреваемого, порядок его допроса 

3. Заключение и показания эксперта и специалиста как вид доказательств 

4. Протоколы следственных и судебных действий, их место в совокупности 

доказательств 

5. Вещественные доказательства: понятие, значение, порядок приобщения к делу 

6. Документы как доказательства 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Сравните допрос и опрос. 

2. Сравните заключение эксперта и специалиста. 

3. Составьте алгоритм действий, которые необходимо выполнить для вовлечения в 

уголовный процесс результатов ОРД. 



4. Составьте постановление о признании и приобщении к уголовному делу 

вещественных доказательств. 

Тестовые задания: 

1. Закон не требует обязательного проведения экспертизы: 

а) для установления возраста обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего, если это имеет 

значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение; 

б) для определения психического или физического состояния потерпевшего в случаях, 

когда возникает сомнение в их способности правильно воспринимать обстоятельства, 

имеющие значение для дела и давать о них правильные показания; 

в) для установления половой зрелости несовершеннолетней потерпевшей по делам об 

изнасиловании; 

г) для установления причин смерти. 

2. Проведение дополнительной экспертизы может быть поручено: 

а) только тому эксперту, который проводил первоначальную экспертизу; 

б) тому же либо другому эксперту; 

в) только другому эксперту (или новому составу экспертов). 

3.В случае, если следователь усомнился в компетентности экспертов, которые 

провели экспертизу, но перечень вопросов остался прежним, назначается: 

а) повторная экспертиза; 

б) дополнительная экспертиза; 

в) экспертиза, проводимая вышестоящим экспертным учреждением. 

4. Если при производстве экспертизы эксперт установит обстоятельства, имеющие 

значение для дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он: 

а) вправе указать на эти обстоятельства в своем заключении; 

б) должен сообщить следователю, чтобы тот задал эксперту дополнительные вопросы; 

в) обязан указать на эти обстоятельства в своем заключении. 

5. О признании объекта вещественным доказательством выносится: 

а) определение; 

б) постановление; 

в) представление. 

6. Задержанный подозреваемый должен быть допрошен: 

а) немедленно после доставления; 

б) немедленно на месте задержания; 

в) не позднее 24 часов с момента фактического задержания; 

г) не позднее 12 часов с момента фактического задержания. 

7. Показания обвиняемого будут признаны недопустимыми, если они: 

а) даны в отсутствие понятых; 

б) даны в отсутствие защитника и не подтверждены затем в суде; 

в) даны в отсутствие потерпевшего. 

8. Защитник вправе: 

а) проводить допрос лиц с их согласия; 

б) проводить осмотр места происшествия; 

в) проводить опрос лиц с их согласия. 

9. До возбуждения уголовного дела может быть получено следующее доказательство: 

а) заключение эксперта; 

б) показания обвиняемого; 

в) протокол обыска; 

г) протокол освидетельствования. 

10. Предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные 

вещественными доказательствами: 

а) уничтожаются; 

б) хранятся при деле; 

в) возвращаются лицам, у которых они были изъяты. 



Контрольные вопросы: 

1. Что вы понимаете под свидетельским иммунитетом? 

2. Кто не может быть допрошен в качестве свидетелей? 

3. В чем выражается особенность заключения эксперта как доказательства по делу? 

4. Чем документ - вещественное доказательство отличается от иного документа? 

5. К каким видам доказательств следует относить результаты, полученные в ходе 

проведения такого следственного действия как контроль и запись переговоров? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ с изм и доп.  

ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31.05. 2001. № 73-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 23.08.2012 г. N 848 «О порядке реализации или 

уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение 

которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено» // Российская 

газета. – 2012. – 29 августа 

Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России 

№ 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 

398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд» 

ППВС РФ «О судебном приговоре» от 29.04.1996. № 1 // Российская газета. – 1996. – 22 

августа  

ППВС РФ № 1 от 05.03.2004. «О применении судами норм УПК РФ» // Российская газета. 

– 25 марта. – 2004. 

ППВС РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2011. - № 2 

Тема 9. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Лекция  

1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения 

2. Задержание подозреваемого: основания, процессуальный порядок 

3. Меры пресечения: понятие, основания и порядок их применения 

4. Виды мер пресечения (связанные и не связанные с лишением свободы) 

5. Меры пресечения, не связанные с лишением свободы (подписка о невыезде, 

поручительство, залог, наблюдение командования воинской части, отдача 

несовершеннолетних под присмотр) 

6. Заключение под стражу. Сроки содержания под стражей, порядок их продления 

7. Порядок содержания лиц, заключенных под стражу 

8. Домашний арест 

9. Отмена или изменение мер пресечения 

10. Иные меры уголовно-процессуального принуждения 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения 

2. Понятие и процессуальный порядок задержания 

3. Виды мер пресечения 

4. Иные виды мер уголовно-процессуального принуждения 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Перечислите действия, которые необходимо выполнить ля задержания подозреваемого 

с указанием процессуальных сроков. 

2. Сравните подписку о невыезде и обязательство о явке. 



3. Выделите признаки мер уголовно-процессуального принуждения и ответьте на вопрос, 

можно ли относить к ним следственные действия. 

4. Составьте постановление об избрании меры пресечения в виде личного 

поручительства. 

5. Составьте схему, отражающую виды и особенности применения мер уголовно-

процессуального принуждения. 

Тестовые задания: 

1. К мерам пресечения не относится: 

а) принудительный привод; 

б) поручительство; 

в) наблюдение командования воинских частей; 

г) залог. 

2. Не требуется разрешение суда для избрания: 

а) домашнего ареста; 

б) заключения под стражу; 

в) присмотра за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. 

3. При избрании личного поручительства: 

а) требуется не менее трех поручителей; 

б) необходимо не менее двух поручителей; 

в) достаточно одного поручителя. 

4. Применение меры пресечения в виде заключения под стражу возможно по делам: 

а) только о тех преступлениях, за которые возможно наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше трех лет; 

б) о любых преступлениях, если в деянии обвиняемого имеется рецидив; 

в) о преступлениях, за которые возможно наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

трех лет, но есть и исключительные случаи. 

5. По отношению к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому 

применение меры пресечения в виде заключения под стражу по общему правилу: 

а) не допускается; 

б) возможно независимо от категории тяжести преступления, в совершении которого 

подозревается или обвиняется несовершеннолетний; 

в) по общему правилу допускается, только если несовершеннолетний подозревается или 

обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 

6. Если суд вынес решение об отказе в избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу, то повторное обращение в суд с ходатайством о заключении под стражу 

того же лица по тому же уголовному делу: 

а) допускается, если откроются новые обстоятельства, делающие заключение под стражу 

необходимым; 

б) не допускается; 

в) допускается только по особо тяжким преступлениям. 

7. Максимальный срок содержания под стражей составляет (без учета возможного 

продления срока для ознакомления с материалами дела и случаев выдачи по запросу 

об оказании правовой помощи): 

а) восемнадцать месяцев; 

б) двенадцать месяцев; 

в) два года; 

г) двадцать месяцев. 

8. Продлить по ходатайству дознавателя срок содержания под стражей до одного года 

вправе: 

а) только Генеральный прокурор РФ; 

б) прокурор субъекта РФ; 

в) судья районного суда с согласия прокурора субъекта РФ; 

г) судья суда субъекта РФ с согласия заместителя Генерального прокурора. 

9. Деньги и ценности, составляющие залог, вносятся: 



а) на депозитный счет органа, избравшего данную меру пресечения; 

б) на расчетный счет прокуратуры субъекта РФ; 

в) в нотариальную контору; 

г) в кассу следственного изолятора. 

10. К мерам пресечения не относится: 

а) домашний арест; 

б) личное поручительство; 

в) наблюдение командования воинской части; 

г) обязательство о явке. 

Контрольные вопросы: 

1. Есть ли разница в применении мер пересечения к подозреваемому и обвиняемому? 

2. Обязательно ли избирать меру пресечения? Если можно обойтись без меры пресечения, 

что можно применить вместо меры пресечения? 

3. С какого момента исчисляется срок задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления? 

4. На какой срок подозреваемый может быть задержан? 

5. Каковы места содержания задержанных? 

6.  Чем отличается административное задержание от уголовно-процессуального? 

7. Какие места предварительного заключения под стражу предусмотрены законом? 

8. Каков порядок содержания под стражей подозреваемых или обвиняемых по одному и 

тому же делу? 

9. Каков порядок предоставления сведений лицам, содержащимся в следственном 

изоляторе? 

10. Раскройте основания для избрания мер пресечения, а также обстоятельства, которые 

должны при этом учитываться. 

11. Охарактеризуйте процессуальные гарантии законного и обоснованного избрания мер 

пресечения. 

12. Назовите иные меры уголовно-процессуального принуждения и приведите примеры, 

иллюстрирующие необходимость их применения. Всегда ли они эффективны? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Всеобщая Декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948. 

// СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и 

материалы. М., 1989. С. 413-419  

Конвенция о защите прав человека и основных свобод: подписана в Риме 04.11.1950. 

(ратифицирована ФЗ от 30.03.1998. № 54-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. - № 2. – Ст. 163 

Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам: заключена в 

г. Страсбурге 20.04.1959. (ратифицирована ФЗ от 25.10.1999. № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 2000. - 

№ 23. – Ст. 2349 

Международный пакт о гражданских и политических правах: принят Генеральной 

ассамблеей ООН 16.12.1966. (ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 18.09.1973 № 4812-VIII) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - № 12. – С. 

5-11 

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений 

властью: принята Генеральной Ассамблеей ООН 29.11.1985. // СССР и международное 

сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. М., 1989. С. 537-541 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания: заключена 10.12.1984 (ратифицирована Указом Верховного 

Совета СССР от 21.01.1987. № 6416-XI) // СССР и международное сотрудничество в 

области прав человека. Документы и материалы. М., 1989. С. 384-397 

Конституция РФ, УПК РФ 

ФЗ от 21.06.1995. «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений»  

Постановление Правительства РФ от 14.01.2011 № 3 «О медицинском 



освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» 

(вместе с «Правилами медицинского освидетельствования подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений») 

ПКС РФ от 22.03.2005. № 4-П по делу о проверке конституционности ряда положений 

УПК РФ, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за 

окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в 

связи с жалобами ряда граждан // Российская газета. – 2005. – 1 апреля 

ППВС РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» 

Тема 10. Возбуждение уголовного дела 

Лекция  

1. Понятие, значение стадии возбуждения уголовного дела 

2. Органы и лица, имеющие право возбуждать уголовное дело 

3. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела 

4. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении 

5. Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела 

6. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела 

7. Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступления, к 

закреплению следов преступления при возбуждении уголовного дела, направлении 

заявления или сообщения по подследственности или подсудности 

8. Прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного дела 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела 

2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.  

3. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении 

уголовного дела 

4. Обжалование решения об отказе в возбуждении уголовного дела 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Составьте постановление о возбуждении уголовного дела по следующей фабуле: 15 

сентября текущего года на берегу озера в парке Реадовка был обнаружен труп 

гражданина Носова с множественными ножевыми ранениями в область паха. 

2. Изучите Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности». Оцените роль 

частных детективов в процессе принятия решений о возбуждении уголовных дел. 

3. На основе анализа Постановления Конституционного Суда РФ от 14.01.2000. «По делу 

о проверке конституционности отдельных положений УПК РСФСР, регулирующих 

полномочия суда по возбуждению уголовного дела в связи с жалобой гражданки И.П. 

Смирновой и запросом Верховного Суда РФ ответьте на вопрос, почему возбуждение 

уголовных дел судом противоречит конституционным принципам уголовного 

процесса. 

4. Сравните процессуальный порядок возбуждения уголовного дела следователем и 

дознавателем. 

Тестовые задания: 

1. Поводом к возбуждению уголовного дела не может быть: 

а) устное сообщение гражданина; 

б) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании; 

в) анонимное письмо; 

г) явка с повинной. 

2. Возбуждать уголовное дело не вправе: 

а)  дознаватель; 



б)  орган дознания; 

в)  суд; 

г) следователь. 

3. До возбуждения уголовного дела может проводиться: 

а)  обыск; 

б)  осмотр места происшествия; 

в) следственный эксперимент; 

г) проверка показаний на месте. 

4.  Анонимные сообщения о преступлениях: 

а) не являются поводами для возбуждения уголовного дела, но могут быть проверены 

путем проведения ОРМ; 

б) являются поводами для возбуждения уголовных дел; 

в) являются основаниями для возбуждения уголовных дел; 

г) направляются прокурору для принятия решения о возбуждении уголовного дела. 

5. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении решение должно быть 

принято по общему правилу: 

а) не позднее 10 суток; 

б) не позднее 3 суток; 

в) не позднее 5 суток; 

г) не позднее 15 суток. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое возбуждение уголовного дела? 

2. В чем заключается сущность, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела? 

3. Каковы поводы и основания к возбуждению уголовного дела (понятие повода, 

характеристика поводов, понятие основания)? 

4. Какие органы и должностные лица, компетентны решать вопрос о возбуждении и отказе 

в возбуждении уголовного дела? 

5. Каков порядок принятия заявлений (сообщений) о преступлении? 

6. Каков порядок регистрации и учета в органах внутренних дел заявлений и сообщений о 

преступлениях? 

7. Каков порядок возбуждения уголовного дела? 

8. Как осуществляется прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного дела? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 

ФЗ «О прокуратуре РФ» (с последующими изм. и доп.) 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995. (с последующими изм. и 

доп.) 

Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 11.03.1992. № 2487-

1 с последующими изменениями и дополнениями // ВСНД. – 1992. - № 17. – Ст. 888; СЗ 

РФ. – 2002. - № 12. – Ст. 1093 

Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России 

№ 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 

398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд» 

Приказ ФСБ РФ от 16.05.2006 № 205 «Об утверждении Инструкции по организации в 

органах Федеральной службы безопасности приема, регистрации и проверки сообщений о 

преступлениях и иной информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и 

общественной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.10.2006 № 8364)// СПС 

«Консультант Плюс» 

Приказ Минюста РФ от 02.05.2006 № 139 «Об утверждении Инструкции о едином 

порядке организации приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебных 

приставов сообщений о преступлениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.05.2006 № 



7811)// СПС «Консультант Плюс» 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, Министерства РФ по делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции РФ, ФСБ РФ, 

Министерства экономического развития и торговли РФ, Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков от 29.12.2005. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О 

едином учете преступлений» // Российская газета. – 2006. – 25 января 

Приказ СК России от 11.10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки 

сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) 

системы Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией об 

организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных 

органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской 

Федерации») // СПС «Консультант Плюс» 

Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке 

приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних 

дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях» // СПС «Консультант Плюс» 

Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях в органах дознания и предварительного следствия»// СПС «Консультант 

Плюс» 

Приказ Генпрокуратуры РФ № 70, МВД РФ № 122 от 27.02.2010 «Об утверждении 

инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной 

информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением граждан» // СПС 

«Консультант Плюс» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 565н «Об утверждении Порядка 

информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении 

пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их 

здоровью причинен в результате противоправных действий» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.07.2012 № 25004) 

Тема 11. Предварительное расследование 

Лекция  

1. Понятие и значение стадии предварительного расследования 

2. Общие условия предварительного расследования 

3. Формы предварительного расследования, их характеристика 

4. Дознание как форма предварительного расследования. Соотношение дознания и 

предварительного следствия 

5. Дознание в сокращенной форме 

6. Подследственность: понятие и признаки определения 

7. Процессуальная самостоятельность следователя 

8. Место производства предварительного следствия. Отдельные поручения 

9. Срок предварительного следствия. Порядок его продления 

10. Недопустимость разглашения данных предварительного следствия 

11. Порядок представления и рассмотрения ходатайств 

12. Соединение и выделение уголовных дел 

13. Порядок обжалования действий следователя 

14. Общие правила производства следственных действий 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие, значение и задачи предварительного расследования 

2. Формы предварительного расследования: соотношение дознания и предварительного 

следствия 

3. Дознание в сокращенной форме 

4. Общие условия предварительного следствия 



Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Составьте сравнительную таблицу для форм предварительного расследования. В 

таблице укажите ссылки на соответствующие статьи УПК РФ. 

 

Критерий для 

сравнения 

Дознание (в том числе в  

сокращенной форме) 

Предварительное следствие 

Государственные 

органы и 

должностные лица, 

уполномоченные 

осуществлять 

расследование в 

данной форме 

  

Круг дел, по которым 

проводится 

расследование в 

данной форме 

  

Сроки расследования   

Итоговый 

процессуальный 

документ 

  

1. Сравните процессуальный статус следователя и дознавателя, обратив особое 

внимание на вопрос о процессуальной самостоятельности. 

2. Составьте схему, отражающую признаки (виды) подследственности. 

 

Тестовые задания: 

1. Срок производства дознания в обычной форме составляет (без учета возможного 

продления): 

а) двадцать суток; 

б) десять суток; 

в) тридцать суток; 

г) двадцать пять суток. 

2. Максимальный срок производства неотложных следственных действий органом 

дознания по делам, по которым производство предварительного следствия 

обязательно, составляет: 

а) два месяца со дня возбуждения уголовного дела; 

б) один месяц со дня возбуждения уголовного дела; 

в) десять дней со дня возбуждения уголовного дела; 

г) двадцать пять дней со дня возбуждения уголовного дела. 

3. Срок производства предварительного следствия продлевается до двенадцати 

месяцев: 

а) прокурором субъекта РФ; 

б) судьей районного суда; 

в) руководителем следственного органа по субъекту РФ и приравненным к нему 

руководителем иного специализированного следственного органа; 

г) прокурором района, города и приравненным к нему военным прокурором и их 

заместителями. 

4. Соединение и выделение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, 

производится: 

а)   по определению суда; 

б)   только по решению прокурора; 

в) по постановлению следователя с санкции прокурора; 

г) соединение – только по постановлению руководителя следственного органа, а выделение 



– по постановлению следователя. 

5. Неверным является утверждение: 

а) срок дознания без учета возможного продления составляет 30 суток; 

б) дознаватель обладает меньшей процессуальной самостоятельностью по сравнению со 

следователем; 

в) уголовное дело может быть возбуждено с согласия прокурора; 

г) ОРМ могут проводиться до возбуждения уголовного дела. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы задачи стадии предварительного расследования? 

2. Какие формы предварительного расследования Вам известны? 

3. Что такое предварительное следствие? 

4. Что такое дознание? 

5. Сравните дознание и предварительное следствие. 

6. Охарактеризуйте понятие общих условий производства предварительного 

расследования. 

7. Что такое подследственность? 

8. В чем выражается процессуальная самостоятельность следователя? 

9. Каковы сроки производства предварительного расследования и порядок их 

продления? 

10. Каковы основания соединения уголовных дел? 

11. Каков процессуальный порядок соединения уголовных дел? 

12. Как исчислять сроки предварительного расследования при соединении уголовных 

дел? 

13. Каковы основания, процессуальный порядок выделения уголовных дел? 

14. Каковы формы взаимодействия следователя с органами дознания, с оперативными и 

экспертными подразделениями?  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 

ФЗ «О прокуратуре РФ» (с последующими изм. и доп.) 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995.(с последующими изм. и доп.) 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации» 

ППВС РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 

125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

Тема 12. Следственные действия 

Лекция  

1. Допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности вызова и допроса 

несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего 

2. Допрос подозреваемого 

3. Очная ставка: понятие, основания и порядок проведения, процессуальное 

оформление 

4. Предъявление для опознания 

5. Обыск: понятие и виды. Особенности производства личного обыска 

6. Выемка: понятие, отличие от обыска 

7. Осмотр: понятие, виды. Особенности осмотра трупа. Эксгумация. Процессуальное 

оформление 

8. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее выемка 

9. Контроль и запись переговоров 

10. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абоненсткими 

устройствами 

11. Освидетельствование 



12. Следственный эксперимент 

13. Производство экспертизы. Обязательное проведение экспертизы. Виды экспертиз. 

Основания, процессуальный порядок назначения и производства экспертизы. Форма 

и содержание постановления о назначении экспертизы. Производство экспертизы в 

экспертном учреждении и вне его. Содержание заключения эксперта. Допрос 

эксперта 

14. Получение образцов для сравнительного исследования 

15. Проверка показаний на месте: понятие. Основания, порядок производства, 

процессуальное оформление. Отличие от следственного эксперимента и допроса 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и виды следственных действий 

2. Общие условия проведения следственных действий 

3. Виды следственных действий 

4. Процессуальный порядок проведения и оформления осмотра места происшествия, 

освидетельствования, обыска, выемки, допроса, предъявления для опознания, 

следственного эксперимента, проверки показаний на месте, контроля и записи 

переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами, назначения экспертизы, получения образцов для 

сравнительного исследования 

5. Применение технических средств при производстве следственных действий: 

процессуальное оформление 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Сравните следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

2. На примере процессуальной регламентации следственных действий раскройте 

гарантии соблюдения принципов неприкосновенности жилища, уважения чести и 

достоинства личности в уголовном процессе. 

3. Сравните обыск и выемку по следующим критериям: 1) цели; 2) оформление решения; 

3) порядок производства и оформления протокола. 

4. Сравните проверку показаний на месте со следственным экспериментом, допросом на 

местности и осмотром участка местности. 

5. Охарактеризуйте порядок применения мер безопасности к участникам уголовного 

процесса при производстве следственных действий. 

Тестовые задания: 

1. Закон не требует участия понятых при производстве: 

а) обыска; 

б) допроса; 

в) выемки; 

г) следственного эксперимента. 

2.  Если лицо, участвующее в следственном действии, отказалось подписать протокол, 

то: 

а) результаты этого следственного действия не будут иметь доказательственного значения; 

б) двое приглашенных граждан должны засвидетельствовать письменно факт отказа 

подписать протокол; 

в) следователь вносит в протокол соответствующую запись, которая удостоверяется 

подписями следователя, защитника, представителей или понятых, если они участвуют в 

следственном действии; 

г) следователь вносит в протокол соответствующую запись, которую не требуется 

удостоверять подписями. 

3. Протокол следственного действия: 

а) может не составляться в экстренных случаях, но если применяется видео- или 

киносъемка; 

б) не составляется при производстве освидетельствования; 



в) всегда составляется; 

г) может не составляться, если при производстве предъявления для опознания присутствует 

прокурор. 

4.. Разрешение суда не требуется: 

а) для помещения обвиняемого, находящегося под подпиской о невыезде, в лечебно-

психиатрическое учреждение для производства экспертизы; 

б) для извлечения трупа из места захоронения, если родственники возражают; 

в) для выемки почтово-телеграфной корреспонденции; 

г) для избрания меры пресечения в виде личного поручительства. 

5. Без вынесения постановления может производиться: 

а) освидетельствование, если оно не связано с обнажением освидетельствуемого лица; 

б) эксгумация трупа; 

в) допрос; 

г) экспертиза в экспертном учреждении. 

6. Участие специалиста обязательно: 

а) при производстве осмотра трупа; 

б) при производстве освидетельствования, связанного с обнажением освидетельствуемого; 

в) при производстве следственного действия, в ходе которого применяется видео- 

звукозапись; 

г) при получении образцов для сравнительного исследования. 

7. Перед началом очной ставки между обвиняемым и потерпевшим следователь 

решил огласить ранее данные ими показания. Процессуальное нарушение в 

действиях следователя: 

а) отсутствует; 

б) допущено, т.к. это можно было сделать только по ходатайству обвиняемого или 

потерпевшего; 

в) допущено, т.к. оглашение данных ранее показаний допускается только после дачи 

показаний на очной ставке или отказа от дачи показаний; 

г) допущено, т.к. можно было огласить показания только обвиняемого. 

8. Для допроса несовершеннолетнего свидетеля следователь обязан: 

а) обеспечить присутствие законных представителей несовершеннолетнего; 

б) предупредить несовершеннолетнего свидетеля, достигшего 16 лет, об уголовной 

ответственности за отказ и за дачу заведомо ложных показаний; 

в) обеспечить участие педагога независимо от возраста несовершеннолетнего; 

г) обеспечить участие адвоката. 

9. Наложение ареста на имущество производится: 

а) по постановлению следователя; 

б) с санкции прокурора; 

в) с разрешения суда; 

г) по постановлению начальника органа дознания. 

10. При производстве следственного эксперимента обязательно: 

а) участие потерпевшего; 

б) применение фото-, видео- или киносъемки; 

в) обеспечение безопасности участников; 

г) получение санкции прокурора. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие различия между допросом подозреваемого и обвиняемого? 

2. С какого момента лицо становится свидетелем? 

3. Кто не может быть допрошен в качестве свидетеля? 

4. Каковы особенности допроса несовершеннолетнего? 

5. В каких случаях допрашиваются специалист и эксперт? 

6. В чем состоит различие между обыском и выемкой? 

7. Каковы особенности выемки электронных носителей информации? 



8. Каковы основания для проведения очной ставки? 

9. Все ли виды осмотров можно производить до возбуждения уголовного дела? Какие 

еще следственные действия могут проводиться до возбуждения уголовного дела? 

10. Каковы основания освидетельствования, и в отношении кого оно может проводиться? 

11. Каков порядок предъявления для опознания? 

12. Возможно ли проведение повторного предъявления для опознания? 

13. Какая цель преследуется при проведении следственного эксперимента? 

14. Каковы виды следственного эксперимента и порядок его производства? 

15. Какие виды экспертизы могут проводиться при расследовании преступления? 

16. В каких случаях проведение экспертиз является обязательным? 

17. Что означает экспертная инициатива? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ с изм и доп.  

ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31.05. 2001. № 73-ФЗ 

ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» от 20.08.2004. № 119-ФЗ 

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» от 15.07.95.  

ФЗ «О прокуратуре РФ» (в ред. ФЗ «О внесении изменений и дополнений в  Закон РФ «О  

прокуратуре РФ» от 18.10.1995. с последующими изменениями и дополнениями) 

ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ» от 26.04.2002. // Российская газета. 

– 05 июня. – 2002. 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 21.05.1999. 

ФЗ «О полиции» от 07.02.2011. № 3-ФЗ  

Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 

02.07.92. 

ППВС РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» 

ППВС РФ от 21.12.2010. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» 

Тема 13. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого 

Лекция  

1. Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого 

2. Основания привлечения в качестве обвиняемого, процессуальный порядок 

3. Форма и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого, 

обвинительного акта 

4. Порядок вызова обвиняемого. Основания и порядок его привода 

5. Порядок предъявления обвинения. Участие защитника при предъявлении обвинения 

6. Допрос обвиняемого. Протокол допроса 

7. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Частичное прекращение 

уголовного преследования 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и значение акта предъявления обвинения 

2. Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого 

3. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого: структура и содержание 

4. Изменение и дополнение обвинения 

5. Допрос обвиняемого 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 



1. По условиям задачи составьте постановление о привлечении лица в качестве 

обвиняемого. 

 15 сентября 2004 года, находясь на рабочем месте в гардеробе Смоленского 

гуманитарного университета, Степанова Э.Г. в присутствии ранее ей знакомой Томиной 

М.Ф. тайно похитила из кармана куртки Васильева Н.И. связку ключей с целью 

изготовления дубликатов и проникновения в квартиру Васильева Н.И., а 16 сентября в 

период с 16 по 17 часов с использованием дубликатов ключей Степанова Э.Г. и Томина 

М.Ф. проникли в квартиру Васильева Н.И., находящуюся по адресу г. Смоленск, ул. 

Рыленкова – 38, кв. 170, похитив: золотые украшения на общую сумму 12000 рублей, 

чайный сервиз стоимостью 5000 рублей, норковую шубу стоимостью 6000 рублей, а также 

деньги в сумме 100000 рублей. 

2. Перечислите обстоятельства, которые должны быть установлены к моменту 

привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Тестовые задания: 

1. Максимальный срок между вынесением постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого и предъявлением обвинения по общему правилу не может превышать: 

а) двадцати четырех часов; 

б) двух суток; 

в) трех суток; 

г) десяти суток. 

2. Если обвиняемый отказывается ставить свою подпись на постановлении о 

привлечении в качестве обвиняемого, то: 

а) это его законное право, но об отказе обвиняемого подписать постановление составляется 

отдельный протокол; 

б) следователь должен вызвать двух понятых, в присутствии которых он еще раз предлагает 

подписать постановление, затем понятые скрепляют своими подписями отказ обвиняемого 

подписать постановление; 

в) следователь просто делает в протоколе соответствующую запись об отказе. 

3. Для дополнения обвинения необходимо: 

а) вынести новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого и заново 

предъявить обвинение; 

б) сначала отменить предыдущее постановление о привлечении в качестве обвиняемого, а 

затем вынести новое и разъяснить его сущность; 

в) вынести дополнительное постановление, являющееся обязательным приложением к 

предыдущему постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, разъяснить его 

сущность. 

4.   Обвиняемый должен быть допрошен: 

а) не позднее 2 часов с момента предъявления обвинения; 

б) немедленно после предъявления обвинения; 

в) не позднее трех суток с момента предъявления обвинения; 

г) в течение суток с момента предъявления обвинения. 

5.  Предъявление обвинения состоит из следующих этапов: вынесение постановления 

о привлечении лица в качестве обвиняемого; вызов или доставление обвиняемого; 

разъяснение обвиняемому содержания обвинения; ________________________ 

(добавить нужный элемент) 

а) вызов адвоката; 

б) разъяснение обвиняемому его процессуальных прав; 

в) направление обвиняемого в следственный изолятор; 

г) выяснение позиции обвиняемого по отношению к предъявленному обвинению. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основания привлечения в качестве обвиняемого в уголовном процессе? 

2.  Из каких действий состоит акт привлечения в качестве обвиняемого? 



3.  В чем заключается содержание постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого? 

4. Каков процессуальный порядок допроса обвиняемого в предъявлении ему обвинения? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ с изм и доп.  

Тема 14. Приостановление предварительного расследования 

Лекция  

1. Понятие и основания приостановления предварительного расследования. 

Процессуальное оформление 

2. Розыск обвиняемого в процессе расследования и по приостановленному делу. 

Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого 

3. Меры к установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого 

4. Основания и процессуальный порядок возобновления приостановленного следствия 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и значение приостановления предварительного расследования 

2. Основания и условия приостановления предварительного расследования 

3. Процессуальный порядок приостановления и возобновления предварительного 

расследования 

4. Меры по установлению и розыску лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Составьте схему, отражающую основания и условия приостановления предварительного 

расследования. 

2. Раскройте порядок объявления лица в розыск. На каком уровне может производиться 

розыск скрывшегося подозреваемого или обвиняемого? 

3. Составьте постановление о приостановлении предварительного следствия ввиду 

временного тяжелого заболевания обвиняемого (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). 

4. Тестовые задания: 

1. К основаниям для приостановления предварительного следствия не относится: 

а) отсутствие информации о местонахождении обвиняемого; 

б) тяжелое временное заболевание обвиняемого; 

в) неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого; 

г) назначение по делу судебно-медицинской экспертизы. 

2. По приостановленному уголовному делу могут проводиться: 

а) только обыски и осмотры; 

б) только оперативно-розыскные мероприятия; 

в) только допросы, направленные на выяснение местонахождения скрывающегося лица. 

3.   О приостановлении предварительного следствия не уведомляется: 

а) гражданский истец; 

б) представитель потерпевшего; 

в) гражданский ответчик; 

г) свидетель. 

4.   Розыск скрывшегося обвиняемого может быть объявлен: 

а) как во время производства предварительного расследования, так и одновременно с его 

приостановлением; 

б) только одновременно с приостановлением предварительного расследования; 

в) только во время производства предварительного расследования. 

5.   Возобновление приостановленного предварительного следствия допускается: 

а) только на основании постановления прокурора; 



б) только на основании постановления прокурора или начальника следственного отдела; 

в) на основании постановления следователя, прокурора или руководителя следственного 

органа; 

г) только на основании судебного решения. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое приостановление производства по уголовному делу? 

2. Какие правовые последствия порождает приостановление производства по уголовному 

делу? 

3. По каким основаниям возможно приостановление уголовного дела? 

4. При каких условиях по каждому из оснований возможно приостановление уголовного 

дела? 

5. Каков процессуальный порядок приостановления и возобновления приостановленного 

уголовного дела? 

6. Каковы процессуальные правила объявления и осуществления розыска обвиняемого? 

7. Каков порядок установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, 

по приостановленному уголовному делу? 

8. При каких условиях приостановленное уголовное дело подлежит прекращению? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 

Тема 15. Окончание предварительного расследования 

Лекция  

1. Понятие и виды окончания дознания и предварительного следствия 

2. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия 

составлением обвинительного заключения. Уведомление участников процесса об 

окончании предварительного следствия, разъяснение им права на ознакомление с 

материалами дела, заявление ходатайств 

3. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела 

4. Обвинительное заключение: понятие и значение. Соотношение обвинительного 

заключения и постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Форма и 

содержание обвинительного заключения. Обвинительный акт: понятие и 

содержание. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением или с обвинительным актом 

5. Прекращение уголовного дела: основания и порядок. Постановление о прекращении 

уголовного дела: форма и содержание. Отмена постановления о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Формы окончания предварительного расследования 

2. Права участников процесса при окончании расследования 

3. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования 

4. Обвинительное заключение и обвинительный акт: структура и содержание 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Перечислите нереабилитирующие основания для прекращения уголовного дела. 

2. Сравните прекращение уголовного дела и прекращение уголовного преследования. 

3. Сравните формы окончания дознания и предварительного следствия. 

Тестовые задания: 

1. Правом на ознакомление с материалами уголовного дела по окончании 

предварительного следствия не обладает: 

а) свидетель; 

б) гражданский истец; 



в) потерпевший; 

г) представитель гражданского ответчика. 

2. Дознание не может завершаться: 

а) постановлением о прекращении уголовного дела; 

б) постановлением о направлении дела в суд для применения принудительных мер 

медицинского характера; 

в) обвинительным актом. 

3.  По поступившему с обвинительным заключением уголовному делу прокурор 

должен принять решение в течение: 

а) 10 суток; 

б) 5 суток; 

в) 3 суток; 

г) 2 суток. 

4. По поступившему с обвинительным актом уголовному делу прокурор должен 

принять решение в течение: 

а) 10 суток; 

б) 5 суток; 

в) 3 суток; 

г) 2 суток. 

5. Копия обвинительного заключения потерпевшему: 

а) вручается в любом случае; 

б) вручается только по его ходатайству; 

в) не вручается. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое окончание предварительного расследования? 

2. В чем разница между приостановлением и окончанием предварительного 

расследования? 

3. Назовите формы окончания предварительного расследования. 

4. Какова структура и содержание обвинительного заключения и обвинительного акта? 

5. Какие действия должен выполнить следователь или дознаватель после составления 

обвинительного заключения? 

6. Возможно ли ограничение срока ознакомления обвиняемого и его защитника с 

материалами дела? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 

ППВС РФ № 1 от 05.03.2004. «О применении судами норм УПК РФ» // Российская газета. 

– 2004. – 25 марта 

ППВС РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» 

Тема 16. Подсудность 

Лекция  

1. Понятие подсудности и ее значение 

2. Предметная (родовая) и территориальная подсудность 

3. Подсудность различным составам суда 

4. Передача уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд 

5. Недопустимость споров о подсудности 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и значение института подсудности 

2. Виды подсудности 

Самостоятельная работа обучающихся  



Контрольные задания: 

1. Определите подсудность дел о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 

105, ст. 125, ч. 2 ст. 132, ст. 135, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 224 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ.  

2. Составьте схему, отражающую признаки (виды) подсудности. 

Тестовые задания: 

1. Мировому судье подсудны дела: 

а) только частного обвинения; 

б) по общему правилу о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает трех лет лишения свободы; 

в) по общему правилу о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает двух лет лишения свободы. 

2. Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке в районном суде 

осуществляется: 

а) судьей единолично; 

б) в составе коллегии из трех профессиональных судей; 

в) в составе коллегии из одного судьи и двух народных заседателей. 

3. Если одно из лиц, совместно совершивших преступление, является 

военнослужащим, а другое – не является, а выделение уголовного дела в отношении 

последнего невозможно, то: 

а) дело будет подсудно военному суду соответствующего уровня; 

б) дело будет подсудно суду субъекта РФ; 

в) дело будет подсудно суду общей юрисдикции соответствующего уровня; 

г) дело будет подсудно Верховному Суду РФ. 

4. Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция 

одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого 

суда, то: 

а) данное уголовное дело подсудно суду по месту начала преступления; 

б) данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления; 

в) данное уголовное дело подсудно суду по месту жительства обвиняемого; 

г) данное уголовное дело подсудно суду по месту жительства потерпевшего. 

5. В случае обвинения одного лица или группы лиц в совершении нескольких 

преступлений, дела о которых подсудны судам разных уровней, уголовное дело о всех 

преступлениях рассматривается: 

а) вышестоящим судом; 

б) нижестоящим судом; 

в) Верховным Судом РФ; 

г) судом с учетом ходатайства большинства обвиняемых. 

6. Подсудность гражданского иска, вытекающего из уголовного дела определяется: 

а) с учетом размеры исковых требований по правилам гражданского судопроизводства; 

б) подсудностью уголовного дела, в котором он предъявлен; 

в) по усмотрению прокурора; 

г) по ходатайству гражданского истца. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите признаки подсудности. 

2. Возможно ли изменение подсудности, установленной законом? 

3. Какому суду подсудно дело, если определить место совершения преступления 

невозможно? 

4. Как определяется подсудность уголовного дела, в котором один из обвиняемых 

является военнослужащим? 

5. Как определяется подсудность уголовного дела, если несколько преступлений 

совершены в разных местах? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 



ФКЗ «О судебной системе РФ» от 31.12.1996. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 1997. - № 1. - Ст.1 

ФКЗ «О военных судах РФ» от 23.06.1999. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 1999. - № 26. – Ст. 3170 

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 10.07.2012) «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 22.12.2009 № 28 (ред. от 28.06.2012) «О применении судами норм уголовно-

процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к 

судебному разбирательству» // СПС «Консультант Плюс» 

Тема 17. Подготовка к судебному заседанию 

Лекция  

1. Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию 

2. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу 

3. Основания и порядок проведения предварительного слушания 

4. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании 

5. Меры по обеспечению гражданского иска и иных имущественных взысканий 

6. Порядок назначения судебного заседания 

7. Вызовы в судебное заседание 

8. Срок начала разбирательства в судебном заседании 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Сущность и задачи стадии подготовки дела к судебному заседанию 

2. Предварительное слушание 

3. Виды решений, принимаемых на стадии подготовки дела к судебному заседанию 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Используя СПС «Консультант Плюс» или «Гарант», изучите практику применения ст. 

237 УПК РФ. 

2. Используя СПС «Консультант Плюс» или «Гарант», изучите практику признания 

доказательств недопустимыми в ходе предварительного слушания. 

Тестовые задания: 

1. Со дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения рассмотрение 

уголовного дела в судебном заседании не может быть начато ранее: 

а) пяти суток; 

б) семи суток; 

в) десяти суток; 

г) четырнадцати суток. 

2. Если в ходе предварительного слушания доказательство было признано 

недопустимым, то: 

а) суд не может признать его допустимым; 

б) его может признать допустимым только прокурор; 

в) суд при рассмотрении дела по существу  по ходатайству стороны вправе повторно 

рассмотреть вопрос о признании его допустимым. 

3. На предварительном слушании не может быть принято решение: 

а) о направлении уголовного дела по подсудности; 

б) о назначении судебного заседания; 

в) о прекращении уголовного дела; 

г) о направлении уголовного дела по подследственности. 

4. Копия постановления о прекращении уголовного дела, принятого на стадии 

подготовки к судебному заседанию, направляется прокурору: 

а) в течение 5 суток со дня вынесения; 

б) в течение 3 суток со дня вынесения; 

в) в течение 7 суток со дня вынесения; 

г) в течение 10 суток со дня вынесения. 



Контрольные вопросы: 

1. В каких случаях проводится предварительное слушание? 

2. Кто из участников процесса участвует в предварительном слушании? 

3. Может ли быть прекращено уголовное дело на стадии подготовки к судебному 

заседанию? 

4. Назовите основания возвращения уголовного дела прокурору на стадии подготовки к 

судебному заседанию. 

5. Каковы основания приостановления производства по делу на стадии подготовки к 

судебному заседанию? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 

ФКЗ «О судебной системе РФ» от 31.12.1996. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 1997. - № 1. - Ст.1 

ФКЗ «О военных судах РФ» от 23.06.1999. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 1999. - № 26. – Ст. 3170 

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 10.07.2012) «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 22.12.2009 № 28 (ред. от 28.06.2012) «О применении судами норм уголовно-

процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к 

судебному разбирательству» // СПС «Консультант Плюс» 

Тема 18. Судебное разбирательство 

Лекция  

1. Сущность и задачи стадии судебного разбирательства. Общие условия 

2. Устность, непосредственность судебного разбирательства и неизменность состава 

суда Состязательность сторон в ходе судебного разбирательства. Равенство прав 

сторон. Участники судебного разбирательства 

3. Пределы судебного разбирательства 

4. Виды, содержание, основания и порядок вынесения определений и постановлений в 

ходе судебного разбирательства 

5. Обеспечение порядка в судебном заседании 

6. Протокол судебного заседания 

7. Структура судебного разбирательства: подготовительная часть, судебное следствие, 

судебные прения, последнее слово подсудимого 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Стадия судебного разбирательства, ее понятие, задачи и значение 

2. Общие условия судебного разбирательства 

3. Подготовительная часть судебного заседания 

4. Судебное следствие 

5. Судебные прения, последнее слово подсудимого 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Составьте схему, отражающую структуру судебного разбирательства. 

2. Охарактеризуйте порядок и последствия отказа государственного обвинителя от 

обвинения полностью или частично. 

3. Назовите меры безопасности, которые могут применяться к участникам процесса на 

стадии судебного разбирательства. 

4. Подготовьте доклад об институте возвращения дел для дополнительного 

расследования по ранее действовавшему УПК. Охарактеризуйте изменения, 

произошедшие в связи с принятием УПК РФ в плане возвращения дел на 

дополнительное расследование. Выразите свою точку зрения относительно 

целесообразности данного института. 

Тестовые задания: 

1. В судебных прениях не вправе участвовать: 



а) защитник; 

б) потерпевший; 

в) гражданский истец; 

г) специалист. 

2. Если в последнем слове подсудимый сообщит о новых обстоятельствах, имеющих 

значение для дела, то суд: 

а) обязан направить дело на дополнительное расследование; 

б) обязан возобновить судебное следствие; 

в) вправе возобновить судебное следствие. 

3. Особое мнение судьи после постановления приговора: 

а)  не оглашается, но приобщаются к приговору;  

б) провозглашается вместе с приговором, если на этом настаивает подсудимый; 

в) провозглашается вместе с приговором. 

4. В случае смерти свидетеля или потерпевшего суд вправе огласить ранее данные 

ими показания: 

а) только по ходатайству стороны; 

б) по собственной инициативе или по ходатайству стороны; 

в) только по ходатайству государственного обвинителя; 

г) только по ходатайству защитника. 

5. Суд вправе назначить судебную экспертизу: 

а) только по ходатайству стороны; 

б) по собственной инициативе или по ходатайству сторон; 

в) только по ходатайству государственного обвинителя; 

г) только по ходатайству защитника. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы задачи судебного разбирательства? 

2. Каковы общие условия судебного разбирательства? 

3. В чем заключается требование непосредственности, устности, непрерывности 

судебного разбирательства и неизменности состава суда? 

4. Каковы пределы судебного разбирательства и в чем их значение? 

5. Что понимается под порядком судебного разбирательства? 

6. Перечислите этапы судебного разбирательства и определите их начало и конец. 

7. Какие вопросы решаются в подготовительной части судебного заседания? 

8. Каковы содержание и значение судебного следствия? 

9. В чем состоит специфика допроса в суде несовершеннолетнего свидетеля? 

10. Каково содержание и порядок судебных прений? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 

ППВС РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» // СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 21.12.2010. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // СПС 

«Консультант Плюс» 

Тема 19. Постановление приговора 

Лекция  

1. Приговор: сущность и значение  

2. Требования законности, обоснованности и мотивированности приговора, их 

взаимосвязь Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора  

3. Структура и содержание приговора. Виды приговоров. Мотивировка избрания меры 

наказания в обвинительном приговоре. Порядок постановления и провозглашения 

приговора. Основания и порядок освобождения подсудимого из-под стражи в зале 

суда 



4. Разрешение гражданского иска при постановлении приговора 

5. Частное определение (постановление) суда, их виды, сущность и значение 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и виды приговоров 

2. Требования законности, обоснованности и мотивированности приговора, их 

взаимосвязь 

3. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора  

4. Разрешение гражданского иска при постановлении приговора 

5. Частное определение (постановление) суда, их виды, сущность и значение 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Составьте схему, отражающую виды приговоров. 

2. Найдите на сайте районного суда обвинительный приговор и проанализируйте его с 

точки зрения законности, обоснованности, справедливости. 

3. Найдите на сайте районного суда обвинительный приговор и назовите вопросы, 

которые были разрешены в резолютивной части. 

4. Найдите на сайте суда оправдательный приговор, проанализируйте мотивы признания 

доказательств недопустимыми или недостаточными. 

Тестовые задания: 

1. Если к моменту вынесения приговора издан акт об амнистии, освобождающий от 

применения наказания, назначенного осужденному данным приговором, то суд: 

а) постановляет оправдательный приговор; 

б) выносит постановление о прекращении уголовного дела; 

в) постановляет обвинительный приговор без назначения наказания; 

г) постановляет обвинительный приговор с назначением наказания и освобождением от его 

отбывания. 

2. Если в ходе судебного разбирательства выяснится, что истекли сроки давности 

уголовного преследования, то суд: 

а) постановляет оправдательный приговор; 

б) выносит постановление о прекращении уголовного дела; 

в) постановляет обвинительный приговор без назначения наказания; 

г) постановляет обвинительный приговор с назначением наказания и освобождением от его 

отбывания. 

3. Во вводной части приговора указывается: 

а) существо предъявленного обвинения; 

б) дата и место составления приговора; 

в) мотивы решения в части гражданского иска; 

г) обстоятельства уголовного дела, установленные судом. 

4. В описательно-мотивировочной части приговора указывается: 

а) доказательства, на которых основаны выводы суда; 

б) о постановлении приговора именем Российской Федерации; 

в) наименование суда, постановившего приговор, состав суда; 

г) пункт, часть, статья Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность за 

преступление, в совершении которого обвиняется подсудимый. 

5. Копия приговора должна быть вручена осужденному или оправданному в течение: 

а) 10 суток со дня провозглашения приговора; 

б) 5 суток со дня провозглашения приговора; 

в) 3 суток со дня провозглашения приговора; 

г) 2 суток со дня провозглашения приговора. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие требования предъявляются к содержанию и форме приговора? 

2. Какие существуют виды приговоров? 



3. Какие вопросы должны найти отражение в резолютивной части обвинительного и 

оправдательного приговора? 

4. Каков порядок провозглашения приговора? 

5. Что такое особое мнение судьи и каково его значение? 

6. Как постановляют приговор при коллегиальном рассмотрении уголовного дела? 

7. Чем отличается приговор от других видов процессуальных решений? 

8. Какие еще решения, помимо приговора, могут быть приняты по итогам судебного 

разбирательства? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 

ППВС РФ № 1 от 29.04.1996. «О судебном приговоре // Российская газета. – 22 августа. - 

1996 

ППВС РФ от 11.01.2007. № 2 в ред. от 29.10.2009.  «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» // Российская газета. - 2007. - 11 января. 

ППВС РФ от 20.12.2011 № 21 (ред. от 09.02.2012) «О практике применения судами 

законодательства об исполнении приговора» // СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» // СПС «Консультант Плюс» 

Тема 20. Особый порядок судебного разбирательства 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Основания применения особого порядка принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением 

2. Порядок постановления приговора и пределы его обжалования 

3. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

4. Перечислите условия применения института особого порядка судебного 

разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. 

5. Сравните особый порядок судебного разбирательства при согласии с предъявленным 

обвинением и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

6. Изучите примеры из судебной практики применения особого порядка судебного 

разбирательства при согласии с предъявленным обвинением. 

7. Назовите недостатки института особого порядка судебного разбирательства. Ответ 

обоснуйте примерами. 

8. Найдите пример из судебной практики, отражающий перечень условий досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

Тестовые задания: 

1. На применение особого порядка судебного разбирательства в связи с согласием с 

предъявленным обвинением не требуется получать согласие: 

а) государственного обвинителя; 

б) потерпевшего; 

в) частного обвинителя; 

г) гражданского ответчика. 

2. К условиям применения особого порядка судебного разбирательства при согласии 

с предъявленным обвинением не относится: 

а) обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства об особом 

порядке судебного разбирательства; 

б) ходатайство обвиняемого было заявлено добровольно и после консультаций с 

защитником; 

в) вред, причиненный преступлением, полностью возмещен; 



г) потерпевший дал согласие на применение особого порядка судебного разбирательства. 

3. К отличительным чертам особого порядка судебного разбирательства при 

согласии обвиняемого с предъявленным обвинением относится: 

а) отсутствие судебного следствия в полном объеме; 

б) постановление по итогам только обвинительного приговора; 

в) необязательное участие подсудимого; 

г) невозможность подачи апелляционной жалобы. 

4. При применении особого порядка судебного разбирательства при согласии с 

предъявленным обвинением процессуальные издержки: 

а) взыскиваются с государственного обвинителя; 

б) взыскиваются с потерпевшего; 

в) взыскиваются с обвиняемого; 

г) возмещаются за счет средств федерального бюджета. 

5. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подается на 

имя: 

а) прокурора; 

б) защитника; 

в) следователя; 

г) суда. 

Контрольные вопросы: 

1. Что означает согласие обвиняемого с предъявленным обвинением? 

2. На каком этапе судопроизводства может быть заявлено ходатайство об особом 

порядке судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным 

обвинением? 

3. Каковы особенности назначения наказания при особом порядке судебного 

разбирательства? 

4. Защищены ли права потерпевших при особом порядке судебного разбирательства? 

5. Кто заключает досудебное соглашение о сотрудничестве? 

6. Каковы последствия несоблюдения условий досудебного соглашения о 

сотрудничестве? 

7. Как решается вопрос о возмещении вреда, причиненного преступлением, при особом 

порядке судебного разбирательства? 

8. Какие меры безопасности применяются к лицу, заключившему досудебное 

соглашение о сотрудничестве? 

9. По всем ли категориям дел возможен особый порядок судебного разбирательства? 

10. Как Вы оцениваете целесообразность и эффективность института особого порядка 

судебного разбирательства? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 

ППВС РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве» 

ППВС РФ от 05.12.2006 № 60 (ред. от 05.06.2012) «О применении судами особого порядка 

судебного разбирательства уголовных дел» 

Тема 21. Производство у мировых судей 

Лекция  

1. История мировых судей в России: от судебной реформы 1864 года до наших дней 

2. Уголовные дела, подсудные мировым судьям 

3. Возбуждение дел частного обвинения. Содержание жалобы по этой категории дел 

4. Полномочия мирового судьи по делу частного обвинения до начала судебного 

разбирательства 



5. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом 

6. Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела в судебном заседании 

7. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Значение института мировых судей в уголовном процессе России 

2. Подсудность дел мировым судьям 

3. Порядок подачи заявления по делам частного обвинения, структура и содержание 

заявления 

4. Подготовительные действия  к судебному заседанию по делам частного обвинения и 

по делам о преступлениях, наказание за которые не превышает трех лет лишения 

свободы, подсудным мировому судье 

5. Рассмотрение дел мировым судьей. Приговор мирового судьи 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Составьте заявление мировому судье с учетом положений ст. 318 УПК РФ. 

2. Проанализируйте Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2005. № 7-П, 

статьи Воронина В. и Кальницкого В. Обоснуйте свою точку зрения по вопросу 

защиты прав потерпевших по делам частного обвинения. Как повлияло принятие 

указанного Постановления Конституционного Суда РФ на совершенствование норм 

УПК? 

3. К прокурору района обратилась с заявлением гражданка Смирнова. Из заявления 

следует, что ее необоснованно уволили с работы из ООО «Стекольный завод» на 

основании того, что она беременна и не может выполнять трудовые обязанности, 

поскольку условия труда на предприятии являются вредными для здоровья. 

Представление прокурора с требованием отменить незаконный приказ администрация 

предприятия оставила без внимания. Прокурором района было возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 145 УК РФ и по окончании 

предварительного следствия дело было направлено мировому судье. 

Поясните, какие действия должен предпринять мировой судья в связи с 

поступившим к нему уголовным делом и какие решения он может принять? 

4. В мировой суд обратился с заявлением гражданин Иволгин с просьбой привлечь к 

уголовной ответственности Кондрашова, нанесшего ему побои на почве личной 

неприязни. В свою очередь Кондрашов, узнав об обращении в суд Иволгина, 

обратился к мировому судье со встречным заявлением о привлечении Иволгина к 

уголовной ответственности за оскорбление, что и послужило причиной нанесения 

побоев Иволгину. 

Какое решение должен принять судья? 

5.  Гражданка Ивкина 17 лет проживала совместно с матерью и отчимом. С последним у 

нее сложились неприязненные отношения. Отчим не раз приходил домой в состоянии 

алкогольного опьянения и приставал к Ивкиной. Несколько раз он избил падчерицу, а 

однажды изнасиловал. Ивкина обратилась в прокуратуру района с заявлением о 

привлечении отчима к уголовной ответственности за побои и изнасилование. 

В какие сроки должна проводиться проверка по заявлению? Какие действия могут 

быть предприняты до возбуждения уголовного дела? Какое решение должно быть 

принято прокуратурой по заявлению Ивкиной? Кому будет подсудно данное дело? 

Тестовые задания: 

1. К делам частного обвинения относится: 

а) изнасилование; 

б) клевета; 

в) истязание; 

г) умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

2.  Если заявление, поданное мировому судье, не соответствует требованиям частей 

пятой и шестой ст. 318 УПК РФ, то мировой судья: 



а) отказывает в удовлетворении заявления; 

б) оставляет заявление без движения; 

в) выносит постановление о возвращении заявления лицу, его подавшему, для приведения 

заявления в соответствии с указанными требованиями в установленный срок; 

г) отказывает в принятии заявления. 

3.   Лицо признается частным обвинителем с момента: 

а) подачи заявления мировому судье; 

б) принятия судом заявления к своему производству; 

в) совершения в отношении него преступления; 

г) с момента вынесения судом постановления о признании частным обвинителем. 

4.   Подача встречного заявления возможна: 

а) только по делам частного обвинения; 

б) по всем делам, подсудным мировому судье; 

в) только по делам о преступлениях, за совершение которых наказание в виде лишения 

свободы не превышает трех лет. 

5.   В качестве защитников при производстве у мировых судей допускаются: 

а) только адвокаты; 

б) только адвокаты и близкие родственники обвиняемого; 

в) адвокаты, один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске 

которого ходатайствует обвиняемый; 

г) только адвокаты и члены правозащитных общественных организаций. 

6. Приговор мирового судьи, не вступивший в законную силу, может быть 

обжалован: 

а) в течение 5 суток; 

б) в течение 7 суток; 

в) в течение 10 суток; 

г) в течение 15 суток. 

7. Соединение первоначального и встречного заявления при производстве у 

мирового судьи допускается: 

а) до начала судебного следствия; 

б) до окончания судебного следствия; 

в) до удаления суда в совещательную комнату; 

г) до назначения судебного заседания. 

8. К делам частного обвинения не относится: 

а) клевета; 

б) умышленное причинение легкого вреда здоровью; 

в) побои; 

г) истязание. 

9. Судебное разбирательство у мирового судьи должно быть начато: 

а) не ранее 2 суток и не позднее 16 суток со дня поступления заявления мировому судье; 

б) не ранее 3 суток и не позднее 14 суток со дня поступления заявления мировому судье; 

в) не ранее 5 суток и не позднее 20 суток со дня поступления заявления мировому судье; 

г) не ранее 3 суток и не позднее 30 суток со дня поступления заявления мировому судье. 

10. Жалоба на приговор мирового судьи подается: 

а) непосредственно в районный суд; 

б) прокурору; 

в) мировому судье; 

г) в суд субъекта РФ. 

Контрольные вопросы: 

1. Когда в России впервые появились мировые судьи? 

2. Какие законы регламентируют деятельность мировых судей? 

3. Все ли дела о преступлениях, наказание за которые не превышает трех лет лишения 

свободы, подсудны мировому судье? 



4. В чем разница между рассмотрением дел частного обвинения мировым судьей и 

обычным порядком судебного разбирательства? 

5. Каковы особенности обжалования решений мирового судьи? 

6. Возможна ли реабилитация, если подсудимый был оправдан по делу частного 

обвинения? Кто в этом случае должен возмещать вред оправданному? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 

ФЗ «О мировых судьях в РФ» от 11.11.1998. 

Закон Смоленской области «О мировых судьях в Смоленской области» от 6.07.2000. (в 

ред. Закона Смоленской области от 15.10.2001. № 83-з) 

ПКС РФ от 27.06.2005. № 7-П по делу о проверке конституционности положений частей 

второй и четвертой статьи 20, части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, 

части третьей статьи 318, частей первой и второй статьи 319 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ в связи с запросами Законодательного Собрания Республики Карелия и 

Октябрьского районного суда города Мурманска // Российская газета. – 2005. – 8 июля 

ППВС РФ от 29.11.2011 № 17 (ред. от 02.04.2013) «О практике применения судами норм 

главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

реабилитацию в уголовном судопроизводстве» 

Тема 22. Производство в суде присяжных 

Лекция  

1. Общие положения о производстве в суде присяжных. Исторический обзор действия 

суда присяжных в России и за рубежом 

2. Порядок рассмотрения на предварительном следствии ходатайства о рассмотрении 

дела судом присяжных 

3. Особенности проведения предварительного слушания 

4. Компетенция профессионального судьи и присяжных заседателей. Права присяжных 

заседателей. Особенности подготовки к рассмотрению дела судом присяжных 

5. Отбор присяжных заседателей в суде и образование ими коллегии. Старшина 

присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями присяги 

6. Особенности судебного следствия в суде присяжных. Вопросы, подлежащие 

разрешению коллегией присяжных заседателей 

7. Вердикт присяжных: принятие и провозглашение. Обязательность вердикта 

8. Последствия вынесения вердикта присяжными. Виды решений, принимаемых 

судьей Постановление приговора 

9. Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной 

невменяемостью подсудимого 

10. Особенности ведения протокола судебного заседания 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Общие положения производства в суде присяжных 

2. Заявление ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, отказ 

от него 

3. Формирование коллегии присяжных заседателей 

4. Особенности назначения судебного заседания. Предварительное слушание 

5. Особенности разбирательства дела в суде присяжных 

6. Вердикт присяжных и его оценка профессиональным судьей 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Составьте перечень действий по формированию списков и коллегии присяжных 

заседателей со ссылками на соответствующие статьи законов. 

2. Перечислите особенности судебного следствия в суде с участием присяжных. 

3. Составьте перечень вопросов, которые ставятся перед присяжными. 



4. Охарактеризуйте содержание и значение напутственного слова 

председательствующего. 

5. Используя справочную литературу, энциклопедии, словари, приведите определение 

тенденциозности коллегии присяжных. 

Тестовые задания: 

1. Судебное заседание с участием коллегии присяжных заседателей возможно: 

а) по делам, подсудным мировому судье; 

б) по делам, подсудным районному суду; 

в) по делам, подсудным суду субъекта РФ. 

2. Если из пяти обвиняемых один заявил ходатайство о рассмотрении его дела с 

участием присяжных заседателей, а другие не заявили ни ходатайства об этом, ни 

возражения, то: 

а) дело будет рассмотрено в обычном составе суда; 

б) все дело будет рассмотрено судом присяжных; 

в) дело в отношении этого обвиняемого будет выделено и рассмотрено с участием 

присяжных. 

3. Правом на немотивированный отвод присяжных заседателей не обладает: 

а) защитник; 

б) государственный обвинитель; 

в) потерпевший; 

г) подсудимый. 

4. Перед присяжными не может быть поставлен вопрос: 

а) доказано ли, что соответствующее деяние имело место? 

б) виновен ли подсудимый в совершении данного деяния? 

в) какой вид наказания необходимо назначить подсудимому? 

г) заслуживает ли подсудимый снисхождения? 

5. Тенденциозность коллегии присяжных заседателей – это: 

а) неспособность коллегии в целом, по мнению сторон, вынести объективный вердикт по  

тем или иным обстоятельствам; 

б) ситуация, когда коллегия не сформирована в полном составе из-за многочисленных 

отводов подсудимого и его защитника, гос. обвинителя; 

в) ситуация, при которой мнения присяжных заседателей относительно поставленных 

вопросов разделяются на две противоположные позиции. 

6. Вердикт присяжных заседателей для профессионального судьи: 

а) обязателен во всех случаях; 

б) не обязателен в любом случае; 

в) не обязателен, если вердикт обвинительный; 

г) не обязателен, если вердикт оправдательный. 

7. Если в ходе рассмотрения дела с участием присяжных выяснится, что подсудимый 

совершил деяние, в котором он обвиняется, в состоянии невменяемости, то: 

а) выносится оправдательный приговор; 

б) председательствующий в этом же заседании, но без участия присяжных определяет 

принудительную меру медицинского характера; 

в) председательствующий прекращает рассмотрение уголовного дела с участием 

присяжных и передает его для производства по применению принудительных мер 

медицинского характера.  

8.   Присяжные заседатели не вправе: 

а) высказывать свое мнение по рассматриваемому уголовному делу до обсуждения 

вопросов при вынесении вердикта; 

б) вести собственные записи и пользоваться ими при подготовке в совещательной комнате 

ответов на поставленные вопросы; 

в) просить председательствующего разъяснить нормы закона, относящиеся к уголовному 

делу, содержание оглашенных в суде документов; 

г) участвовать в осмотре вещественных доказательств.  



9. Напутственное слово председательствующего в суде с участием присяжных 

заседателей произносится: 

а) сразу после формирования коллегии присяжных; 

б) перед удалением присяжных в совещательную комнату для вынесения вердикта; 

в) перед оглашением вопросного листа; 

г) после оглашения вердикта присяжных. 

10. Старшина присяжных заседателей при обсуждении вердикта: 

а) голосует первым; 

б) голосует последним; 

в) не участвует в голосовании. 

Контрольные вопросы: 

1. В каких судах и по каким делам возможно рассмотрение уголовных дел с участием 

присяжных? 

2. Когда в России впервые появился суд присяжных? С чем связано его возрождение? 

3. В каком порядке решается вопрос о рассмотрении дела судом присяжных? 

4. Обязательно ли участие государственного обвинителя и защитника при рассмотрении 

дела судом присяжных? 

5. Какие особенности подготовки к рассмотрению дела судом присяжных установлены 

законом? 

6. Кто формирует списки присяжных заседателей в регионе? 

7. Как осуществляется отбор присяжных заседателей? 

8. Каковы особенности производства в суде присяжных? 

9. Какие вопросы подлежат разрешению коллегией присяжных заседателей? 

10. Возможно ли производство с участием присяжных заседателей в отношении женщин? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

  Конституция РФ, УПК РФ 

ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ» от 

20.08.2004. № 113-ФЗ // Российская газета. – 2004. – 25 августа 

ППВС РФ от 22.11.2005. № 23 «О применении судами норм УПК РФ, регулирующих 

судопроизводство с участием присяжных заседателей» // Российская газета. – 2005. – 2 

декабря 

Тема 23. Производство в апелляционной  инстанции 

Лекция  

1. Понятие и сущность апелляционного производства 

2. Лица, которым принадлежит право обжалования решения суда в апелляционном 

порядке 

3. Апелляционная жалоба или представление: понятие и содержание. Сроки и порядок 

подачи апелляционной жалобы или представления 

4. Суды, рассматривающие жалобы и представления на не вступившие в законную 

силу судебные решения 

5. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции 

6. Предмет и пределы судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции 

7. Порядок рассмотрения дел по апелляционным жалобам и представлениям. Решения, 

принимаемые судом апелляционной инстанции 

8. Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке 

9. Обжалование решения суда апелляционной инстанции 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и основные черты апелляционного производства 

2. Сроки апелляционного обжалования  

3. Порядок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.  

4. Основания к отмене или изменению судебных решений.  



5. Виды принимаемых апелляционной инстанцией решений.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Со ссылкой на соответствующее Постановление Конституционного Суда РФ ответьте 

на вопрос, вправе ли заявитель обжаловать решение районного суда об оставлении в 

силе постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

2. Составьте апелляционную жалобу на приговор суда. 

3. Составьте схему, отражающую систему и структуру судов в России. 

4. Составьте ходатайство о восстановлении пропущенного на апелляционное 

обжалование срока. 

Тестовые задания: 

1. Обжалование в апелляционном порядке определения или постановления, 

вынесенных во время судебного разбирательства: 

а) влечет приостановление судебного разбирательства; 

б) не приостанавливает судебное разбирательство; 

в) влечет отложение судебного разбирательства. 

2. Апелляционные жалобы и представления, поданные с пропуском срока: 

а) остаются без движения; 

б) остаются без удовлетворения; 

в) остаются без рассмотрения; 

г) возвращаются на доработку. 

3. Срок на апелляционное обжалование составляет: 

а) семь суток; 

б) десять суток; 

в) девять суток; 

г) тридцать суток. 

4. Разбирательство дела в суде апелляционной инстанции осуществляется в основном 

том же порядке, что и: 

а) разбирательство в суде кассационной инстанции; 

б) разбирательство в суде надзорной инстанции; 

в) разбирательство в суде первой инстанции; 

г) разбирательство по делам частного обвинения. 

5. Если апелляционная жалоба не отвечает требованиям, установленным УПК РФ, то 

она: 

а) остается без движения; 

б) возвращается судьей для пересоставления; 

в) остается без рассмотрения; 

г) остается без удовлетворения. 

Контрольные вопросы: 

1. Кто и в какие сроки вправе подать апелляционную жалобу или представление? 

2. Куда подается апелляционная жалоба? 

3. Какой суд может являться судом апелляционной инстанции? 

4. Каков предмет и каковы пределы судебного разбирательства в апелляционной 

инстанции? 

5. Может ли апелляционная инстанция вынести новый приговор? Возможен ли поворот к 

худшему для осужденного или оправданного? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 

Определение Конституционного Суда РФ от 22.01.2004. № 119-О «По жалобе гражданки 

Семеновой Лилии Михайловны на нарушение ее конституционных прав частью четвертой 

ст. 354 УПК РФ» // Российская газета. – 2004. – 3 июня 

ППВС РФ № 26 от 27.11.2012 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса 



Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» // 

СПС «Консультант Плюс» 

Тема 24. Исполнение приговора 

Лекция  

1. Понятие и значение стадии исполнения приговора 

2. Вступление приговора, определения и постановления суда в законную силу и 

обращение их к исполнению 

3. Порядок и сроки обращения судебных решений к исполнению 

4. Вопросы, решаемые судом при исполнении приговора, порядок их разрешения 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решите задачи 

Задание 1 (3 балла). 

По приговору областного суда от 13 мая 2013 года Ситников осужден по ч. 1 ст. 

286, п. «в» ч. 3 ст. 159 УК РФ к шести годам лишения свободы. Он обратился в суд с 

ходатайством об отсрочке исполнения приговора, сославшись на болезнь, 

препятствующую отбыванию наказания. Для определения наличия либо отсутствия у 

Ситникова заболевания суд назначил медицинское освидетельствование осужденного по 

Правилам медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к 

освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью (утв. Постановлением 

правительства РФ от 06.02.2004. № 54), производство которой поручил медицинской 

комиссии лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы 

Минюста России. Адвокат Ситникова подал апелляционную жалобу, где возражал против 

освидетельствования, т.к. в деле есть справки о наличии у Ситникова инвалидности 2 

группы. Как видно из материалов дела, инвалидность 2 группы установлена Ситникову в 

связи с заболеванием (в том числе вертеброгенная миелопатия) на срок до 1 апреля 2013 

года, но очередное освидетельствование он не проходил.  

Правильно ли поступил суд? В каких случаях предоставляется отсрочка 

исполнения приговора? 

 

Задание 2 (3 балла). 

За совершение разбоя (ч. 1 ст. 162 УК РФ) Ганина приговорена судом к четырем 

годам лишения свободы. После вступления приговора в законную силу Ганина обратилась 

в суд, постановивший приговор, с ходатайством об отсрочке исполнения приговора, 

ссылаясь на то, что у нее имеется дочь в возрасте трех лет, а муж является алкоголиком и 

не может содержать и воспитывать дочь. 

Поясните, в каком порядке может быть рассмотрено это ходатайство судом 

и подлежит ли оно удовлетворению. 

 

Задание 3 (4-5 баллов). 

Аничкин приговорен к лишению свободы и лишен права управления 

автотранспортным средством. Срок отбывания наказания определен ему со дня 

провозглашения приговора, хотя во время следствия Аничкин задерживался на двое суток. 

Суд не указал в приговоре, на какой срок осужденный лишен права управления 

автотранспортом. Указав в приговоре, что гражданский иск подлежит удовлетворению, 

суд не определил, какая сумма должна быть взыскана с осужденного. Приговор вступил в 

законную силу.  

Ответьте, кто и в каком порядке может внести в приговор 

соответствующие уточнения? Требуется ли в этом случае использовать механизм 

обжалования приговора в апелляционном или кассационном порядке? 

 

Задание 4 (4-5 баллов). 

Тришкин осужден Энским областным судом по ч. 1 ст. 105 УК РФ на 5 лет 



лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет. Спустя два года после 

вступления приговора в законную силу Тришкин обратился в указанный суд с 

ходатайством о снятии судимости досрочно, поскольку он ведет себя безупречно. 

Подлежит ли удовлетворению данное ходатайство? Кто и в каком порядке 

решает вопрос о снятии судимости? 

Контрольные вопросы: 

1. Когда приговор вступает в силу? 

2. В каком случае после постановления приговора подсудимый, находящийся под 

стражей, подлежит немедленному освобождению в зале суда? 

3. Какие вопросы решаются на стадии исполнения приговора? 

4. Каков порядок рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора? 

5. Учитывается ли мнение потерпевшего при решении вопроса об условно-досрочном 

освобождении? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

УИК РФ от 08.01.1997 N 1-ФЗ с изм. и доп. 

Указание Генпрокуратуры РФ от 18.10.2008 N 212/35 (ред. от 22.04.2011) "О порядке 

работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для 

привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора и передачи лиц, 

совершивших общественно опасные деяния, для проведения принудительного лечения" // 

СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 20.12.2011 № 21 (ред. от 09.02.2012) «О практике применения судами 

законодательства об исполнении приговора» // СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 14.06.2012 № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с 

выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей 

лиц для отбывания наказания» // СПС «Консультант Плюс» 

Тема 25. Производство в кассационной инстанции 

Лекция  

1. Основные черты кассационного производства 

2. Основания отмены судебных решений в кассационном порядке 

3. Субъекты и порядок кассационного обжалования судебных решений 

4. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции 

5. Пределы прав суда кассационной инстанции 

6. Решения суда кассационной инстанции 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие, задачи и значение стадии кассационного производства 

2. Требования к содержанию кассационной жалобы (представления) 

3. Порядок производства в суде кассационной инстанции 

4. Кассационные основания к отмене и изменению приговора 

5. Сравнение кассационного и апелляционного производства: общие черты, различия 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Сравните кассационное и апелляционное производство. Для сравнения выделите 

следующие критерии: пределы полномочий суда; сроки обжалования; сроки 

рассмотрения жалобы (представления); порядок производства; возможность 

поворота к худшему; виды решений суда. 

2. Составьте кассационную жалобу на приговор суда. 

Тестовые задания: 

1. Приговор в кассационном порядке не вправе обжаловать: 

а) потерпевший; 

б) законный представитель осужденного; 



в) свидетель; 

г) представитель потерпевшего. 

2.К существенным нарушениям уголовно-процессуального закона, влекущим отмену 

или изменение судебного решения в любом случае, не относится: 

а) вынесение решения незаконным составом суда; 

б) нарушение права подсудимого давать показания на родном языке; 

в) непредоставление подсудимому последнего слова; 

г) отсутствие подписи следователя в протоколе следственного действия. 

3. Суд кассационной инстанции не вправе: 

а) усилить наказание, а равно применить закон о более тяжком преступлении; 

б) отменить оправдательный приговор; 

в) смягчить осужденному наказание; 

г) отменить обвинительный приговор. 

4. Закон не требует указывать в кассационной жалобе: 

а) данные о лице, подавшем кассационную жалобу; 

б) фамилию и инициалы судьи, вынесшего постановление; 

в) судебные решения, которые обжалуются; 

г) данные о потерпевшем. 

5. Если в кассационной жалобе не указаны данные о лице, подавшем жалобу, то: 

а) кассационная жалоба остается без удовлетворения; 

б) кассационная жалоба возвращается без рассмотрения; 

в) кассационная жалоба считается не поданной; 

г) кассационная жалоба дополняется в судебном заседании. 

6. Суд кассационной инстанции не вправе принимать решение: 

а) об отмене приговора и прекращении уголовного дела; 

б) об изменении приговора; 

в) об отмене оправдательного приговора и о вынесении обвинительного; 

г) об отмене решения суда апелляционной инстанции и передаче дела на новое 

апелляционное рассмотрение. 

Контрольные вопросы: 

6. Кто и в какие сроки вправе подать кассационную жалобу или представление? 

7. Какой суд может являться судом кассационной инстанции? 

8. Может ли кассационная инстанция вынести новый приговор?  

9. Все ли решения суда могут быть обжалованы в кассационном порядке? 

10. Кто и какие сроки вправе обжаловать приговор в кассационном порядке? Подлежат ли 

обжалованию приговоры Верховного Суда РФ? 

11. Какие лица могут участвовать в рассмотрении дела в кассационной инстанции?  

12. Что является основаниями к отмене или изменению приговора в кассационном 

порядке? 

13. Какие решения могут быть приняты судом кассационной инстанции? 

14. Каковы пределы прав кассационной инстанции? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 

ППВС РФ от 28.01.2014 № 2 (ред. от 03.03.2015) «О применении норм главы 47.1 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство 

в суде кассационной инстанции» 

Тема 26. Производство в надзорной инстанции 

Лекция  

1. Понятие и сущность пересмотра судебных решений в порядке надзора. Отличие от 

кассационного и апелляционного производства 

2. Основания к обжалованию и пересмотру в порядке надзора 



3. Порядок принесения надзорной жалобы или представления 

4. Порядок рассмотрения дела в надзорной инстанции 

5. Решение суда надзорной инстанции 

6. Основания отмены или изменения судебного решения в порядке надзора 

7. Пределы прав суда надзорной инстанции 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и значение стадии пересмотра решений суда в порядке надзора 

2. Содержание надзорных жалоб и представлений 

3. Порядок рассмотрения дела в порядке надзора 

4. Виды решений суда надзорной инстанции 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Составьте последовательность действий при пересмотре судебных решений в порядке 

надзора. 

2. Составьте сравнительную таблицу для кассационного, надзорного и апелляционного 

производства. Критериями для сравнения могут быть: предмет пересмотра (круг 

обжалуемых решений); круг лиц, обладающих правом обжалования; поводы и 

основания для пересмотра решений; сроки обжалования; судебные инстанции; виды 

принимаемых решений. 

Тестовые задания: 

1. Не вправе ходатайствовать о пересмотре приговора в порядке надзора: 

а) осужденный или его защитник; 

б) прокурор; 

в) представитель потерпевшего; 

г) эксперт. 

2. Судом надзорной инстанции может быть: 

а) районный суд; 

б) президиум суда субъекта; 

в) судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ; 

г) президиум Верховного Суда РФ 

3. Приговор, вступивший в законную силу, может быть отменен: 

а) в порядке апелляционного производства; 

б) в порядке кассационного производства; 

в) в порядке надзорного производства; 

г) в порядке особого производства. 

4. Неверным является утверждение: 

а) кассационное производство связано с пересмотром решений, вступивших в законную 

силу; 

б) в качестве суда апелляционной инстанции  может выступать районный суд; 

в) суд надзорной инстанции не связан доводами жалобы или представления и вправе 

проверить все производство по делу в полном объеме; 

г) надзорные жалобы и представления рассматриваются районными судами. 

5. Суд надзорной инстанции при рассмотрении уголовного дела вправе: 

а) устанавливать или считать доказанными факты, которые не были установлены в 

приговоре или были отвергнуты им; 

б) предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного 

доказательства; 

в) определять, какое судебное решение должно быть принято при новом рассмотрении 

дела; 

г) выйти за пределы доводов надзорной жалобы. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит сущность и значение надзорного производства по уголовным делам? 

2. Кто вправе ходатайствовать о пересмотре приговора в порядке надзора? 



3. Каково содержание надзорной жалобы или представления? 

4. Какие решения может принять суд по итогам рассмотрения кассационной жалобы или 

представления? 

5. Кто возбуждает надзорное производство? 

6. Каковы пределы прав надзорной инстанции? 

7. Назовите виды решений, которые может принять надзорная инстанция по итогам 

рассмотрения жалобы или представления после возбуждения надзорного 

производства? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 

ППВС РФ от 28.01.2014 № 2 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции» // СПС «Консультант Плюс» 

Тема 27. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств 

Лекция  

1. Понятие и значение стадии возобновления дела ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Отличие от стадии надзорного производства 

2. Сроки и порядок возобновления дела ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств 

3. Суды, разрешающие вопросы о возобновлении дел ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств, их компетенция, порядок судебного разбирательства 

4. Последствия рассмотрения дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Понятие и значение стадии возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств 

2. Понятие и характеристика вновь открывшихся и новых обстоятельств 

3. Порядок производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Назовите полномочия прокурора в стадии возобновления дел ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

2. Найдите пример из судебной практики, связанный с возобновлением дел ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

3. Составьте схему, отражающую порядок производства по делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

Тестовые задания: 

1. Согласно УПК РФ к вновь открывшимся обстоятельствам не относится: 

а) признание Конституционным Судом РФ закона, примененного судом в данном 

уголовном деле, не соответствующим Конституции РФ; 

б) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные 

злоупотребления судей, допущенные ими при рассмотрении данного дела; 

в) установленная вступившим в законную силу приговором суда подложность 

вещественных доказательств, если это повлекло за собой постановление необоснованного 

приговора. 

2. Правом возбуждать производство ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств по общему правилу наделен: 

а) судья районного суда; 

б) судья суда субъекта РФ; 

в) прокурор; 

г) судья президиума Верховного Суда РФ. 



3. Пересмотр обвинительного приговора ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств в пользу осужденного: 

а) не допускается; 

б) допускается без всяких временных ограничений; 

в) допускается в течение года со дня открытия вновь открывшихся обстоятельств; 

г) допускается в течение года со дня провозглашения приговора. 

4. Суд первой инстанции положил в основу обвинительного приговора заключение 

эксперта, которое в дальнейшем было признано заведомо ложным. Дело может быть 

пересмотрено: 

а) в кассационном порядке; 

б) в апелляционном порядке; 

в) в порядке надзора; 

г) в порядке возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

5. Пересмотр обвинительного приговора ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств в пользу осужденного: 

а) сроками не ограничен; 

б) ограничен сроком 5 лет; 

в) ограничен сроком 10 лет; 

г) ограничен сроком 15 лет. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под новыми и вновь открывшимися обстоятельствами? 

2. Чем отличаются новые обстоятельства от вновь открывшихся? 

3. Каково значение решений Европейского суда по правам человека для пересмотра 

решений российских судов ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств? 

4. Каковы сроки возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств? 

5. Кто возбуждает производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств? 

6. Каким образом устанавливается наличие новых или вновь открывшихся 

обстоятельств? 

7. Как осуществляется производство по уголовному делу после отмены судебных 

решений ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ 

ПКС РФ от 16.05.2007. № 6-П по делу о проверке конституционности положений статей 

237, 413 и 418 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросом президиума 

Курганского областного суда // Российская газета. – 2007. – 2 июня 

ПКС РФ от 14.07.2015 № 21-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 

1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона "О 

международных договорах Российской Федерации", частей первой и четвертой статьи 11, 

пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 

статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и 

пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» 

Тема 28. Производство по делам несовершеннолетних 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решите задачи. 



Задание 1 (3 балла). 

В ходе производства предварительного следствия по делу о хулиганстве, 

совершенном подростком Шлыковым, следователь установил, что у подозреваемого 

отсутствует свидетельство о рождении, которое, со слов Шлыкова, было утеряно. Вместе 

с тем, подозреваемый заявил, что ему на момент совершения преступления было 15 лет. 

Какое решение должен принять следователь? 

Задание 2 (3 балла). 

Перечислите особенности рассмотрения дел в суде в отношении 

несовершеннолетних. 

Задание 3 (4-5 баллов). 

16-летний учащийся школы Смагин перед предъявлением ему обвинения заявил, 

что он слышал хорошие отзывы об адвокате Кедрове и хотел бы, чтобы именно он его 

защищал, а не адвокат Дроздов, с которым его мать заключила соглашение. Ввиду того, 

что мать с сыном не пришли к единому мнению, следователь назначил участвовать по 

делу адвоката Михайлова, несмотря на то, что как сын, так и мать возражали. 

Было ли нарушено право обвиняемого на защиту? В чем смысл и особенности 

участия защитника на предварительном следствии по делам несовершеннолетних? 

Задание 4 (4-5 баллов). 

В составе группы взрослых лиц несовершеннолетний Бобров обвинялся в 

совершении мошенничества. Из материалов дела видно, что организатором 

мошенничества был Кошелев. Отец Боброва обратился к следователю с письменным 

ходатайством о выделении дела в отношении сына в отдельное производство. В свою 

очередь защитник Боброва против этого возражал. 

Как должен поступить следователь? 

Задание 5 (4-5 баллов). 

Возможно ли применение примирительной процедуры (процедуры медиации) при 

производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних? Ответ 

обоснуйте со ссылками на законодательство. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы особенности предмета доказывания при производстве по делам 

несовершеннолетних? 

2. Каковы особенности производства допроса несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых? 

3. Всегда ли должно обеспечиваться присутствие законных представителей 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого при производстве 

следственных действий с его участием? 

4. Что такое ювенальная юстиция? Существует ли она в России? 

5. Что понимается под восстановительными ювенальными технологиями в уголовном 

процессе? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 21.05.1999. с изм. и доп. 

ППВС РФ от 01.02.2011. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» 

Тема 29. Производство по применению принудительных мер медицинского 



характера 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решите задачи. 

Задание 1 (3 балла). 

Старший следователь СУ СК по Смоленской области отказал в возбуждении 

уголовного дела в отношении Галкина, совершившего деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 

111 УК РФ, на основании п. 2 ст. 24 УПК РФ ввиду того, что в ходе проведения 

предварительной проверки было установлено, что Галкин является душевнобольным и 

состоит на учете в психоневрологическом диспансере, куда его периодически помещают. 

Оцените законность действий следователя.  

Задание 2 (3 балла). 

При рассмотрении уголовного дела в суде по обвинению Макарова в совершении 

убийства из хулиганских побуждений суд установил, что Макаров совершил это 

общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, т.к. страдал хроническим 

душевным заболеванием – шизофренией в параноидальной форме. По характеру 

заболевания он представляет опасность для общества. Исходя из этого суд прекратил дело 

на основании п. 2 ст. 24 УПК РФ и направил Макарова на принудительное лечение в 

психиатрический стационар специализированного типа. 

Оцените законность решения суда. Какие решения может принять суд, если 

установит, что лицо совершило общественно опасное деяние в состоянии 

невменяемости? 

Задание 3 (4-5 баллов). 

Знакомые неоднократно намекали Рогову, что его жена изменяет ему с 

Перепелкиным. Рогов сомневался, поскольку считал Перепелкина своим другом. Желая 

развеять сомнения, Рогов, возвращаясь из служебной командировки ранее объявленного 

жене срока, пришел домой и действительно застал жену с Перепелкиным в постели. 

Реакция Рогова была мгновенной: он схватил попавшуюся под руку 

четырехкилограммовую гантель и нанес ею удар в голову Перепелкина, от чего последний 

скончался. Впоследствии как на предварительном следствии, так и в суде Рогов 

утверждал, что он не отдавал отчет своим действиям, желая лишь одного – получить 

любым способом удовлетворение за нанесенную ему обиду. Несмотря на такие показания, 

суд вынес обвинительный приговор. Вопрос о вменяемости Рогова не ставился ни 

следователем, ни судом. 

Оцените решение суда. Возможно ли применение к Рогову принудительных мер 

медицинского характера, если да, то при каких условиях? 

Задание 4 (4-5 баллов). 

Гришаков, страдающий наркоманией, с целью добычи денег для приобретения 

наркотиков, в отсутствие жильцов, взломав топором дверь в квартиру Вилкиных, проник в 

помещение и стал искать деньги и драгоценности. Не найдя требуемого, Гришаков стал со 

злости разбивать топором бытовую технику, мебель и другие предметы домашнего 

обихода. По звонку обеспокоенных шумом соседей Гришаков был задержан нарядом 

полиции. При допросе Гришаков заявил, что он был не в состоянии руководить своими 

действиями и мог пойти на совершение любого преступления, т.к. находился в состоянии 

«ломки» и ему хотелось лишь одного – получить дозу. На учете в наркологическом 

диспансере Гришаков не состоял. 

Могут ли быть применены к Гришакову принудительные меры медицинского 

характера? 

Контрольные вопросы: 



1. К кому могут быть применены принудительные меры медицинского характера? 

2. Что относится к принудительным мерам медицинского характера? 

3. Как определяется вид принудительных мер медицинского характера? 

4. В какой форме осуществляется расследование в отношении лиц, совершивших 

общественно опасное деяние в состоянии невменяемости? 

5. Составлением какого процессуального документа завершается расследование по делу о 

применении принудительных мер медицинского характера? 

6. Каков порядок отмены принудительных мер медицинского характера? 

7. Каковы процессуальные права и обязанности лица, в отношении которого ведется 

производство по применению принудительных мер медицинского характера? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 

02.07.92. 

ППВС РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике применения судами принудительных мер 

медицинского характера» // СПС «Консультант Плюс» 

Тема 30. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решите задачи. 

Задание 1 (3 балла). 

Судья федерального суда Прохоров обвинялся в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ.  

Поясните, каковы особенности: 

 возбуждения уголовного дела в отношении федерального судьи; 

 применения мер пресечения в отношении федерального судьи; 

 определения подсудности дела о преступлении, совершенном федеральным судьей. 

Задание 2 (3 балла). 

Гражданин Носов был задержан по розыскной ориентировке по подозрению в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. По дороге в отделение 

полиции он вел себя вызывающе, кричал, что он депутат Государственной Думы и не 

потерпит подобного обращения. Угрожал сотрудникам полиции «неприятностями по 

службе». После доставления в полицию была установлена личность Носова и то, что он 

является депутатом Государственной Думы.  

Может ли быть Носов задержан в порядке ст. 91 УПК РФ? 

Задание 3 (4-5 баллов). 

Следователь Следственного комитета Попов расследовал уголовное дело о 

преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 105 УК РФ. В ходе следствия было получено 

судебное решение на производство обыска в квартире Андреева. При появлении 

следственно-оперативной группы Андреев заявил, что он является адвокатом, предъявил 

удостоверение. Андреев полагал, что производство каких-либо следственных действий 

без его согласия не допускается в соответствии с главой 52 УПК РФ. 

Поясните, как должен поступить следователь? 

Задание 4 (4-5 баллов). 

Как, по вашему мнению, согласуется особый порядок производства по 

уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц с принципом равенства всех 

перед законом и судом? Целесообразно ли было устанавливать в отношении лиц, 



указанных в ст. 447 УПК РФ, особый порядок производства по уголовным делам? 

Ответы мотивируйте со ссылками на Конституцию РФ и УПК РФ. 

Контрольные вопросы: 

1. В отношении каких субъектов применяется особый порядок производства по 

уголовному делу? 

2. Каковы особенности возбуждения уголовного дела в отношении судьи, прокурора, 

следователя? 

3. Все ли следственные действия можно проводить при производстве по уголовному делу 

в отношении определенных в ст. 447 УПК РФ лиц? 

4. Распространяется ли особый порядок производства на дознавателя, эксперта, 

специалиста? 

5. Каковы особенности производства следственных действий в отношении лиц, 

перечисленных в ст. 447 УПК РФ? 

6. Каков порядок возбуждения уголовного дела в отношении Президента РФ? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. от 14.12.2015) «О статусе 

судей в Российской Федерации» 

ФЗ от 14.03.2002 № 30-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации» 

ФЗ «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в  Закон РФ «О прокуратуре РФ» от 18.10.95. с последующими изменениями 

и дополнениями) 

ФЗ «О мировых судьях в РФ» от 11.11.1998. № 188-ФЗ 

Тема 31. Возмещение ущерба, причиненного гражданам и юридическим лицам  

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда. Реабилитация 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Социально-политическое значение правового института возмещения ущерба 

реабилитированному. Понятие реабилитации и реабилитированного 

2. Нормативно-правовая база по данному вопросу 

3. Основания возмещения ущерба 

4. Виды вреда, подлежащего возмещению 

5. Процедура возмещения ущерба реабилитированному 

Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольные задания: 

1. Охарактеризуйте нереабилитирующие основания для прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования. 

2. Проведите исторический обзор становления и развития института реабилитации в 

уголовном процессе. 

3. Назовите виды вреда, которые подлежат возмещению лицу, незаконно привлеченному 

к уголовной ответственности. 

4. Перечислите органы и должностные лица, которые уполномочены разрешать вопросы, 

связанные с реабилитацией. Охарактеризуйте их полномочия по данному вопросу. 

5. Раскройте особенности возмещения вреда жертвам политических репрессий. 

Тестовые задания: 

1. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, 

возмещается: 

а) за счет государства; 

б) за счет средств должностных лиц, допустивших нарушения; 

в) за счет прокуратуры; 



г) за счет средств Судебного Департамента. 

2. Возмещение вреда в рамках реабилитации производится: 

а) в полном объеме независимо от вины органа дознания, следователя, дознавателя, 

прокурора или суда; 

б) в ограниченном объеме с учетом вины органа дознания, следователя, дознавателя, 

прокурора или суда; 

в) в ограниченном объеме с учетом времени незаконного уголовного преследования; 

г) в ограниченном объеме с учетом размера выделяемых бюджетных средств. 

3. Правом на реабилитацию не обладает: 

а) подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с 

отказом государственного обвинителя от обвинения; 

б) подсудимый, в отношении которого постановлен обвинительный приговор с 

назначением наказания, но с освобождением от его отбывания; 

в) подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор; 

г) подозреваемый, уголовное преследование в отношении которого прекращено ввиду 

отсутствия события преступления. 

4. В рамках реабилитации денежная компенсация морального вреда: 

а) производится; 

б) не производится; 

в) производится только в размере, не превышающем сумму материального вреда; 

г) производится, только если вред связан с физическими страданиями. 

5. Не является основанием для постановления оправдательного приговора: 

а) издание акта амнистии; 

б) вынесение коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта; 

в) непричастность подсудимого к совершению преступления; 

г) отсутствие в деянии подсудимого состава преступления. 

6. Правом на реабилитацию обладает: 

а) подозреваемый, уголовное преследование в отношении которого прекращено ввиду 

отсутствия состава преступления; 

б) лицо, в отношении которого обвинительный приговор отменен ввиду издания акта об 

амнистии; 

в) лицо, в отношении которого обвинительный приговор отменен ввиду истечения сроков 

давности; 

г) лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено ввиду недостижения им 

возраста наступления уголовной ответственности. 

7. Официальное извинение реабилитированному приносит: 

а) суд; 

б) прокурор; 

в) следователь; 

г) министр внутренних дел.  

8. Неверным является утверждение: 

а) возмещение вреда реабилитированному включает возмещение заработной платы, 

которой он лишился в результате уголовного преследования; 

б) иски о компенсации за причиненный уголовным преследованием моральный вред в 

денежном выражении предъявляются в порядке гражданского судопроизводства; 

в) постановление судьи о производстве выплат, возврате имущества не может быть 

обжаловано; 

г) правом на реабилитацию обладает подсудимый, уголовное преследование в отношении 

которого прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения. 

9. Если лицо было незаконно подвергнуто мерам процессуального принуждения в 

ходе производства по уголовному делу, то оно имеет право на возмещение вреда в 

порядке, установленном для реабилитации: 

а) в любом случае; 

б) только в случае незаконного заключения под стражу; 



в) только в случае незаконного задержания; 

г) только в случае незаконного помещения в психиатрический стационар. 

10. Письменные решения, оправдывающие гражданина, направляются по месту его 

работы, учебы или жительства не позднее: 

а) 10 суток; 

б) 14 суток; 

в) 5 суток; 

г) 20 суток. 

Контрольные вопросы: 

1. Какими процессуальными документами должно подтверждаться наличие оснований 

для возмещения ущерба при реабилитации? 

2. Какие виды вреда должны возмещаться реабилитированному? 

3. В чем особенности возмещения морального вреда, причиненного незаконными 

действиями правоохранительных органов? 

4. Как должны извещаться граждане об их праве на реабилитацию и о порядке 

реализации этого права? 

5. Может ли гражданин, незаконно привлеченный к уголовной ответственности просто 

подать в суд исковое заявление о возмещении ему вреда? 

6. Эффективна ли процедура возмещения вреда реабилитированному? 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Конституция РФ, УПК РФ, Гражданский кодекс РФ 

ППВС РФ от 29.11.2011 № 17 (ред. от 09.02.2012) «О практике применения судами норм 

главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

реабилитацию в уголовном судопроизводстве» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.10.2011 № 22-П «По делу о проверке 

конституционности частей первой и второй статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.А. Тихомировой, И.И. Тихомировой 

и И.Н. Сардыко» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 19.11.2013 № 24-П «По делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 10 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвертой статьи 133 и 

статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан С.А. Боровкова и Н.И. Морозова» 

Тема 32. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 

дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями. Основы уголовного 

процесса в зарубежных странах 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решите задачи. 

Задание 1 (3 балла). 

Скажите, каковы основания, условия и порядок передачи лица, осужденного к 

лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он 

является? В каких случаях может быть отказано в передаче лица, осужденного 

судом Российской Федерации, для отбывания наказания в иностранном государстве? 

Задание 2 (3 балла). 

Правоохранительные органы Франции обратились с запросом в Генеральную 

прокуратуру РФ о выдаче им гражданина Франции Морэ для привлечения его к уголовной 

ответственности за совершение на территории Франции преступления. Генеральная 

прокуратура РФ отказала в выдаче Морэ, т.к. Морэ был осужден за совершение 

преступления на территории России и в настоящее время отбывает наказание. 

Законно ли отказала Генеральная прокуратура РФ в выдаче Морэ? 



Задание 3 (4-5 баллов). 

Российская Федерация по дипломатическим каналам обратилась к Польше с 

просьбой о выдаче гражданина России Берковича, совершившего на территории России 

преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 206 УК РФ. Польская сторона ответила отказом, 

мотивируя это тем, что российская сторона не представила убедительных доказательств 

виновности Берковича. Такие доказательства позднее били предоставлены. Но снова из 

Польши последовал отказ, мотивированный на этот раз тем, что Берковичу предоставлено 

польское гражданство, и о его уголовном преследовании вопрос будут решать польские 

правоохранительные органы. 

Оцените ситуацию со ссылками на УПК и международно-правовые нормы. 

Задание 4 (4-5 баллов). 

Проведите сравнительный анализ любого института уголовно-

процессуального права России и иного государства (по выбору). Например: порядок 

задержание по УПК России и Беларуси (Германии, США и т.д.), статус 

потерпевшего по УПК России и Казахстана (Франции, Испании и т.д.). 

Контрольные вопросы: 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам: заключена в 

г. Страсбурге 20.04.1959. (ратифицирована ФЗ от 25.10.1999. № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 2000. - 

№ 23. – Ст. 2349 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам: подписана в г. Минске 23.01.1993. (ратифицирована ФЗ от 04.08.1994. 

№ 16-ФЗ). С последующими изменениями и дополнениями (ратифицированы ФЗ от 

08.10.2000. № 124-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. - № 15. – Ст. 1684; Содружество. – 1997. - № 2 

ППВС РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» // СПС «Консультант Плюс» 



8. Методические указания обучающимся  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Работа на семинарских занятиях направлена на закрепление теоретического 

материала, на обсуждение наиболее значимых тем курса. Начинать подготовку к 

семинарскому занятию следует с ознакомления с вопросами плана и методическими 

рекомендациями. Затем студент должен изучить материал, изложенный по теме семинара 

в учебной литературе, а также в конспекте лекций. При необходимости нужно обратиться 

к нормативной базе и дополнительной литературе. Надо научиться выделять самое важное 

в изучаемой теме. Для проверки усвоения темы необходимо ознакомиться с 

контрольными заданиями и тестами, а также с вопросами для самоконтроля. Существует 

ряд способов запоминания материала: повторение всего материала или его отдельных 

частей, разбивка текста на части, конспектирование основных вопросов (это развивает не 

только логическую, но и зрительную память). Материал будет усваиваться хорошо только 

при систематической подготовке к занятиям. Студент должен стремиться не 

автоматически заучить текст, а выделить актуальные проблемы в рамках той или иной 

темы, выработать по ним свою позицию. На выступление по одному вопросу плана 

семинара должно отводиться не более 10-15 минут, не желательно затягивать ответ, 

дискуссии можно оставить для конференции, научного кружка. По вопросам семинара 

студент должен уметь приводить примеры из следственной практики, специальной 

литературы. 

Семинарские занятия служат трибуной для дискуссий, обмена мнениями и анализа 

допускаемых на практике ошибок. На семинарах студенты имеют возможность задавать 

вопросы выступающему, а также преподавателю, поправлять и дополнять ответы 

выступающих, анализировать практику применения законодательства. Семинары могут 

проводиться в форме деловой игры, круглого стола, конференции. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СБОРНИКУ ЗАДАЧ ПО УГОЛОВНОМУ 

ПРОЦЕССУ 

Уголовный процесс относится к числу основополагающих, фундаментальных 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку специалистов в сфере 

борьбы с преступностью. Глубокое и критическое изучение теории уголовного процесса 

невозможно без решения практических задач. Регулярная работа над практическими 

заданиями способствует прочному усвоению студентами учебного материала и 

обеспечивает промежуточный контроль знаний студентов. 

Задания в сборнике задач по уголовному процессу распределены по двум 

категориям сложности – на «удовлетворительно», на «хорошо» и «отлично». 

Соответственно за выполнение каждого задания можно получить от трех до пяти баллов. 

Полученные баллы могут учитываться преподавателем при использовании рейтинговой 

системы оценки знаний.  

Выполнение заданий из сборника является обязательным элементом 

образовательного процесса и учитывается при допуске студента к зачету и экзамену. 

Задания выполняются письменно и предъявляются преподавателю в установленные 

сроки. При решении задач студент должен делать ссылки на соответствующие статьи 

УПК РФ, федеральных законов, в необходимых случаях приводить выдержки из 

Постановлений и Определений Конституционного Суда РФ, Постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ. Немотивированный ответ на задачу не допускается. Задачи 

составлены по материалам следственной и судебной практики, поэтому при их решении 

желательно обращаться к Бюллетеню Верховного Суда РФ. 

При работе над заданиями студент может пользоваться учебно-методическим 

комплексом по уголовному процессу, где для каждой темы дан список рекомендуемой 

литературы и источников. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

На сегодняшний день важная задача преподавателя - научить студентов работать с 

массивами информации. В студентах надо развивать способность и потребность 

использовать доступные информационные возможности для поиска нового знания и его 

распространения (т.е. информационную культуру). Студенты должны научиться 

управлять своей познавательной деятельностью в системе «информация – знание – 

информация», т.е. не только получать необходимые сведения из готовых источников, но и 

осуществлять обратную связь: обращать индивидуальное знание в источник научной 

информации. Для этого в Вузе и организуется самостоятельная работа. Целью 

самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при изучении курса уголовного 

процесса является обучение навыкам работы с научно-теоретической литературой и 

практическими материалами, необходимыми для углубленного изучения курса 

уголовного процесса, а также развитие у них устойчивых способностей к 

самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и обработке полученной 

информации. 

В связи с этим основными задачами самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов являются: 

 во-первых, глубокое изучение студентами уголовного процесса в домашних 

условиях по предлагаемой программе; 

 во-вторых, привитие студентам интереса к уголовному процессу как науке, к 

юридической литературе, следственной и судебной практике.     

Формами организации самостоятельной работы студентов является ведение 

научных кружков, подготовка рефератов, докладов, эссе по наиболее интересным темам, 

подготовка к деловой игре. Преподаватель, желая провести семинар в форме деловой 

игры, круглого стола или конференции, заранее дает задания студентам с учетом плана 

семинара, распределяет роли.  

Исходным материалом для организации и проведения деловых игр могут являться 

материалы архивных уголовных дел  или смоделированная ситуация. В любом случае 

деловая игра предполагает участие максимального количества студентов группы и 

распределение между ними определенных ролей. Например, студенты могут подготовить 

деловую игру «Рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции». Известно, что 

любая игра увлекает, вызывает оживленный интерес к тем или иным вопросам. Исполняя 

роли в деловой игре, студенты могут выразить свое отношение к обсуждаемым 

проблемам. Участие в деловой игре позволяет выявить пробелы в знаниях по 

соответствующей теме. Таким образом, деловая игра относится к активной форме 

обучения, позволяющей вовлечь в работу всех студентов учебной группы. Вариант 

ситуации для проведения деловой игры приведен ниже. 

На семинарском занятии в форме конференции студенты выступают с докладами 

по вопросам плана (или по дополнительным вопросам по теме), затем можно провести 

обсуждение выступлений, задать вопросы докладчикам. Во время выступления 

докладчики могут составлять схемы, чертежи, использовать компьютерные презентации и 

пр., что обеспечивает наглядное изложение материала. При этом оценивается как уровень 

подготовки доклада, так и грамотность поставленных слушателями вопросов, сделанных 

дополнений. Выступление не должно продолжаться более 7-10 минут, иначе слушатели 

начнут отвлекаться и скучать.  

Круглый стол предполагает обсуждение какой-либо узкой дискуссионной темы. 

Студенты могут распределиться в зависимости от занимаемой позиции на два 

противоположных лагеря.  

Хотелось бы остановиться на подготовке рефератов. Привлекать студентов к написанию 

рефератов можно уже на начальном этапе изучения курса. Подготовка рефератов 

помогает студентам приобрести навыки грамотно формулировать свои мысли, работать с 



учебной литературой и нормативно-правовой базой, проявлять творческую инициативу. 

Выше уже говорилось о том, что можно строить семинарские занятия в форме 

конференций, круглых столов, где студенты имеют возможность выступить с докладом по 

отдельным вопросам. Но если обычный доклад предполагает устное изложение 

материала, то реферат готовится в письменном виде и оформляется по всем правилам, 

относящимся к написанию научных работ. Тема реферата определяется студентом по 

согласованию с преподавателем. Для рефератов больше всего подходят темы, по которым 

можно подискутировать, высказать свою точку зрения. Но в форме реферата может 

излагаться любой вопрос изучаемой темы, рассмотренный на лекциях, или 

дополнительный. Необходимо, чтобы студент не просто переписал материал одной книги 

или статьи, а попытался привести интересные примеры из практики, обосновать свою 

позицию. Реферат может быть просто сдан преподавателю на проверку, но желательно, 

чтобы студент учился выступать, ведь для будущего юриста это очень важно. 

Выступление с рефератом обычно рассчитано по времени на 10-15 минут, затем студенты 

и преподаватель могут задать вопросы. Не рекомендуется делать реферат слишком 

объемным и посвящать его нескольким относительно самостоятельным вопросам. 

Подготовка реферата, безусловно, может подтолкнуть студента к выбору того или иного 

научного направления для дальнейшего углубленного изучения, но не нужно, чтобы он 

превращался в курсовую или дипломную работу – всему свое время. Реферат оформляется 

на стандартных листах формата А-4, выполняется от руки или печатается. При этом 

студент формулирует название реферата, указывает его на титульном листе и в начале 

работы. Изложение материала начинается с краткого вступления, а завершается 

заключением. По ходу реферата делаются сноски на источники. В конце помещается 

список использованной литературы и источников. 

Эссе – это сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее ту 

или иную тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления автора. 

Эссе – метод обучения, предполагающий активность и самостоятельность студента в 

выполнении поставленной задачи. Эссе, как правило, посвящено какому-либо спорному, 

дискуссионному положению. Текст эссе является персонифицированным способом 

реагирования на заявленную проблему. На первый план при выполнении эссе выступает 

личное отношение автора к исследуемой проблеме. Известны различные виды эссе. 

Обычно эссе состоит из четырех частей: 

1. Краткое содержание, в котором: 

 определяется тема и предмет исследования или приводятся основные тезисы; 

 дается краткое описание структуры и логики развития материала; 

 формулируются основные выводы. 

2. Основная часть эссе: содержит основные положения и аргументацию; 

3. Заключение: результаты исследования, выводы; 

4. Библиография. 

Эссе оценивается с учетом следующих критериев: 

1. Краткое содержание – 10% оценки, если: название выбрано адекватно теме; цель ясно 

определена; предмет исследования представляет интерес с точки зрения науки; 

установлена связь предмета исследования или выдвинутого тезиса с известными фактами 

и исследованиями; структура эссе и главные выводы ясно сформулированы; 

2. Основная часть и заключение – 75% оценки, если уместные свидетельства из 

источников в поддержку аргументации отобраны критически и впечатляюще, 

аргументация стройна и высказывается логично и последовательно; выводы 

соответствуют цели и подкреплены доказательствами. 

3. Источники (библиография) – 15% оценки, если: нужные источники определены и 

использованы в связи с текстом, ссылки оформлены правильно. 

Научная статья тоже является показателем внеаудиторной работы студента. Она 

готовится для выступления на конференции, научном кружке или для публикации и 



должна оформляться соответствующим образом (обычно организаторы конференции или 

публикации заранее сообщают требования к оформлению научных статей: размер 

шрифта, интервал, поля, сноски, объем работы). 

Самостоятельная работа студента может осуществляться путем письменного 

выполнения контрольных заданий. Примерный перечень заданий для контроля указан в 

плане семинарских занятий. Данные задания выполняются во внеаудиторное время по 

согласованию с преподавателем. Кроме того, студенты в ходе изучения дисциплины 

решают задачи из сборника. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РЕФЕРАТОВ 

1. Формы уголовного процесса 

2. Задачи уголовного процесса 

3. Реализация принципа публичности в уголовном процессе 

4. Принцип состязательности в уголовном процессе 

5. Независимость судей и подчинение их только закону 

6. Уголовно-процессуальные функции 

7. Статус подозреваемого в уголовном процессе 

8. Обеспечение прав потерпевшего в уголовном процессе 

9. Свидетельские иммунитеты 

10. Принцип неприкосновенности жилища 

11. Процессуальный порядок задержания подозреваемого 

12. Избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу  

13. Домашний арест как мера пресечения 

14. Процесс доказывания и его стадии 

15. Вовлечение в уголовный процесс результатов ОРД 

16. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями 

17. Дознание как форма предварительного расследования 

18. Процессуальная самостоятельность следователя 

19. Вещественные доказательства 

20. Заключение и показания эксперта как вид доказательств 

21. Заключение и показания специалиста как вид доказательств 

22. Порядок производства обыска в жилище 

23. Процессуальный порядок освидетельствования 

24. Участие понятых в уголовном процессе 

25. Применение технических средств в ходе следственных действий 

26. Заявления граждан как повод для возбуждения уголовного дела 

27. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса 

28. Контроль и запись переговоров 

29. Виды экспертиз 

30. Система экспертных учреждений в России 

31. История мировых судей в России 

32. Суд присяжных: за и против 

33. Особый порядок судебного разбирательства 

34. Виды приговоров 

35. Классификация доказательств в уголовном процессе 

36. Основные черты кассационного и апелляционного производства 

37. Особенности производства по делам несовершеннолетних 

38. Производство по применению принудительных мер медицинского характера 

39. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

40. Основные черты надзорного производства 

41. Принципы уголовного процесса зарубежных государств 

42. Формирование списков присяжных заседателей 

43. Особенности производства в отношении иностранных граждан 



44. Производство по делам частного обвинения у мирового судьи 

45. Вопросы, решаемые на стадии исполнения приговора 

46. Общие условия судебного разбирательства 

47. Подсудность уголовных дел 

48. Приостановление предварительного следствия 

49. Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия 

50. Окончание предварительного расследования 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЭССЕ 

1. Гарантии соблюдения принципа уважения чести и достоинства личности в уголовном 

процессе 

2. Момент фактического задержания в уголовном процессе 

3. Обеспечение принципа неприкосновенности жилища 

4. Оказание правовой помощи потерпевшим в уголовном процессе 

5. Защитник как субъект доказывания 

6. Проблемы возмещения вреда, причиненного преступлением 

7. Критерии допустимости показаний свидетелей и потерпевших 

8. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе 

9. Преюдиция в уголовном процессе 

10. Институт отводов в уголовном процессе 

11. Значение привлечения лица в качестве обвиняемого 

12. Оценка доказательств в уголовном процессе 

13. Институт возвращения уголовных дел на дополнительное расследование: история и 

современное положение 

14. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования 

15. Институт реабилитации в уголовном процессе 

16. Задачи проверки показаний на месте 

17. Пределы применения принуждения при производстве следственных действий 

18. Понятие следственных действий 

19. Ювенальная юстиция 

20. Отказ государственного обвинителя от обвинения 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Раскройте сущность уголовного процесса России  

2. Сформулируйте задачи уголовного процесса 

3. Перечислите исторические формы уголовного процесса и раскройте их черты 

4. Назовите и кратко охарактеризуйте стадии уголовного процесса 

5. Что такое уголовно-процессуальные гарантии и уголовно-процессуальные функции? 

6. Что понимается под уголовно-процессуальными правоотношениями? 

7. Каково соотношение уголовного процесса, уголовного преследования, правосудия? 

8. Как соотносится уголовный процесс с другими науками юридического цикла? 

9. Что относится к источникам уголовно-процессуального права? 

10. Какова роль Конституции РФ в системе источников уголовно-процессуального права? 

11. Раскройте порядок действия уголовно-процессуального закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

12. Раскройте структуру УПК РФ. 

13. Является ли судебный прецедент источником уголовно-процессуального права? 

14. Что вам известно об источниках уголовно-процессуального права в странах с 

континентальной  правовой системой и в странах с англосаксонской системой права? 

15. Что понимается под принципами уголовного процесса? 

16. Какова система принципов уголовного процесса? 



17. Всегда ли принципы уголовного процесса закреплены в законе? 

18. Охарактеризуйте действие принципов публичности, диспозитивности, 

состязательности, уважения чести и достоинства личности, презумпции невиновности. 

19. На какие группы делятся участники уголовного процесса? 

20. Кто является подозреваемым в уголовном процессе? 

21. Охарактеризуйте уголовно-процессуальный статус потерпевшего. 

22. В чем отличие эксперта от специалиста? 

23. Что понимается под свидетельскими иммунитетами? 

24. Назовите основания для отвода судьи. 

25. Что такое процессуальная самостоятельность следователя? 

26. Дайте определение гражданского иска в уголовном деле. 

27. Какова судьба гражданского иска при постановлении обвинительного и 

оправдательного приговора? 

28. Что понимается под доказательствами в уголовном процессе? 

29. Назовите варианты классификации доказательств в уголовном процессе. 

30. Из каких этапов состоит процесс доказывания? 

31. По каким критериям оцениваются доказательства? 

32. Могут ли использоваться в качестве доказательств результаты ОРД? 

33. Перечислите виды доказательств. 

34. Что такое предмет и пределы доказывания? 

35. Дайте определение мерам уголовно-процессуального принуждения. 

36. Чем отличаются меры пресечения от иных мер уголовно-процессуального 

принуждения? 

37. Каков порядок избрания в качестве меры пресечения залога? 

38. Охарактеризуйте порядок избрания и сроки заключения под стражу. 

39. Что понимается под процессуальными издержками в уголовном процессе? 

40. Каковы правила исчисления процессуальных сроков? 

41. Назовите задачи стадии возбуждения уголовного дела. 

42. Перечислите поводы для возбуждения уголовного дела. 

43. Что такое основания для возбуждения уголовного дела? 

44. Кто вправе возбуждать уголовные дела? 

45. Перечислите обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела. 

46. Охарактеризуйте порядок возбуждения уголовного дела. 

47. В какой срок должно приниматься решение по заявлению о преступлении? 

48. Куда можно обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела7 

49. Какие следственные действия могут проводиться до возбуждения уголовного дела? 

50. Могут ли проводиться до возбуждения уголовного дела оперативно-розыскные 

мероприятия? 

51. Что относится к общим условиям предварительного расследования? 

52. В каких формах осуществляется предварительное расследование? 

53. Чем отличаются полномочия следователя и дознавателя? 

54. Каковы сроки производства дознания и предварительного следствия? 

55. Кто вправе соединять и выделять уголовные дела? 

56. Назовите признаки подследственности. 

57. Что такое неотложные следственные действия? 

58. Охарактеризуйте общие условия производства следственных действий. 

59. Какие требования к протоколу следственного действия содержатся в УПК РФ? 

60. Назовите задачи обыска. 

61. В чем отличие обыска от выемки? 

62. В чем отличие допроса от очной ставки? 

63. Сравните проверку показаний на месте и следственный эксперимент. 

64. Назовите виды предъявления для опознания. 



65. Когда допускается предъявление для опознания по фотографии? 

66. Возможно ли предъявление для опознания по голосу? 

67. Каковы гарантии соблюдения законности при прослушивании телефонных 

переговоров? 

68. Когда личный обыск может проводится без судебного решения? 

69. Какова структура постановления следователя о назначении экспертизы? 

70. Чем повторная экспертиза отличается от дополнительной? 

71. Какие действия выполняются следователем при окончании предварительного 

следствия? 

72. Каково содержание обвинительного заключения? 

73. Что прилагается к обвинительному заключению? 

74. Чем отличается обвинительное заключение от обвинительного акта? 

75. Кто имеет право на ознакомление с материалами уголовного дела при окончании 

предварительного следствия? 

76. Какие вопросы разрешает судья по поступившему к нему с обвинительным 

заключением делу? 

77. Что такое предварительное слушание? 

78. Из каких этапов состоит судебное разбирательство? 

79. Какие действия могут проводиться на этапе судебного следствия? 

80. Что такое прения и реплики? 

81. Могут ли участники процесса в прениях ссылаться на новые доказательства? 

82. Что относится к делам частного обвинения? 

83. Каковы особенности производства по делам частного обвинения у мирового судьи? 

84. В чем заключается особый порядок судебного разбирательства? 

85. Как составляются списки присяжных заседателей? 

86. Как оценивается вердикт присяжных? 

87. Что такое тенденциозность коллегии присяжных заседателей? 

88. Каковы особенности предмета доказывания по делам несовершеннолетних? 

89. Каковы особенности допроса несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых? 

90. В каких случаях к несовершеннолетним может применяться заключение под стражу? 

91. В чем специфика предмета доказывания при производстве по применению 

принудительных мер медицинского характера? 

92. Каковы особенности производства в отношении судей, депутатов? 

93. Могут ли российские граждане быть выданы иностранному государству для 

уголовного преследования? 

94. Какими документами регламентируется международное сотрудничество по уголовным 

делам? 

95. Назовите основные черты надзорного производства. 

96. Охарактеризуйте основные черты кассационного производства. 

97. В чем отличие кассации от апелляции? 

98. Назовите основания для отмены или изменения приговора в кассационном порядке. 

99. Что такое новые и вновь открывшиеся обстоятельства? 

100. Кто возбуждает производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств? 

 

Методические рекомендации по проведению деловой игры «Судебное 

разбирательство» 

Примерный состав участников деловой игры: 

1. судья; 

2. секретарь судебного заседания; 

3. подсудимый; 

4. защитник; 

5. прокурор; 



6. свидетели; 

7. преподаватель, выполняющий роль консультанта. 

Подготовка и проведение деловой игры: 

Преподаватель за две-три недели до проведения деловой игры собирает учебную 

группу, объявляет о дате ее проведения, разъясняет цель, задачи и порядок проведения. 

Студенты должны быть заблаговременно ознакомлены со сценарием (им нужно выдать 

описание ситуации). На ключевые роли в деловой игре рекомендуется назначать наиболее 

подготовленных студентов, умеющих выступать публично. Поддерживается 

самовыдвижение студентов на роли. Студенты должны изучить ситуацию. Студенты, 

исполняющие роли прокурора, адвоката, должны составить проект своего выступления. 

Студент, исполняющий роль судьи, должен повторить структуру судебного 

разбирательства, подготовить проект приговора. Желательно записать ход деловой игры 

на видеокамеру, чтобы потом просмотреть отдельные эпизоды и провести критический 

разбор. После проведения судебного заседания по условиям задания происходит анализ 

деловой игры. Для этого можно вызвать двух или более студентов, которые должны 

указать на недочеты. Далее преподаватель подводит итоги занятия, кратко характеризует 

выступления всех студентов. 

Ситуации для проведения деловой игры могут быть взяты из правоприменительной 

практики региона. 

 

Критерии оценки  учебных действий  студентов  

(выступление с докладом, рефератом, по обсуждаемому вопросу) студентов на 

семинарах 

 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 

тесно привязывает усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет юридической терминологией 

Хорошо - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу 

излагает ее, опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- уверенно  ссылается на нормы УК и УПК РФ 

Удовлетворительно  тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент 

освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на 

знания только основной литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении нормы 

УПК РФ ; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет системой юридических  понятий. 

Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной части проблемы; 

- допускает существенные ошибки и неточности при 



рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет  базовыми положениями процессуальных норм 

 

Критерии оценки  учебных действий  студентов по решению учебно-

профессиональных задач  на практических занятиях 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя  положения уголовного и уголовно-

процессуального кодексов 

Хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя  юридические  понятия. 

Удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  

свое решение, используя в основном юридические  понятия 

Неудовлетворительно студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

Критерии оценки  учебных действий  студентов по участию в деловой игре  по 

материалам конкретного уголовного дела 

 

 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично студент самостоятельно и правильно анализирует 

доказательства с учетом его роли в деловой игре 

Хорошо студент самостоятельно и в основном правильно  показал 

данный источник доказательств по уголовному делу 

Удовлетворительно студент в основном  правильно понимает процессуальный 

статус, но теряется при изменении ситуации 

Неудовлетворительно студент слабо  усвоил нормы УПК РФ и не умеет их 

применять при решении практической ситуации 

 

 

 

 

9. Оценочные материалы  

9.1. Вопросы для проведения зачета и экзамена 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

(общая часть) 

1. Понятие уголовного процесса и уголовно-процессуального права 

2. Источники уголовно-процессуального права 

3. Задачи уголовного процесса 

4. Понятие и содержание уголовно-процессуальных правоотношений 

5. Понятие и перечень стадий уголовного процесса 

6. Уголовно-процессуальные решения. Перечень важнейших уголовно-процессуальных 

решений 

7. Уголовно-процессуальная реформа в РФ и ее основные направления 



8. Принципы уголовного процесса, понятие и классификация 

9. Конституционные принципы уголовного процесса 

10. Принципы публичности и диспозитивности в уголовном процессе 

11. Принцип обеспечения права на защиту в уголовном процессе 

12. Принцип состязательности в уголовном процессе 

13. Презумпция невиновности в уголовном процессе 

14. Принцип гласности в уголовном судопроизводстве 

15. Гражданский иск в уголовном деле 

16. Участники уголовного процесса: понятие и классификация 

17. Задачи и функции суда как участника уголовного процесса 

18. Процессуальное положение дознавателя и органов дознания 

19. Процессуальное положение следователя 

20. Руководитель следственного органа как участник уголовного процесса 

21. Процессуальное положение прокурора в уголовном процессе 

22. Обвиняемый в уголовном процессе 

23. Защитник в уголовном процессе: понятие и процессуальное положение 

24. Момент допуска защитника в дело 

25. Понятие и процессуальный статус подозреваемого 

26. Потерпевший в уголовном процессе: понятие, права, обязанности 

27. Уголовно-процессуальный статус гражданского истца и гражданского ответчика  

28. Процессуальный порядок признания лиц потерпевшими, гражданскими истцами и 

ответчиками 

29. Отводы в уголовном процессе 

30. Понятие и цели доказывания 

31. Предмет и пределы доказывания 

32. Основные этапы доказывания 

33. Понятие доказательств в уголовном процессе 

34. Относимость и допустимость доказательств 

35. Классификация доказательств в уголовном процессе 

36. Свидетельские показания как источник доказательственной информации 

37. Понятие свидетельского иммунитета 

38. Показания обвиняемого, подозреваемого как вид доказательств 

39. Показания свидетеля, потерпевшего как вид доказательств 

40. Случаи обязательного назначения экспертизы по уголовным делам 

41. Понятие вещественных доказательств 

42. Порядок хранения вещественных доказательств 

43. Протоколы следственных и судебных действий как виды доказательств 

44. Иные документы как доказательства в уголовном процессе 

45. Использование в качестве доказательств результатов ОРД 

46. Понятие и классификация мер процессуального принуждения 

47. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения 

48. Понятие и виды мер пресечения 

49. Заключение под стражу (основания, сроки, порядок избрания) 

50. Залог: понятие, процессуальный порядок применения 

51. Домашний арест как мера пресечения 

52. Личное поручительство как мера пресечения 

53. Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым 

54. Наблюдение командования воинской части 

55. Основания задержания подозреваемого в совершении преступления 

56. Процессуальный порядок задержания подозреваемого 

57. Подписка о невыезде как мера пресечения 

58. Отмена или изменение меры пресечения 



59. Процессуальные сроки: понятие и виды 

60. Процессуальные издержки 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 (общая и особенная части) 

1. Понятие уголовного процесса и уголовно-процессуального права 

2. Источники уголовно-процессуального права 

3. Задачи уголовного процесса 

4. Понятие и содержание уголовно-процессуальных правоотношений 

5. Понятие и перечень стадий уголовного процесса 

6. Уголовно-процессуальные решения. Перечень важнейших уголовно-процессуальных 

решений 

7. Принципы уголовного процесса, понятие и классификация 

8. Конституционные принципы уголовного процесса 

9. Принципы публичности и диспозитивности в уголовном процессе 

10. Принцип обеспечения права на защиту в уголовном процессе 

11. Принцип состязательности в уголовном процессе 

12. Презумпция невиновности в уголовном процессе 

13. Принцип гласности в уголовном судопроизводстве 

14. Способы возмещения вреда, причиненного преступлением 

15. Гражданский иск в уголовном деле 

16. Участники уголовного процесса: понятие и классификация 

17. Задачи и функции суда как участника уголовного процесса 

18. Процессуальное положение дознавателя и органов дознания 

19. Процессуальное положение следователя 

20. Руководитель следственного органа как участник уголовного процесса 

21. Процессуальное положение прокурора в уголовном процессе 

22. Обвиняемый в уголовном процессе: понятие и процессуальный статус 

23. Защитник в уголовном процессе: понятие и процессуальное положение 

24. Подозреваемый в уголовном процессе: понятие, права и обязанности 

25. Потерпевший в уголовном процессе: понятие, права и обязанности 

26. Уголовно-процессуальный статус гражданского истца и гражданского ответчика  

27. Отводы в уголовном процессе 

28. Применение мер безопасности в отношении лиц, содействующих уголовному 

судопроизводству 

29. Понятие и цели доказывания 

30. Предмет и пределы доказывания 

31. Основные этапы доказывания 

32. Понятие доказательств в уголовном процессе 

33. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств 

34. Классификация доказательств 

35. Показания обвиняемого, подозреваемого 

36. Показания свидетеля, потерпевшего как вид доказательств 

37. Заключение эксперта и специалиста как вид доказательств 

38. Понятие вещественных доказательств и порядок их хранения 

39. Протоколы следственных и судебных действий как вид доказательств 

40. Иные документы как вид доказательств в уголовном процессе 

41. Использование в качестве доказательств результатов ОРД 

42. Понятие и виды мер процессуального принуждения 

43. Подписка о невыезде как мера пресечения 

44. Избрание меры пресечения в виде залога 

45. Заключение под стражу (основания, сроки содержания) 

46. Домашний арест как мера пресечения 



47. Поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела 

48. Соотношение дознания и предварительного следствия 

49. Дознание как форма предварительного расследования. Особенности дознания в 

сокращенной форме 

50. Задержание подозреваемого в совершении преступления 

51. Подследственность уголовных дел 

52. Понятие и общие правила производства следственных действий 

53. Виды и задачи следственного осмотра 

54. Процессуальный порядок освидетельствования 

55. Допрос свидетеля на предварительном следствии 

56. Процессуальный порядок обыска и выемки 

57. Процессуальный порядок предъявления для опознания 

58. Назначение и производство экспертизы 

59. Виды и процессуальный порядок производства следственного эксперимента 

60. Процессуальный порядок производства проверки показаний на месте 

61. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами 

62. Значение и процессуальный порядок предъявления обвинения 

63. Понятие окончания предварительного следствия (дознания). Виды решений, 

принимаемых при окончании предварительного следствия (дознания) 

64. Основания и порядок прекращения уголовных дел 

65. Основания и порядок приостановления уголовных дел 

66. Ознакомление участников процесса с материалами уголовного дела 

67. Обвинительное заключение и обвинительный акт (постановление): понятие и 

содержание 

68. Надзорные функции прокурора в стадии предварительного расследования и при 

направлении дела в суд 

69. Подсудность уголовных дел 

70. Основания и порядок проведения предварительного слушания 

71. Общие условия судебного разбирательства 

72. Подготовительная часть судебного заседания 

73. Судебное следствие 

74. Судебные прения, последнее слово подсудимого 

75. Понятие приговора, его процессуальное значение, виды приговоров 

76. Постановление приговора 

77. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением 

78. Особый порядок судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве 

79. Основные черты апелляционного производства 

80. Сроки и порядок подачи апелляционной жалобы (представления) 

81. Содержание апелляционной жалобы (представления) 

82. Порядок производства в суде апелляционной инстанции 

83. Виды решений, принимаемых судом апелляционной инстанции 

84. Основные черты кассационного производства 

85. Сроки и порядок подачи кассационной жалобы (представления) 

86. Пределы полномочий кассационной инстанции, виды выносимых решений 

87. Основания и порядок пересмотра приговоров, определений и постановлений суда в 

порядке надзора 

88. Виды новых и вновь открывшихся обстоятельств в уголовном процессе 

89. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 



90. Особенности производства в суде присяжных 

91. Стадия исполнения приговора. Вопросы, разрешаемые судом на стадии исполнения 

приговора, порядок их рассмотрения 

92. Подсудность дел мировому судье 

93. Особенности производства у мирового судьи 

94. Структура и содержание заявления, подаваемого мировому судье по делам частного 

обвинения 

95. Особенности производства по делам несовершеннолетних 

96. Особенности производства по применению принудительных мер медицинского 

характера 

97. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц 

98. Частные определения суда и их значение 

99. Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов 

дознания, следствия и суда. Реабилитация 

100. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

 

Критерии оценки  уровня овладения  студентами   компетенциями на этапе экзамена 

по учебной дисциплине 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил программный 

материал; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной 

литературы, тесно привязывает усвоенные научные 

положения с практической деятельностью юриста ; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые 

им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет системой юридических  понятий. 

Хорошо - студент твердо усвоил программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, опираясь на 

знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической 

деятельностью юриста ; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой правовых  понятий. 

Удовлетворительно - студент усвоил только основной программный 

материал, по существу излагает его, опираясь на 

знания только основной литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении 

положений УК  и УПК РФ ; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и 

обобщений; 

- частично владеет системой  юридических  понятий. 

Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной части программного 

материала; 



- допускает существенные ошибки и неточности при 

рассмотрении  проблем уголовного процесса ; 

- испытывает трудности в практическом применении 

знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

1.  

Критерии оценки  уровня овладения  студентами   компетенциями на этапе 

зачета с использованием теста по учебной дисциплине. 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично Зачтено 86-100% правильных ответов 

Хорошо 76-85% 

Удовлетворительно Не 

зачтено 

51-75% 

Неудовлетворительно Менее 50% 

 

9.2. Примерная тематика курсовых (научно-исследовательских) работ 

Тема 1. 

Общие условия предварительного расследования 

При написании курсовой работы должны быть освещены вопросы о понятии, 

сущности и значении общих условий предварительного расследования. Автору 

необходимо определить систему общих условий предварительного расследования, а 

также раскрыть содержание отдельных общих условий предварительного расследования: 

подследственность, правила соединения и выделения уголовных дел, производство 

неотложных следственных действий, восстановление уголовных дел,  обязательность 

рассмотрения ходатайств. Теоретические выводы автора должны быть 

проиллюстрированы примерами из судебно-следственной практики: какие нарушения 

общих условий предварительного расследования встречаются наиболее часто и каковы 

правовые последствия их обнаружения в стадии подготовки к судебному разбирательству, 

а также в самом судебном разбирательстве.  

 

Тема 2. 

Привлечение лица в качестве обвиняемого 

В курсовой работе необходимо исследовать уголовно-процессуальный институт и 

порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

 Автор должен рассмотреть понятие, сущность, значение и основания привлечения 

лица в качестве обвиняемого, процессуальный порядок вынесения постановления о 

привлечении лица в качестве обвиняемого, предъявления обвинения и допроса 

обвиняемого лица. Отдельное внимание должно быть уделено вопросам изменения и 

дополнения обвинения. 

При написании курсовой работы должны быть рассмотрены типичные ошибки, 

допускаемые в практике привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Также при написании курсовой работы необходимо использовать Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 года № 1 «О применении судами норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

 

Тема 3. 

Процесс доказывания при производстве по уголовному делу 

 

В курсовой работе должны быть рассмотрены понятие, сущность и структура 

процесса доказывания при производстве по уголовным делам. При рассмотрении вопроса 

о собирании доказательств по уголовному делу автор должен проанализировать основные 

способы собирания доказательств, определенные в ч. 1 ст. 86 УПК РФ, а также 



возможности по собиранию доказательств, предоставленные заинтересованным 

участникам процесса  частями 2 и 3 ст. 86 УПК РФ. 

Также в работе необходимо рассмотреть процессуальный порядок проверки и 

оценки доказательств, собранных по уголовному делу. Особое внимание надлежит 

уделить вопросу о проверке допустимости собранных доказательств. 

При написании работы необходимо использовать Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 года № 1 «О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации», Федеральный закон от 31 мая 2002 

года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

 

Тема 4. 

 

Предварительное слушание как форма производства в стадии подготовки и 

назначения судебного разбирательства 

В курсовой работе необходимо рассмотреть понятие, сущность предварительного 

слушания как специфической формы деятельности судьи в стадии подготовки и 

назначения судебного разбирательства.  

Должное внимание должно быть уделено основаниям назначения 

предварительного слушания, процессуальному порядку его производства и решениям, 

принимаемым по результатам предварительного слушания. При этом наиболее подробно 

должно быть изучено основание, предусмотренной ст. 237 УПК РФ – «Возвращение 

уголовного дела прокурору», как наиболее часто встречающееся в практике деятельности 

судов.  

При рассмотрении вопросов темы студент должен учесть положения 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 года № 28 «О 

применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 

подготовку уголовного дела к судебному разбирательству», правовую позицию 

Конституционного Суда РФ, обозначенную в Постановлении от 8 декабря 2003 года № 

18-П, а также сложившуюся правоприменительную практику проведения 

предварительного слушания в российском уголовном процессе. 

 

Тема 5.  

Гражданский иск в уголовном деле 

При написании работы сначала нужно разобраться, какие существуют правовые 

механизмы возмещения причиненного преступлением вреда помимо гражданского иска в 

уголовном деле. кто вправе подать гражданский иск в уголовном деле, что необходимо 

для признания гражданским истцом, всегда ли совпадают в одном лице гражданский 

истец с потерпевшим и гражданский ответчик с обвиняемым. Требуется также раскрыть 

вопрос о форме иска: письменная она или устная. Говоря о мерах по обеспечению 

гражданского иска, надо упомянуть о наложении ареста на имущество, счета. Далее, 

следует отметить, кто обязан доказывать характер и размер ущерба, причиненного 

гражданскому истцу. Что касается особенностей рассмотрения гражданского иска в суде, 

то здесь необходимо раскрыть последствия неявки в судебное заседание гражданского 

истца и ответчика. Затем надо показать связь между видом выносимого приговора и 

судьбой гражданского иска, последствия оставления иска без рассмотрения (сравнить с 

оставлением без удовлетворения). Надо также провести сравнительный анализ УПК и 

ГПК в плане подачи и рассмотрения иска по следующим параметрам: форма искового 

заявления, бремя доказывания, судебные расходы, последствия неявки истцов и 

ответчиков и пр. Желательно к работе приложить образцы гражданских исков в 

уголовном деле. 

 

Тема 6. 

Реализация права на защиту в уголовном процессе 



Право на защиту является одним из самых главных конституционных прав 

граждан при осуществлении уголовного судопроизводства, обеспечение этого права 

относится также и к принципам уголовного процесса. При раскрытии темы необходимо 

обращение к постановлениям и определениям Конституционного Суда РФ, 

Постановлениям Пленума Верховного Суда РФ, в частности к ППВС РФ от 30.06.2015 № 

29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту 

в уголовном судопроизводстве». В работе следует рассмотреть права и обязанности 

защитника как на предварительном следствии, так и в суде. Важно отметить, что в 

настоящее время в России существует проблема обеспечения гарантированного объема и 

качества юридической помощи всем обвиняемым и подозреваемым. Часто защитник лишь 

формально приглашается, участвует при производстве предварительного расследования и 

в судебном разбирательстве, но не выполняет свои обязанности на должном уровне. 

Студент может сделать свои предложения по изменению ситуации. Интересно будет при 

написании данной работы проанализировать речи знаменитых адвокатов прошлого и 

настоящего, изложить свою позицию о методах ведения защиты. Морально-этические 

аспекты деятельности защитника тоже могут быть рассмотрены в рамках данной темы, 

здесь следует затронуть и такой вопрос как адвокатская тайна. 

 

Тема 7. 

Потерпевший в уголовном процессе 

При работе над данной темой следует обратиться к тексту УПК, рассмотреть 

определение потерпевшего, сравнить процессуальное определение потерпевшего с 

понятием «жертва преступления»,  раскрыть процессуальный статус (права и 

обязанности) потерпевшего. Здесь надо будет отметить, что в последнее время 

законодатель расширил права потерпевшего в уголовном процессе. В рамках курсовой 

работы необходимо проанализировать меры государственной защиты в отношении 

потерпевших и их близких, предусмотренные УПК РФ и Федеральным законом «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства», а также ППВС РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике применения 

судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». 

Можно привести примеры деятельности правоохранительных органов зарубежных стран 

по защите прав потерпевших, в частности по обеспечению безопасности самих 

потерпевших и членов их семей на предварительном расследовании. В отдельном вопросе 

можно рассмотреть особенности судопроизводства с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего. В качестве приложения к курсовой работе может быть помещено 

постановление о признании лица потерпевшим, заявление о возмещении вреда от 

преступления. 

 

Тема 8. 

Меры пресечения, избираемые по решению суда 

При работе над темой необходимо изучить теоретические вопросы, касающиеся 

понятия, сущности, классификации мер принуждения в уголовном процессе, затем 

перейти к мерам пресечения. Основное содержание работы должно составлять 

рассмотрение оснований и порядка применения мер пресечения в виде залога, домашнего 

ареста и заключения под стражу. Следует обратить внимание на разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ, приведенные в Постановлении от 19.12.2013 № 41 «О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста и залога», изучить правоприменительную практику по данному 

вопросу. Отдельно надо рассмотреть вопрос о порядке продления срока содержания под 

стражей (домашнего ареста), о сумме и порядке внесения залога, об основаниях его 

возврата. В качестве приложения к работе можно приобщить образец постановления о 

возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения 



под стражу (домашнего ареста).  

 

 

Тема 9. 

Актуальные вопросы стадии возбуждения уголовного дела 

В работе необходимо рассмотреть вопросы о понятии, сущности и значении стадии 

возбуждения уголовного дела. Затем надо остановиться на поводах и основаниях 

возбуждения уголовного дела, раскрыть каждый из них. Целесообразно в рамках этой 

темы затронуть вопрос о видах уголовного преследования и различиях порядка 

возбуждения уголовных дел частного, частно-публичного и публичного обвинения. 

Можно провести параллель с принципами публичности и диспозитивности в уголовном 

процессе. Требуется также проанализировать требования УПК РФ относительно 

регистрации заявлений о преступлениях и соответствующие ведомственные инструкции, а 

также перечень действий, которые можно проводить в целях проверки сообщений о 

преступлениях. Отдельно следует остановиться на вопросах обжалования отказа в 

возбуждении уголовного дела. В качестве приложения к курсовой работе можно 

поместить образец постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Курсовые работы по уголовному процессу выполняются студентами заочной 

формы обучения. Для выполнения курсовых работ кафедра предлагает 9 тем. 

Конкретная тема работы выбирается студентом в соответствии с начальной буквой его 

фамилии: 

1 тема А – В  

2 тема Г – Е  

3 тема Ж – И   

4 тема К – М 

5 тема Н – П 

6 тема Р – Т 

7 тема У – Х  

8 тема Ц – Ш 

9 тема Щ - Я 

 

 

 

9.3. Примерные тестовые задания 

 

Назначение:промежуточный и итоговый контроль знаний. 

Время выполнения:90 минут. 

Количество заданий:145 

Тип заданий: выбор правильного варианта ответа. 

 

    Разработанный тест по уголовному процессу поможет студентам закрепить 

теоретические знания, проверить степень усвоения программного материала, лучше 

подготовиться к итоговому контролю. 

    Из предложенных вариантов ответов необходимо выбрать правильный и выделить его. 

Если правильного ответа, по Вашему мнению, не существует в предлагаемых вариантах, то 

просто обведите в кружок номер вопроса.  

Критерии оценки: за каждый правильный ответ студент получает 1 балл. Если ответ не 

указан или указан не правильно, то студент получает 0 баллов. Исправления при выборе 

варианта ответа не допускаются. 

«неудовлетворительно» - менее 70 баллов; 



«удовлетворительно» - от 70 до 100 баллов; 

«хорошо» - от 101 до 130 баллов; 

«отлично»- от 131 до 145 баллов. 

1. К источникам уголовного процессуального права нельзя отнсти: 

а)   Конституцию РФ; 

б)   международные договоры РФ; 

в)   обзоры судебной практики; 

г)   указы Президента РФ. 

2. Действующий Уголовно-процессуальный кодекс был принят: 

а)   в 1962 году; 

б)   в 1960 году; 

в)   в 2001 году; 

г)   в 2002 году.  

3. К гражданам иностранных государств, совершившим преступление на 

территории России, нормы УПК РФ:  

а) применяются во всех случаях; 

б) никогда не применяются; 

в) применяются, но по просьбе иностранцев или с их согласия; 

г) всегда применяются, а в отношении лиц, обладающих дипломатической 

неприкосновенностью – с согласия иностранного государства. 

4. К стадиям уголовного процесса не относится: 

а) возбуждение уголовного дела; 

б) дознание; 

в) предварительное расследование; 

г) производство в надзорной инстанции. 

5. Сущность принципа презумпции невиновности сводится к тому, что: 

а) лицо, совершившее преступление, считается виновным с момента предъявления 

обвинения; 

б) обвиняемым считается лицо, в отношении которого есть достаточные основания 

полагать, что оно совершило преступление; 

в) человек считается невиновным, пока его вина не будет установлена обвинительным 

заключением; 

г) лицо считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в 

законную силу приговором суда. 

6. Сущность принципа публичности состоит в: 

а) обязанности уполномоченных государственных органов в пределах своей компетенции 

принять меры для установления события преступления, изобличения лица или лиц, 

виновных в совершении преступления; 

б) обязанности государственных органов обеспечить обвиняемому право на защиту; 

в) рассмотрении дел в открытом судебном заседании за исключением случаев, 

установленных законом; 

г) рассмотрении всех жалоб и заявлений обвиняемого в установленные законом сроки. 

7. Принципами уголовного процесса называют: 

а) основные положения, обеспечивающие построение стадии судебного разбирательства; 

б) указания прокурора, изложенные в письменном виде; 

в) основные положения, обеспечивающие построение всех его стадий, институтов, а также 

выполнение стоящих перед ним задач; 

г) только нормы права, закрепленные в Конституции РФ, касающиеся уголовно-

процессуальных отношений. 

8. Принцип неприкосновенности личности означает: 

а) недопущение в ходе предварительного расследования действий, унижающих честь и  



достоинство личности; 

б) невозможность применения физического принуждения при производстве следственных 

действий; 

в) недопущение задержания и заключения под стражу без достаточных оснований и 

соблюдения соответствующей процедуры; 

г) недопущение принудительного привода и некоторых других мер уголовно-

процессуального принуждения в отношении ряда государственных служащих. 

9. Судопроизводство в РФ ведется:  

а) только на русском языке; 

б) на языке, которым владеет председательствующий в судебном заседании; 

в) этот вопрос решается индивидуально по каждому делу; 

г) на русском языке, а также на языках входящих в РФ республик, а в Верховном суде РФ, 

военных судах – только на русском. 

10. Принцип непосредственности в уголовном процессе проявляется в том, что: 

а) следователь по общему правилу обязан лично производить все процессуальные 

действия; 

б) в обязанности следователя, дознавателя, прокурора использовать технические средства 

фиксации хода следственного действия; 

в) в обязанности следователя лично ознакомится со всеми материалами дела перед 

составлением обвинительного заключения; 

г) в возможности огласить в судебном заседании показания, данные на предварительном 

следствии, только в исключительных случаях. 

11. Принципы уголовного процесса отличаются от иных норм процессуального 

права тем, что: 

а) закреплены в общих положениях УПК; 

б) действием на всех или нескольких стадиях; 

в) декларативным характером; 

г) ничем не отличаются. 

12. Обязанность доказывания невиновности: 

а) не может быть возложена на обвиняемого; 

б) возлагается на обвиняемого по его ходатайству; 

в) возлагается на обвиняемого по делам о преступлениях небольшой тяжести; 

г) возлагается на обвиняемого по делам частного обвинения. 

13. Неправильным является утверждение: 

а) принцип уголовного процесса всегда находит закрепление в законе; 

б) публичность в уголовном процессе подразумевает проведение открытого судебного 

заседания; 

в) нормы-принципы закреплены в УПК РФ и в Конституции РФ; 

г) принцип законности обращен ко всем участникам уголовного процесса. 

14. Проявлением принципа гласности является: 

а) опубликование в средствах массовой информации приговоров судов; 

б) проведение публичных дискуссий по проблемам права; 

в) доступ по общему правилу в зал судебного заседания всех желающих старше 16 лет; 

г) свобода заявления ходатайств участниками уголовного процесса. 

15. Положение, согласно которому функции обвинения, защиты и разрешения 

уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же 

орган или одно и то же должностное лицо, связано с реализацией принципа: 

а) равенства всех перед законом и судом; 

б) презумпции невиновности; 

в) состязательности; 

г) диспозитивности. 

16. Не закреплен в Конституции РФ принцип: 



а) презумпции невиновности; 

б) осуществления правосудия только судом; 

в) состязательности; 

г) свободы оценки доказательств. 

17. Принцип диспозитивности в уголовном процессе означает: 

а) определенный порядок производства следственных действий; 

б) возможность прекращения уголовного преследования в связи с примирением 

потерпевшего и обвиняемого или отказа в возбуждении уголовного дела при отсутствии 

жалобы потерпевшего по определенной категории дел; 

в) обязанность следователя согласиться с определенными указаниями прокурора; 

г) точное толкование диспозиции статьи Уголовного кодекса РФ. 

18. Приговоры в РФ провозглашаются: 

а) всегда публично; 

б) если заседание было закрытым, то закрыто; 

в) по ходатайству участников процесса - закрыто, а в остальных случаях – публично; 

г) по общему правилу публично, но если заседание было закрытым, то могут быть 

оглашены только вводная и резолютивная части приговора. 

19. Возбуждать уголовное дело не вправе: 

а)  дознаватель; 

б)  орган дознания; 

в)  суд; 

г) следователь. 

20. До возбуждения уголовного дела может проводиться: 

а)  обыск; 

б)  осмотр места происшествия; 

в) следственный эксперимент; 

г) проверка показаний на месте. 

21. К реабилитирующим основаниям для прекращения уголовного преследования 

относится: 

а)  истечение сроков давности; 

б)  помилование; 

в) амнистия; 

г)  отсутствие в деянии состава преступления. 

22. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон возможно по делам о 

преступлениях: 

а)  небольшой тяжести; 

б)  небольшой или средней тяжести; 

в)  любой категории, если преступление совершено впервые; 

г) средней тяжести и тяжких. 

23. Обвиняемым в уголовном процессе считается: 

а) лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело; 

б) лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого или обвинительный акт (обвинительное постановление); 

в) лицо, в отношении которого собраны достаточные доказательства, свидетельствующие 

о совершении им преступления; 

г) лицо, совершившее общественно опасное деяние. 

24. Потерпевшим признается: 

а) лицо, которому преступлением причинен имущественный вред; 

б) физическое лицо, которому причинен физический, имущественный, моральный вред, 

после вынесения постановления о признании его потерпевшим; 

в) физическое лицо, которому причинен физический, имущественный, моральный вред, 

или юридическое лицо, если вред причинен его имуществу или деловой репутации, после 



вынесения постановления о признании потерпевшим; 

г) лицо, которому в результате совершения преступления причинены физические или 

нравственные страдания. 

25. К участникам уголовного процесса со стороны обвинения не относится: 

а) прокурор; 

б) руководитель следственного органа; 

в) суд; 

г) потерпевший. 

26. К участникам уголовного процесса со стороны защиты не относится: 

а) гражданский истец; 

б) гражданский ответчик; 

в) подозреваемый; 

г) законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого. 

27. Отказ обвиняемого или подозреваемого от защитника:  

а) не обязателен, если по делу проходят несколько обвиняемых; 

б) не принимается, если за совершение преступления, в котором человек обвиняется, 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет; 

в) не обязателен в любом случае; 

г) всегда принимается. 

28. Не подлежит допросу в качестве свидетеля: 

а) священнослужитель – во всех случаях; 

б) адвокат – по обстоятельствам, которые стали ему известны в связи с оказанием 

юридической помощи; 

в) врач – об обстоятельствах, которые касаются его пациента; 

г) Президент РФ – об обстоятельствах,  связанных с предвыборной кампанией. 

29. Подозреваемым признается лицо: 

а) которое подозревается в совершении преступления; 

б) в отношении которого вынесено постановление о признании подозреваемым; 

в) в отношении которого избрана мера пресечения до предъявления обвинения; 

г) в отношении которого собраны улики. 

30. Не осуществляет предварительное расследование в форме предварительного 

следствия: 

а) следственный комитет при прокуратуре РФ; 

б) таможня; 

в) федеральная служба безопасности; 

г) органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

31. Не является органом дознания: 

а) прокуратура; 

б) таможня; 

в) федеральная служба безопасности; 

г) Главный судебный пристав РФ. 

32. УПК РФ не предусматривает существование суда в составе: 

а) одного профессионального судьи и двух народных заседателей; 

б) трех профессиональных судей; 

в) одного профессионального судьи и 12 присяжных заседателей; 

г) одного профессионального судьи. 

33. Проведение экспертизы по уголовному делу может быть поручено: 

а) любому лицу, обладающему специальными знаниями; 

б) только сотруднику экспертного учреждения; 

в) только сотруднику экспертного учреждения или научно-исследовательского института; 

г) только сотрудникам государственных учреждений. 

34. К группе иных участников уголовного процесса не относится: 



а) гражданский ответчик; 

б) свидетель; 

в) понятой; 

г) эксперт. 

35. Представитель не может выступать в уголовном процессе вместо: 

а) гражданского истца; 

б) свидетеля; 

в) гражданского ответчика; 

г) потерпевшего. 

36. Эксперт отличается от специалиста тем, что: 

а) имеет соответствующий диплом; 

б) работает в экспертном учреждении; 

в) обладает более обширными специальными знаниями; 

г) на основании постановления следователя, дознавателя, прокурора, а также 

постановления или определения суда проводит исследование и дает заключение. 

37. Об ответственности за отказ от дачи показаний не предупреждается: 

а) свидетель моложе 16 лет; 

б) совершеннолетний потерпевший; 

в) эксперт; 

г) свидетель старше 60 лет. 

38. Председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ назначается на 

должность: 

а) Генеральным прокурором РФ по представлению государственной Думы РФ; 

б) Советом Федерации по представлению Генерального прокурора РФ; 

в) Президентом РФ по представлению Совета Федерации; 

г) Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

39. Неверным является утверждение: 

а) гражданским истцом может быть только юридическое лицо; 

б) потерпевшим по делу может признаваться юридическое лицо; 

в) следователь обладает большими полномочиями по сравнению с дознавателем; 

г) гражданский ответчик относится к участникам уголовного процесса со стороны 

защиты. 

40. Задержанный по подозрению в совершении преступления обладает правом на 

защиту с момента: 

а)  предъявления ему протокола задержания; 

б)  только с момента предъявления обвинения; 

в) с момента фактического задержания; 

г) с момента предъявления ему обвинительного акта. 

41. Соединение и выделение уголовных дел возможно: 

а)   по постановлению следователя, лица, производящего дознание, прокурора либо по 

определению суда; 

б)   только по решению прокурора; 

в) по постановлению следователя или лица, производящего дознание, с санкции прокурора; 

г) соединение – только по постановлению руководителя следственного органа, а выделение 

– по постановлению следователя или дознавателя. 

42. К делам частного обвинения не относится: 

а) изнасилование; 

б) умышленное причинение легкого вреда здоровью; 

в) побои; 

г) клевета. 

43. Государственная пошлина при подаче гражданского иска в уголовном деле: 

а) уплачивается точно так же, как и при подаче обычного иска; 



б) уплачивается вдвое меньше, чем при подаче иска в гражданском процессе; 

в) не уплачивается; 

г) уплачивается в размере, определяемом прокурором. 

44. Мировому судье подсудны дела: 

а) только частного обвинения; 

б) по общему правилу о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает трех лет лишения свободы; 

в) по общему правилу о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает двух лет лишения свободы. 

45. Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется: 

а) судьей единолично; 

б) коллегией из пяти профессиональных судей; 

в) коллегией из одного профессионального судьи и двух народных заседателей; 

г) коллегией из трех профессиональных судей. 

46. Если апелляционной инстанцией является районный суд, то дело 

рассматривается: 

а) судьей единолично; 

б) в составе коллегии из трех профессиональных судей; 

в) в составе коллегии из одного судьи и двух народных заседателей. 

47. Если одно из лиц, совместно совершивших преступление, является 

военнослужащим, а другое – не является и возражает против рассмотрения 

уголовного дела военным судом, то: 

а) дело будет подсудно военному суду; 

б) дело в отношении военнослужащего будет выделено, а при невозможности выделения 

все дело будет рассмотрено в военном суде; 

в) дело будет подсудно суду общей юрисдикции; 

г) дело в отношении военнослужащего будет выделено, а при невозможности выделения 

все дело будет рассмотрено в суде общей юрисдикции. 

48. Если судья рассматривал уголовное дело в суде первой инстанции, то: 

а) он может затем участвовать только в рассмотрении дела в суде кассационной инстанции; 

б) он не может после этого участвовать в рассмотрении дела ни в одной из инстанций; 

в) он может участвовать только при рассмотрении дела в суде надзорной инстанции. 

49. В случае, когда следователь ранее участвовал в дознании по данному делу: 

а) он должен заявить самоотвод; 

б) он может быть отведен прокурором по ходатайству соответствующих участников 

процесса; 

в) это не будет считаться основанием для отвода. 

50. Если врач ранее привлекался следователем по данному делу в качестве 

специалиста, то: 

а) он не может ни в каких случаях участвовать в этом же деле в качестве эксперта; 

б) это не является основанием для отвода его как эксперта по этому же делу; 

в) это будет признано основанием для отвода его как эксперта по этому же делу, кроме 

случая, когда врач участвовал в качестве специалиста в области судебной медицины в 

наружном осмотре трупа. 

51. Право каждого не свидетельствовать о себе самом, своих близких родственниках и 

супруге закреплено: 

а) в статье 49 Конституции РФ; 

б) в статье 20 Конституции РФ; 

в) в статье 51 Конституции РФ; 

г) в статье 47 Конституции РФ. 

52. Свидетелем в уголовном процессе является: 

а) лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве 



свидетеля; 

б) лицо, которое воспринимало преступные действия; 

в) лицо, располагающее информацией о каких-либо обстоятельствах, имеющих значение 

для расследования и разрешения уголовного дела, вызванное для дачи показаний. 

53. Об ответственности за отказ и за дачу заведомо ложных показаний 

предупреждается: 

а) подозреваемый; 

б) потерпевший; 

в) подсудимый; 

г) свидетель моложе 16 лет. 

54. Соотношение понятий "потерпевший от преступления" и "жертва преступления" 

следующее: 

а) первое включает в себя второе; 

б) второе шире первого; 

в) они равнозначны. 

55. Гражданский истец появляется в деле: 

а) с момента вынесения постановления о признании гражданским истцом; 

б) с момента подачи гражданского иска в уголовном деле; 

в) с момента, когда следователь устанавливает, кому причинен вред в результате 

совершения преступления, каков характер и размер этого вреда. 

56. К обстоятельствам, подлежащим доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, 

не относятся: 

а) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

б) обстоятельства, характеризующие личность потерпевшего; 

в) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

г) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

57. Закон не требует обязательного проведения экспертизы: 

а) для установления возраста обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего, если это имеет 

значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение; 

б) для определения психического или физического состояния потерпевшего в случаях, 

когда возникает сомнение в их способности правильно воспринимать обстоятельства, 

имеющие значение для дела и давать о них правильные показания; 

в) для установления половой зрелости несовершеннолетней потерпевшей по делам об 

изнасиловании; 

г) для установления причин смерти. 

58. Проведение дополнительной экспертизы может быть поручено: 

а) только тому эксперту, который проводил первоначальную экспертизу; 

б) тому же либо другому эксперту; 

в) только другому эксперту (или новому составу экспертов). 

59. В случае, если следователь усомнился в компетентности экспертов, которые 

провели экспертизу, но перечень вопросов остался прежним, назначается: 

а) повторная экспертиза; 

б) дополнительная экспертиза; 

в) экспертиза, проводимая вышестоящим экспертным учреждением. 

60. Если при производстве экспертизы эксперт установит обстоятельства, имеющие 

значение для дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он: 

а) вправе указать на эти обстоятельства в своем заключении; 

б) должен сообщить следователю, чтобы тот задал эксперту дополнительные вопросы; 

в) обязан указать на эти обстоятельства в своем заключении. 

61. Юридическими свойствами доказательств являются: 

а) вероятность, оптимальность, информативность, рациональность; 

б) краткость, ясность, содержательность, убедительность; 



в) неопровержимость, детальность, четкость, принадлежность; 

г) относимость, допустимость, достоверность, достаточность. 

62. Подозреваемого или обвиняемого, не находящегося под стражей, можно поместить 

в стационар для проведения судебно-медицинской или судебно-психиатрической 

экспертизы: 

а) путем вынесения соответствующего постановления следователем; 

б) только с санкции прокурора или его заместителя; 

в) с разрешения суда. 

63. Если следователь был очевидцем преступного события, то: 

а) он может вести по этому делу расследование, а в суде будет выступать как свидетель; 

б) следователь не может вести расследование по данному делу, но будет допрошен как 

свидетель; 

в) следователь не будет вести по данному делу расследование, но и свидетелем быть не 

может. 

64. Показания свидетеля, который пояснил: "Я видел, как Тихонов наносил удары 

ножом Виноградову", относятся: 

а) к  прямым производным доказательствам; 

б) к прямым первоначальным доказательствам; 

в) к косвенным первоначальным доказательствам; 

г) к косвенным производным доказательствам. 

65. Первоначальное доказательство не может быть одновременно: 

а) обвинительным; 

б) прямым; 

в) производным; 

г) косвенным. 

66. К мерам пресечения не относится: 

а) принудительный привод; 

б) поручительство; 

в) наблюдение командования воинских частей; 

г) залог. 

67. Не требуется разрешение суда для избрания: 

а) домашнего ареста; 

б) заключения под стражу; 

в) присмотра за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. 

68. При избрании личного поручительства: 

а) требуется не менее трех поручителей; 

б) необходимо не менее двух поручителей; 

в) достаточно одного поручителя. 

69. Применение меры пресечения в виде заключения под стражу возможно по делам: 

а) только о тех преступлениях, за которые возможно наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше трех лет; 

б) о любых преступлениях, если в деянии обвиняемого имеется рецидив; 

в) о преступлениях, за которые возможно наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

трех лет, но есть и исключительные случаи. 

70. По отношению к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому 

применение меры пресечения в виде заключения под стражу по общему правилу: 

а) не допускается; 

б) возможно независимо от категории тяжести преступления, в совершении которого 

подозревается или обвиняется несовершеннолетний; 

в) по общему правилу допускается, только если несовершеннолетний подозревается или 

обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 



71. Если суд вынес решение об отказе в избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу, то повторное обращение в суд с ходатайством о заключении под стражу 

того же лица по тому же уголовному делу: 

а) допускается, если откроются новые обстоятельства, делающие заключение под стражу 

необходимым; 

б) не допускается; 

в) допускается только по особо тяжким преступлениям. 

72. Максимальный срок содержания под стражей составляет (без учета возможного 

продления срока для ознакомления с материалами дела и случаев выдачи по запросу 

об оказании правовой помощи): 

а) восемнадцать месяцев; 

б) двенадцать месяцев; 

в) два года; 

г) двадцать месяцев. 

73. Продлить срок содержания под стражей до шести месяцев вправе: 

а) только Генеральный прокурор РФ; 

б) прокурор субъекта РФ; 

в) судья районного суда; 

г) судья суда субъекта РФ с согласия заместителя Генерального прокурора. 

74. Деньги и ценности, составляющие залог, вносятся: 

а) на депозитный счет органа, избравшего данную меру пресечения; 

б) на расчетный счет прокуратуры субъекта РФ; 

в) в нотариальную контору; 

г) в кассу следственного изолятора. 

75. Поводом к возбуждению уголовного дела не может быть: 

а) устное сообщение гражданина; 

б) рапорт об обнаружении признаков преступления; 

в) анонимное письмо; 

г) явка с повинной. 

76. Срок производства дознания в обычной форме составляет (без учета возможного 

продления): 

а) тридцать суток; 

б) десять суток; 

в) пятнадцать суток; 

г) двадцать пять суток. 

77. Максимальный срок производства неотложных следственных действий органом 

дознания по делам, по которым производство предварительного следствия 

обязательно, составляет: 

а) два месяца со дня возбуждения уголовного дела; 

б) один месяц со дня возбуждения уголовного дела; 

в) десять дней со дня возбуждения уголовного дела; 

г) двадцать пять дней со дня возбуждения уголовного дела. 

78. Лицо может быть задержано в порядке ст. 91 УПК по подозрению в совершении 

преступления: 

а) за которое возможно наказание в виде лишения свободы независимо от срока; 

б) за которое возможно наказание в виде лишения свободы на срок более двух лет; 

в) за которое возможно наказание в виде лишения свободы на срок более одного года. 

79. Через месяц после совершения разбойного нападения  была допрошена в качестве 

свидетеля гражданка Попова, которая показала, что видела, как на потерпевшую 

напал ее знакомый Смирнов. Основания для задержания Смирнова в порядке, 

предусмотренном ст. 91-92 УПК РФ: 

а) имеются; 



б) отсутствуют; 

в) имеются, но только при условии, что Смирнов не имеет постоянного места жительства. 

80. Николаев был задержан в порядке ст. 91 УПК по подозрению в совершении 

убийства, через двое суток к нему избрали меру пресечения – заключение под стражу. 

Обвинение Николаеву должно быть предъявлено: 

а) не позднее чем через десять дней с момента избрания меры пресечения; 

б) не позднее чем через десять дней с момента задержания; 

в) в любое время с учетом собранной доказательственной базы. 

81. Срок производства предварительного следствия продлевается до двенадцати 

месяцев: 

а) прокурором субъекта РФ; 

б) судьей районного суда; 

в) руководителем следственного органа по субъекту РФ и приравненным к нему 

руководителем иного специализированного следственного органа; 

г) прокурором района, города и приравненным к нему военным прокурором и их 

заместителями. 

82. Максимальный срок между вынесением постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого и предъявлением обвинения по общему правилу не может превышать: 

а) двадцати четырех часов; 

б) двух суток; 

в) трех суток; 

г) десяти суток. 

83. Если обвиняемый отказывается ставить свою подпись на постановлении о 

привлечении в качестве обвиняемого, то: 

а) это его законное право, но об отказе обвиняемого подписать постановление составляется 

отдельный протокол; 

б) следователь должен вызвать двух понятых, в присутствии которых он еще раз предлагает 

подписать постановление, затем понятые скрепляют своими подписями отказ обвиняемого 

подписать постановление; 

в) следователь просто делает в протоколе соответствующую запись об отказе. 

84. Для дополнения обвинения необходимо: 

а) вынести новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого и заново 

предъявить обвинение; 

б) сначала отменить предыдущее постановление о привлечении в качестве обвиняемого, а 

затем вынести новое и разъяснить его сущность; 

в) вынести дополнительное постановление, являющееся обязательным приложением к 

предыдущему постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, разъяснить его 

сущность. 

85. Закон не требует участия понятых при производстве: 

а) обыска; 

б) допроса; 

в) выемки электронных носителей информации; 

г) предъявления для опознания. 

86. Если лицо, участвующее в следственном действии, отказалось подписать 

протокол, то: 

а) результаты этого следственного действия не будут иметь доказательственного значения; 

б) двое приглашенных граждан должны засвидетельствовать письменно факт отказа 

подписать протокол; 

в) следователь вносит в протокол соответствующую запись, которая удостоверяется 

подписями следователя, защитника, представителей или понятых, если они участвуют в 

следственном действии; 

г) следователь вносит в протокол соответствующую запись, которую не требуется 



удостоверять подписями. 

87. Протокол следственного действия: 

а) может не составляться в экстренных случаях, но если применяется видео- или 

киносъемка; 

б) не составляется при производстве освидетельствования; 

в) всегда составляется; 

г) может не составляться, если при производстве предъявления для опознания присутствует 

прокурор. 

88. Разрешение суда не требуется: 

а) для помещения обвиняемого, находящегося под подпиской о невыезде, в лечебно-

психиатрическое учреждение для производства экспертизы; 

б) для извлечения трупа из места захоронения, если родственники возражают; 

в) для выемки почтово-телеграфной корреспонденции; 

г) для избрания меры пресечения в виде личного поручительства. 

89. Без вынесения постановления может производиться: 

а) освидетельствование, если оно не связано с обнажением освидетельствуемого лица; 

б) эксгумация трупа; 

в) допрос; 

г) экспертиза в экспертном учреждении. 

90. Участие специалиста обязательно: 

а) при производстве осмотра трупа; 

б) при производстве освидетельствования, связанного с обнажением освидетельствуемого; 

в) при производстве следственного действия, в ходе которого применяется видео- 

звукозапись; 

г) при получении образцов для сравнительного исследования. 

91. Перед началом очной ставки между обвиняемым и потерпевшим следователь 

решил огласить ранее данные ими показания. Процессуальное нарушение в 

действиях следователя: 

а) отсутствует; 

б) допущено, т.к. это можно было сделать только по ходатайству обвиняемого или 

потерпевшего; 

в) допущено, т.к. оглашение данных ранее показаний допускается только после дачи 

показаний на очной ставке или отказа от дачи показаний; 

г) допущено, т.к. можно было огласить показания только обвиняемого. 

92. Для допроса несовершеннолетнего свидетеля следователь обязан: 

а) обеспечить присутствие законных представителей несовершеннолетнего; 

б) предупредить несовершеннолетнего свидетеля, достигшего 16 лет, об уголовной 

ответственности за отказ и за дачу заведомо ложных показаний; 

в) обеспечить участие педагога независимо от возраста несовершеннолетнего; 

г) обеспечить участие адвоката. 

93. Наложение ареста на имущество производится: 

а) по постановлению следователя; 

б) с санкции прокурора; 

в) с разрешения суда. 

94. При производстве следственного эксперимента обязательно: 

а) участие потерпевшего; 

б) применение фото-, видео- или киносъемки; 

в) обеспечение безопасности участников; 

г) получение санкции прокурора.  



95. Если потерпевший на допросе сказал, что у грабителя была редкая татуировка на 

руке, а других значимых внешних признаков он не запомнил, то целесообразно 

провести 

а) осмотр обвиняемого; 

б) предъявление для опознания; 

в) судебно-медицинскую экспертизу; 

г) освидетельствование. 

96. Освидетельствование проводится: 

а) следователем в присутствии понятых одного пола с освидетельствуемым во всех 

случаях; 

б) следователем в присутствии врача; 

в) следователем при понятых любого пола при отсутствии возражений 

освидетельствуемого лица; 

г) следователем или врачом. 

97. При производстве освидетельствования всегда является обязательным: 

а) присутствие врача; 

б) наличие  санкции прокурора; 

в) присутствие понятых одного пола с освидетельствуемым; 

г) вынесение постановления о производстве освидетельствования. 

98. При производстве обыска следователь обязан: 

а) во всяком случае обеспечить присутствие лица, у которого проводится обыск; 

б) запретить общаться лицам, присутствующим при обыске; 

в) предъявлять все изымаемые предметы понятым и другим присутствующим лицам; 

г) не изымать предметы индивидуального пользования. 

99. Основное отличие выемки от обыска состоит в: 

а) отсутствии поисковых действий при ее производстве; 

б) составе участвующих лиц; 

в) возможности производства до возбуждения уголовного дела; 

г) необязательном участии понятых. 

100. Личный обыск может проводиться без вынесения отдельного постановления: 

а)  при наличии у следователя достаточных оснований полагать, что допрашиваемый 

подозреваемый или обвиняемый скрывает при себе оружие; 

б)  при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или 

ином месте, где производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, могущие 

иметь значение для дела; 

в) при наличии достаточных оснований полагать, что у лица, присутствующего при 

производстве какого-либо следственного действия, имеется при себе холодное или 

огнестрельное оружие. 

101. Выемка документов, содержащих государственную тайну, производится: 

а) по постановлению следователя с санкции прокурора; 

б) по постановлению следователя без санкции прокурора; 

в) по решению суда; 

г) по решению руководителя следственного органа. 

102. К задачам обыска не относится: 

а) отыскание и изъятие орудий преступления; 

б) обнаружение разыскиваемых лиц и трупов; 

в) отыскание предметов, на которые может быть наложен арест для обеспечения выплат по 

гражданскому иску; 

г) обнаружение на теле человека следов преступления и особых примет. 

103. Личный обыск по общему правилу проводится: 

а) по постановлению следователя; 

б) с санкции прокурора; 



в) с разрешения суда; 

г) с разрешения начальника органа дознания. 

104. Выемка почтово-телеграфной корреспонденции производится: 

а) только по решению суда; 

б) с санкции прокурора; 

в) по усмотрению следователя без чьего-либо разрешения; 

г) с согласия начальника почтово-телеграфного учреждения. 

105. Эксгумация трупа при отсутствии согласия родственников: 

а) не может быть проведена; 

б) допускается с санкции прокурора; 

в) допускается с разрешения суда; 

г) может быть проведена с разрешения начальника следственного отдела. 

106. Результаты предъявления для опознания не будут иметь доказательственного 

значения, если: 

а) опознающий заявит, что с один из двух статистов – его родственник; 

б) опознаваемый не будет видеть опознающего; 

в) среди лиц, предъявляемых для опознания, будут сотрудники правоохранительных 

органов; 

г) опознающий ранее воспринимал лицо при плохих погодных условиях. 

107. Одновременная проверка показаний на месте нескольких лиц: 

а) не допускается; 

б) допускается в отношении не более двух лиц; 

в) допускается в отношении не более трех лиц; 

г) допускается, только если два лица, показания которых проверяются, друг с другом не 

знакомы. 

108. При назначении экспертизы обвиняемый имеет право: 

а) предварительно получить свидание с экспертом; 

б) отводить указанные в постановлении о назначении экспертизы вопросы; 

в) ходатайствовать о назначении эксперта из числа указанных им лиц; 

г) в случае недостаточной полноты или необоснованности заключения эксперта 

самостоятельно или с помощью защитника назначить повторную или дополнительную 

экспертизу. 

109. Следователь вправе получить образцы почерка или иные образцы для 

сравнительного исследования у свидетеля или потерпевшего: 

а) только при необходимости проверить, не оставлены ли этими лицами следы в 

определенном месте или на вещественных доказательствах; 

б) во всех случаях, когда этого требуют интересы следствия; 

в) только при наличии согласия указанных лиц; 

г) только по делам о расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. 

110. Обвиняемый должен быть ознакомлен с заключением эксперта: 

а) только после окончания предварительного расследования; 

б) сразу после его получения; 

в) не раньше, чем через месяц после предъявления обвинения; 

г) только после заявления соответствующего ходатайства. 

111. УПК требует обязательного назначения судебной экспертизы: 

а) для идентификации оружия, из которого был произведен выстрел, по имеющейся пуле 

и гильзе; 

б) для установления принадлежности следов пальцев рук, обнаруженных на месте 

происшествия; 

в) для установления причин смерти и тяжести вреда здоровью; 



г) для выявления признаков подделки документов. 

112. К основаниям для приостановления предварительного следствия не относится: 

а) отсутствие информации о местонахождении обвиняемого; 

б) тяжелое временное заболевание обвиняемого; 

в) неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого; 

г) назначение по делу судебно-медицинской экспертизы. 

113. По приостановленному уголовному делу могут проводиться: 

а) только обыски и осмотры; 

б) только оперативно-розыскные мероприятия; 

в) только допросы, направленные на выяснение местонахождения скрывающегося лица. 

114. Правом на ознакомление с материалами уголовного дела по окончании 

предварительного следствия не обладает: 

а) свидетель; 

б) гражданский истец; 

в) потерпевший; 

г) представитель гражданского ответчика. 

115. Дознание не может завершаться: 

а) постановлением о прекращении уголовного дела; 

б) постановлением о направлении дела в суд для применения принудительных мер 

медицинского характера; 

в) обвинительным актом. 

116. По поступившему с обвинительным заключением уголовному делу прокурор 

должен принять решение в течение: 

а) 10 суток; 

б) 5 суток; 

в) 3 суток; 

г) 2 суток. 

117. Подготовка к судебному заседанию является: 

а) самостоятельной стадией уголовного процесса; 

б) структурной составляющей стадии судебного разбирательства; 

в) завершающим этапом предварительного расследования. 

118. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании должно быть начато: 

а) не позднее 14 суток со дня вынесения постановления о назначении судебного заседания, 

а по уголовным делам, рассматриваемым с участием присяжных – не позднее 30 суток; 

б) не позднее 20 суток со дня вынесения постановления о назначении судебного заседания, 

а по уголовным делам, рассматриваемым с участием присяжных – не позднее 30 суток; 

в) не позднее 30 суток со дня вынесения постановления о назначении судебного заседания, 

а по уголовным делам, рассматриваемым с участием присяжных – не позднее 10 суток. 

119. Если в судебное заседание без указания причин не является гражданский истец, 

прокурор иск не поддерживает, а подсудимый с иском не согласен, то: 

а) суд оставляет гражданский иск без рассмотрения; 

б) суд оставляет гражданский иск без удовлетворения; 

в) разбирательство дела откладывается; 

г) иск остается без движения. 

120. В судебных прениях не вправе участвовать: 

а) защитник; 

б) потерпевший; 

в) гражданский истец; 

г) специалист. 

121. Если в последнем слове подсудимый сообщит о новых обстоятельствах, имеющих 

значение для дела, то суд: 

а) обязан направить дело на дополнительное расследование; 



б) обязан возобновить судебное следствие; 

в) вправе возобновить судебное следствие. 

122. Особое мнение судьи после постановления приговора: 

а)  не оглашается, но приобщаются к приговору;  

б) провозглашается вместе с приговором, если на этом настаивает подсудимый; 

в) провозглашается вместе с приговором. 

123. К основаниям для отсрочки исполнения приговора об осуждении лица к 

лишению свободы не относится: 

а) беременность осужденной; 

б) тяжкие последствия или угроза их возникновения для осужденного или его близких 

родственников, вызванные исключительными обстоятельствами (пожаром, иным 

стихийным бедствием и пр.); 

в) несовершеннолетие осужденного; 

г) болезнь осужденного, препятствующая отбыванию наказания. 

124. Если апелляционная жалоба подана одним из осужденных, то суд: 

а) не может пересмотреть приговор в отношении других осужденных; 

б) может пересмотреть приговор в отношении других осужденных; 

в) может пересмотреть приговор в отношении других осужденных только по мотиву 

мягкости назначенного им наказания. 

125. В качестве суда апелляционной инстанции применительно к решениям мировых 

судей выступает: 

а) районный суд; 

б) суд субъекта РФ; 

в) Верховный суд РФ; 

г) президиум суда субъекта РФ. 

126. Срок на апелляционное обжалование равен: 

а) семь суток; 

б) десять суток; 

в) тридцать суток; 

г) четырнадцать суток. 

127. Если в кассационной жалобе не указаны данные о лице, подавшем жалобу, то: 

а) кассационная жалоба остается без удовлетворения; 

б) кассационная жалоба возвращается без рассмотрения; 

в) кассационная жалоба считается не поданной; 

г) кассационная жалоба дополняется в судебном заседании. 

128. Приговор в кассационном порядке не вправе обжаловать: 

а) потерпевший; 

б) законный представитель осужденного; 

в) свидетель; 

г) представитель потерпевшего. 

129. Суд кассационной инстанции не вправе принимать решение: 

а) об отмене приговора и прекращении уголовного дела; 

б) об изменении приговора; 

в) об отмене оправдательного приговора и о вынесении обвинительного. 

130. Разбирательство дела в суде апелляционной инстанции осуществляется в 

основном в том же порядке, что и: 

а) разбирательство в суде кассационной инстанции; 

б) разбирательство в суде надзорной инстанции; 

в) разбирательство в суде первой инстанции. 

131. Не вправе ходатайствовать о пересмотре приговора в порядке надзора: 

а) осужденный или его защитник; 

б) прокурор; 



в) представитель потерпевшего; 

г) свидетель. 

132. Суд надзорной инстанции при рассмотрении уголовного дела вправе: 

а) устанавливать или считать доказанными факты, которые не были установлены в 

приговоре или были отвергнуты им; 

б) предрешать вопросы одостоверности или недостоверности того или иного 

доказательства; 

в) определять, какое судебное решение должно быть принято при новом рассмотрении 

дела; 

г) выйти за пределы доводов надзорной жалобы. 

133. Согласно УПК РФ к вновь открывшимся обстоятельствам не относится: 

а) признание Конституционным Судом РФ закона, примененного судом в данном 

уголовном деле, не соответствующим Конституции РФ; 

б) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные 

злоупотребления судей, допущенные ими при рассмотрении данного дела; 

в) установленная вступившим в законную силу приговором суда подложность 

вещественных доказательств, если это повлекло за собой постановление необоснованного 

приговора. 

134. Правом возбуждать производство ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств по общему правилу наделен: 

а) судья районного суда; 

б) судья суда субъекта РФ; 

в) прокурор. 

135. Если несовершеннолетний участвовал в совершении преступления вместе со 

взрослыми, то: 

а) уголовное дело в отношении него не выделяется в отдельное производство; 

б) дело в отношении него по возможности выделяется в отдельное производство; 

в) уголовное дело в отношении него выделяется только при наличии ходатайства 

несовершеннолетнего или его законных представителей. 

136. Особый порядок производства по уголовным делам, предусмотренный гл. 52 

УПК, не распространяется на: 

а) следователя; 

б) адвоката; 

в) дознавателя; 

г) прокурора. 

137. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением возможен: 

а) по делам о преступлениях, наказание за которые не превышает десяти лет лишения 

свободы; 

б) по делам о преступлениях, наказание за которые не превышает семи лет лишения 

свободы; 

в) по всем делам, подсудным районному суду. 

138. На применение особого порядка судебного разбирательства при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением не требуется согласие: 

а) потерпевшего; 

б) государственного обвинителя; 

в) частного обвинителя; 

г) гражданского ответчика. 

139. Судебное заседание с участием коллегии присяжных заседателей возможно: 

а) по делам, подсудным мировому судье; 

б) по делам, подсудным районному суду; 

в) по делам, подсудным суду субъекта РФ. 



140. Если из пяти обвиняемых один заявил ходатайство о рассмотрении его дела с 

участием присяжных заседателей, а другие не заявили ни ходатайства об этом, ни 

возражения, то: 

а) дело будет рассмотрено в обычном составе суда; 

б) все дело будет рассмотрено судом присяжных; 

в) дело в отношении этого обвиняемого будет выделено и рассмотрено с участием 

присяжных. 

141. Правом на немотивированный отвод присяжных заседателей не обладает: 

а) защитник; 

б) государственный обвинитель; 

в) потерпевший; 

г) подсудимый. 

142. Перед присяжными не может быть поставлен вопрос: 

а) доказано ли, что соответствующее деяние имело место? 

б) виновен ли подсудимый в совершении данного деяния? 

в) какой вид наказания необходимо назначить подсудимому? 

г) заслуживает ли подсудимый снисхождения? 

143. Тенденциозность коллегии присяжных заседателей – это: 

а) неспособность коллегии в целом, по мнению сторон, вынести объективный вердикт по 

тем или иным обстоятельствам; 

б) ситуация, когда коллегия не сформирована в полном составе из-за многочисленных 

отводов подсудимого и его защитника, гос. обвинителя; 

в) ситуация, при которой мнения присяжных заседателей относительно поставленных 

вопросов разделяются на две противоположные позиции. 

144. Вердикт присяжных заседателей для профессионального судьи: 

а) обязателен во всех случаях; 

б) не обязателен в любом случае; 

в) не обязателен, если вердикт обвинительный; 

г) не обязателен, если вердикт оправдательный. 

145. Если в ходе рассмотрения дела с участием присяжных выяснится, что 

подсудимый совершил деяние, в котором он обвиняется, в состоянии невменяемости, 

то: 

а) выносится оправдательный приговор; 

б) председательствующий в этом же заседании, но без участия присяжных определяет 

принудительную меру медицинского характера; 

в) председательствующий прекращает рассмотрение уголовного дела с участием 

присяжных и передает его для производства по применению принудительных мер 

медицинского характера. 

9.4. Типовые задачи к экзамену 

Задача 1. 

На семинарском занятии студент Иванов пояснил, что уголовный процесс и 

уголовное преследование – равнозначные понятия. Верно ли это утверждение? Ответ 

прокомментируйте со ссылками на УПК РФ. 

 

Задача 2. 

В отдел полиции поступило обращение по телефону от гражданки Лосевой, 

которая сообщила, что у нее пропали золотые украшения. В этот же день она написала и 

подала соответствующее заявление. Однако на следующий день Лосева узнала, что 

украшения взяла ее дочь, ничего не сказав матери об этом. Выяснив, что украшения 

нашлись, Лосева сразу сообщила об этом в полицию. После всесторонней оценки 



происшедшего было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела и 

вынесено соответствующее постановление. 

Кто относится к субъектам уголовно-процессуальных отношений? Можно ли 

в данном случае говорить о возникновении уголовно-процессуальных правоотношений, 

учитывая, что уголовное дело не было возбуждено?  

 

Задача 3. 

Напишите небольшое эссе (не более одной страницы) на тему «Реализация 

задач уголовного процесса», где отразите собственное суждение по данному вопросу 

(выполняются ли эти задачи или нет, какие существуют проблемы).  

 

 
Задание 1 (3 балла). 

Матрос одного из линкоров Тихоокеанского флота С. во время перехода из 

Владивостока в Санкт-Петербург при прохождении территориальных вод Норвегии уснул 

на вахте. Допущенное им нарушение вахтенной службы имело тяжкие последствия, для 

предупреждения которых и установлена вахта, - вышел из строя двигатель судна. 

Уголовно-процессуальным законом какого государства должен 

руководствоваться командир линкора? Ответ сформулируйте со ссылками на 

соответствующее законодательство. 

 

Задача 4. 

Назовите перечень источников уголовно-процессуального права и постройте 

его с учетом юридической силы источников. Для каждого вида источников приведите 

конкретный пример (наименование, дата принятия, номер нормативного правового 

акта). Определите место Постановлений и Определений Конституционного Суда 

РФ и Постановлений Пленума Верховного Суда РФ в системе источников уголовно-

процессуального права. 

 

Задача 5. 

В порт Новороссийска вошло торговое судно под флагом Турции. Сошедшие с 

него матросы решили отметить свое прибытие в одном из ресторанов города. В ресторане 

между ними и матросами из Дании произошла ссора. Во время этой ссоры один из 

турецких матросов толкнул матроса из Дании в грудь, тот, падая, ударился затылком о 

край стола и сломал основание черепа. Прибывший наряд полиции задержал обе группы 

матросов и доставил их в дежурную часть УВД. 

Оцените ситуацию. По какому закону будет нести ответственность матрос 

из Турции? Возможна ли его выдача властям Турции? 

 

Задача 6.  

Первый секретарь одного из посольств в Москве Ирманс в ночь с 14 на 15 января 

2017 года при ненастной погоде сбил на ул. Остоженка шедшего по проезжей части улицы 

гражданина Сомова, который был в состоянии сильного опьянения. Ирманс остановил 

свою машину, оказал первую помощь потерпевшему и вызвал полицию. Прибывшим 

работникам ГИБДД Ирманс выразил свое глубокое сожаление по поводу случившегося и 

согласился с их предложением, чтобы осмотр места происшествия и автомашины 

производился с его участием, а также чтобы его подвергли медицинскому 

освидетельствованию и допросили в соответствии с российским уголовно-

процессуальным законодательством. Давая согласие, Ирманс пояснил, что не считает себя 

виновным в случившемся и желает установления истины.  



Возможно ли производство следственных действий в отношении Ирманса? 

Как изменилась бы ситуация, если бы Ирманс не дал согласие на производство 

следственных действий? 

 

Задача 7. 

Гражданка Дёмина 10 июля 2016 года подала заявление мировому судье по делу 

частного обвинения – по факту ее избиения мужем. Однако 17 июля 2016 года судья 

вынес постановление об отказе в принятии заявления Дёминой к своему производству, 

указав на то, что с 15 июля вступили в силу изменения в УК РФ и УПК РФ, в 

соответствии с которыми дела о побоях в отношении близких лиц должны возбуждаться в 

обычном порядке и по ним должно проводиться дознание. Но Дёмина не согласилась с 

данным постановлением суда, т.к. считала, что должен применяться порядок, 

действующий на момент подачи заявления. 

Кто прав в данной ситуации? 

 

 

Задача 8. 

Комендант общежития завода Курочкин в целях борьбы с пьянством в общежитии 

произвел осмотр личных вещей рабочих. Для участия в осмотре он пригласил уборщицу 

Михайлову и работника по культурно-массовым мероприятиям Гусева. В отсутствии 

рабочих эти лица осмотрели вещи, шкафы, постели. Был составлен акт, в котором 

указывалось, что при проверке вещей в тумбочке Самойлова найдена бутылка самогона, а 

в подушке Томина – около килограмма зеленых головок мака. Этот документ был 

подписан Курочкиным, Михайловой и Гусевым, которые названы в нем понятыми. 

Оцените ситуацию. Законны ли действия Курочкина? Какими нормами права 

установлены гарантии неприкосновенности жилища? 

 

Задача 9.  

Гражданин Лацис был вызван на допрос в качестве свидетеля к следователю 

Судакову. Установив, что Лацис по национальности латыш, следователь спросил его, 

владеет ли он русским языком и на каком языке желал бы давать показания. Свидетель 

заявил, что русским языком он владеет, но показания хочет давать на родном латышском 

языке. Тогда следователь заявил, что он сам долго жил в Риге и хорошо владеет 

латышским языком, в связи с чем может перевести показания свидетеля. Судаков 

произвел допрос и составил протокол на русском языке. Протокол допроса был прочитан 

свидетелю в устном переводе на латышский язык и подписан свидетелем и следователем. 

Правильно ли был произведен допрос Лациса? 

 

Задача 10. 

Гражданка Н. на почве возникшего конфликта была избита неизвестным ей 

мужчиной, который затем скрылся на машине. Н. по личному обращению прошла 

освидетельствование в бюро судебно-медицинской экспертизы, где были зафиксированы 

повреждения, не квалифицирующиеся как вред здоровью, написала заявление в полицию. 

В заявлении Н пояснила, что она запомнила номер машины, на которой скрылся 

неизвестный, просила установить его фамилию, имя и отчество, адрес. В полиции ей дали 

устный ответ, что побои относятся к делам частного обвинения, и поэтому Н. должна 

обращаться к мировому судье, а предварительное расследование по таким делам не 



предусмотрено. Но к мировому судье Н. не могла обратиться, т.к. не знала данные о лице, 

совершившем преступление. 

Оцените ситуацию. Как следовало поступить сотрудникам полиции?  

 

Задача 11. 

Гражданин Тащилин стал очевидцем убийства своего коллеги незнакомым ему 

лицом. Когда у него брали объяснения еще до возбуждения уголовного дела, Тащилин 

заявил, что опасается за свою жизнь и здоровье и объяснения даст только в том случае, 

если правоохранительные органы примут меры по обеспечению его безопасности. На это 

он получил ответ, что меры безопасности могут применяться лишь после возбуждения 

уголовного дела и только в отношении участников уголовного процесса, а на данном 

этапе Тащилин всего лишь очевидец. 

Могут ли быть применены к Тащилину меры безопасности, учитывая, что 

уголовное дело еще не возбуждено?  

 

 

Задача 12. 

16 июля 2017 года следователь ОВД «Филино» Макаров по находящемуся в его 

производстве уголовному делу дал письменное поручение органу дознания о 

производстве выемки у гражданина Шолкова. Начальник подразделения дознания 

Мудрый не выполнил поручение и заявил, что все следственные действия должен 

выполнять лично следователь, который ведет дело. 

Оцените действия следователя и начальника подразделения дознания. 

 

Задача 13.  

22 августа 2017 года граждане Кольцов и Фомин совершили нападение на 

Марфина и Уркина. Угрожая детским игрушечным пистолетом, внешне напоминающим 

настоящий, они отобрали у потерпевших наручные часы, зажигалку, сотовый телефон и 

кошелек. Преступные действия указанных лиц следователь Мудриков квалифицировал по 

ч. 2 ст. 162 УК РФ. Руководитель следственного органа Сидоров, ознакомившись с делом, 

дал следователю письменные указания: 1) преступные действия обвиняемых 

переквалифицировать на п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ; 2) произвести очную ставку между 

обвиняемым Кольцовым и потерпевшим Уркиным. С этими указаниями следователь не 

согласился, считая данную им квалификацию преступления верной, а противоречия в 

показаниях Кольцова и Уркина несущественными.  

Как должен поступить следователь в отношении данных руководителем 

следственного органа указаний?  

 

Задача 14.  

23 августа 2017 года гражданин Ноликов задержан сотрудниками полиции по 

подозрению в разбойном нападении. Ему было разъяснено право иметь защитника, после 

чего Ноликов заявил, что желает иметь защитником своего двоюродного брата, студента 4 

курса юридического факультета СФ СГЮА – Котова. Следователь разъяснил, что Котов 

не может быть допущен в качестве защитника. 



Прав ли следователь? Изменилась бы ситуация, если бы Котов уже имел 

диплом бакалавра юриспруденции и обучался в магистратуре? 

 

Задача 15. 

Пострадавшая от мошенничества Зотова обратилась в правоохранительные органы 

с заявлением. Через три дня она получила копию постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления. Женщина обжаловала данное 

постановление в суд. Районный суд признал постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела законным. Зотова подала апелляционную жалобу в областной суд. Но ее 

жалоба не была принята к рассмотрению. Зотовой пояснили, что поскольку дело не было 

возбуждено, она не была официально признана потерпевшей и поэтому не вправе 

обжаловать решение суда в апелляционном порядке. 

Оцените ситуацию. Каково мнение Конституционного Суда РФ по данному 

вопросу? 
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общественной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.10.2006 № 8364) // 

СПС «Консультант Плюс» 

Приказ Минюста РФ от 02.05.2006 № 139 «Об утверждении Инструкции о едином 

порядке организации приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебных 

приставов сообщений о преступлениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.05.2006 № 

7811) // СПС «Консультант Плюс» 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, Министерства РФ по делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции РФ, ФСБ РФ, 

Министерства экономического развития и торговли РФ, Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков от 29.12.2005. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О 

едином учете преступлений» // Российская газета. – 2006. – 25 января 

Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях в органах дознания и предварительного следствия»// СПС «Консультант 

Плюс» 

Приказ СК России от 11.10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки 

сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) 

системы Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией об 

организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в 

следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного 

комитета Российской Федерации») // СПС «Консультант Плюс» 

Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке 

приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних 

дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях» // СПС «Консультант Плюс» 

Приказ Генпрокуратуры РФ № 70, МВД РФ № 122 от 27.02.2010 «Об утверждении 

инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной 

информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением граждан» // СПС 

«Консультант Плюс» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 565н «Об утверждении Порядка 

информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении 

пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их 

здоровью причинен в результате противоправных действий» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.07.2012 № 25004)// СПС «Консультант Плюс» 

Указание Генпрокуратуры РФ от 18.10.2008 № 212/35 (ред. от 22.04.2011) «О порядке 

работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для 

привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора и передачи лиц, 

совершивших общественно опасные деяния, для проведения принудительного лечения» // 

СПС «Консультант Плюс» 

Приказ Минюста России № 174, Минфина России № 122н от 05.09.2012 «Об утверждении 

порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.09.2012 № 25446) 

ППВС РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, 

регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина» 



ППВС РФ № 8 от 31.10.1995. «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

РФ при осуществлении правосудия» // БВС РФ. – 1996. - № 1 

ППВС РФ № 1 от 29.04.1996. «О судебном приговоре // Российская газета. – 1996. – 22 

августа 

ППВС РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» // СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ № 1 от 05.03.2004. «О применении судами норм УПК РФ» // Российская газета. 

– 2004. – 25 марта 

ППВС РФ № 23 от 22.11.2005. «О применении судами норм УПК РФ, регулирующих 

судопроизводство с участием присяжных заседателей» // Российская газета. – 2005. – 2 

декабря 

ППВС РФ от 11.01.2007. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» // Российская газета. - 2007. - 11 января. 

ППВС РФ от 10.02.2009 № 1 (ред. от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами жалоб 

в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»// СПС 

«Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 22.12.2009 N 28 (ред. от 28.06.2012) «О применении судами норм уголовно-

процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к 

судебному разбирательству» // СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» // СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 21.12.2010. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // СПС 

«Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 01.02.2011. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» // СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 20.12.2011 № 21 (ред. от 09.02.2012) «О практике применения судами 

законодательства об исполнении приговора»// СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике применения судами принудительных мер 

медицинского характера» // СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве» // СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 05.12.2006 № 60 (ред. от 05.06.2012) «О применении судами особого порядка 

судебного разбирательства уголовных дел» // СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 14.06.2012 № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с 

выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей 

лиц для отбывания наказания»// СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 29.11.2011 № 17 (ред. от 09.02.2012) «О практике применения судами норм 

главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

реабилитацию в уголовном судопроизводстве» // СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 13.12.2012 № 35  «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе 

к информации о деятельности судов» // СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ № 26 от 27.11.2012 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» // 

СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» // 

СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» // СПС 



«Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 19.12.2013 № 42 «О практике применения судами законодательства о 

процессуальных издержках по уголовным делам» 

ППВС РФ от 28.01.2014 № 2 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции» // СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» // СПС «Консультант 

Плюс» 

ППВС РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» // СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 

дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // СПС «Консультант 

Плюс» 

ППВС РФ от 01.06.2017 № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о 

производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав 

граждан (статья 165 УПК РФ)» // СПС «Консультант Плюс» 

ППВС РФ от 19.12.2017 № 51 «О практике применения законодательства при 

рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок 

судопроизводства)» 

ППВС РФ от 13.02.2018 № 5 «О применении судами некоторых положений Федерального 

закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» 

 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

Случевский, В.К. Учебник русского уголовного процесса / В.К. Случевский ; под ред. В.А. 

Томсинов. - М. : Зерцало-М, 2013. - Ч. II. Судопроизводство. - 487 с. - (Русское 

юридическое наследие). - ISBN 978-5-8078-0239-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221926 

Случевский, В.К. Учебник русского уголовного процесса. Введение / В.К. Случевский ; 

под ред. В.А. Томсинов. - М. : Зерцало-М, 2013. - Ч. I. Судоустройство. - 400 с. - (Русское 

юридическое наследие). - ISBN 978-5-8078-0238-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221925  

Спиров, П.К. Принцип презумпции невиновности / П.К. Спиров. - М. : Лаборатория книги, 

2011. - 113 с. - ISBN 978-5-504-00551-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141256 

Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном 

процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 736 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-458-1 [Электронный ресурс]. – 

URL:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438453 

Томин, В.Т. Очерки теории эффективного уголовного процесса : монография / 

В.Т. Томин, М.П. Поляков, А.П. Попов ; под общ. ред. В.Т. Томин. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 164 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3780-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279020  

Томин, В.Т. Эффективное уголовное судопроизводство: управленческие, социальные и 

правовые аспекты / В.Т. Томин, А.П. Попов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 115 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3781-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141256
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438453
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279020


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279018 

Уголовный процесс современной России: проблемные лекции : учебное пособие / науч. 

ред. В.Т. Томин, А.П. Попов, И.А. Зинченко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 525 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2538-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029 

Химичева, О.В. Проблема реабилитации в уголовном судопроизводстве: Имущественный 

вред, подлежащий возмещению : учебное пособие / О.В. Химичева, А.В. Бажанов. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 135 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02293-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118578 

Уголовный процесс современной России: проблемные лекции : учебное пособие / науч. 

ред. В.Т. Томин, А.П. Попов, И.А. Зинченко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 525 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2538-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029 

ПОМИМО ЭТОГО, МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРА, УКАЗАННАЯ К СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

ТЕМАМ 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Описание ресурса Адрес 

Поисковые системы 

«Яndex» – полифункциональный поисковый 

115нтернет-ресурс 

http://www.yandex.ru  

«Rambler» – информационно-поисковая система http://vlast.rambler.ru  

«Google» – многоязычная поисковая система http://www.google.com.ru/  

Yahoo! – поисковая система и каталог ресурсов http://www.yahoo.com 

«Рубрикон» – крупнейший энциклопедический 

ресурс Интернета 
http://www.rubricon.com  

«Кирилл и Мефодий» – знания обо всём http://www.km.ru  

Википедия – свободная универсальная 

энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org  

Правовые базы данных 

Конституция Российской Федерации. 

Содержит Конституцию Российской Федерации 

(оптическая копия официального издания); 

информацию о Государственной власти PФ; 

Государственные символы PФ; Постановления 

Конституционного Суда PФ; Постановления 

Пленума Верховного Суда PФ 

http://www.constitution.ru  

ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с 

законодательством РФ (с комментариями), а 

также с новостями органов государственной 

власти РФ 

http://www.garant.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029
http://www.yandex.ru/
http://vlast.rambler.ru/
http://www.google.com.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.km.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.constitution.ru/
http://www.garant.ru/


Общероссийская сеть распространения 

правовой информации «Консультант 

Плюс».Содержит Онлайн-версии систем; 

графические копии документов; информацию из 

Минюста РФ; обзоры законодательства; 

полезные ссылки  

http://www.consultant.ru  

ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ – российский 

образовательный правовой портал. Содержит 

правовую библиотеку, информацию о 

конференциях, образовательные новости, 

юридические документы и иные материалы  

http://law.edu.ru/  

Информационное агентство по экономике и 

правоведению. Имеет собственную базу данных 

по Государственной Думе, Совету Федерации, 

Конституционному Суду и ВАС. Базы данных 

включают законы, законопроекты, решения и 

резолюции, новости правоведения и экономики. (в 

рубрику «Правовые базы данных») 

http://www.akdi.ru  

Кодекс (законодательство, комментарии, 

консультации, судебная практика) 
http://www.kodeks.ru/ 

Судебная власть в России 

Конституционный Суд РФ. Официальный сайт 

Конституционного Суда РФ дает информацию о 

становлении и деятельности суда, составе суда, 

о правовых основах деятельности суда, а также 

решения Конституционного суда РФ 

http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации. Сайт 

позволяет ознакомиться с историей становления 

Верховного суда РФ, решениями Верховного суда 

РФ, бюллетенем суда, органами судейского 

сообщества и новостями Верховного суда РФ 

http://www.vsrf.ru/  

Промышленный районный суд г. Смоленска. 

Официальный сайт суда. Содержит справочную 

информацию, материалы судебной практики 

http://prom.sml.sudrf.ru  

Ленинский районный суд г. Смоленска. 

Официальный сайт суда. Содержит справочную 

информацию, материалы судебной практики 

http://leninsky.sml.sudrf.ru/ 

Заднепровский районный суд г. Смоленска. 

Официальный сайт суда. Содержит справочную 

информацию, материалы судебной практики 
http://zadnepr.sml.sudrf.ru  

Смоленский областной суд. Официальный сайт 

суда. Содержит справочную информацию, 

материалы судебной практики 

http://oblsud.sml.sudrf.ru/  

http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://prom.sml.sudrf.ru/
http://leninsky.sml.sudrf.ru/
http://zadnepr.sml.sudrf.ru/
http://oblsud.sml.sudrf.ru/


Материалы судебной практики 

РосПравосудие (банк судебных решений) https://rospravosudie.com/ 

Судебные и нормативные акты РФ http://sudact.ru/ 

Федеральные органы исполнительной власти 

Правительство РФ. На официальном сайте 

Правительства РФ находится информация о 

Председателе Правительства Российской 

Федерации; Заместителях Председателя 

Правительства Российской Федерации; Членах 

Правительства Российской Федерации; правовых 

основах деятельности Аппарата Правительства 

Российской Федерации, Государственной службы 

в Аппарате Правительства Российской 

Федерации; планах и программах 

Правительства. Также на сайте можно найти 

достоверную информацию о Министерства РФ, 

Государственных комитетах РФ, Федеральных 

комиссиях РФ, Федеральных службах РФ, 

Агентствах 

http://правительство.рф/ 

Министерство юстиции Российской 

Федерации. Сайт содержит несколько разделов, 

содержащих сведения: об истории, задачах и 

структуре Министерства юстиции Российской 

Федерации; о процедуру регистрации 

общественных и религиозных объединений, 

политических партий, сделок с недвижимостью, 

а также свободные вакансии; публикации и 

выступления Министра юстиции РФ. Также на 

сайте можно найти последние новости 

Министерства Юстиции РФ и другую 

оперативную информацию 

http://www.minjust.ru  

МВД РФ. На сайте находятся сведения о 

структуре министерства, важные документы и 

нормативные акты МВД, статистика 

преступности 

http://www.mvd.ru  

Следственный комитет РФ На сайте 

представлена структура Следственного 

комитета, отчеты о деятельности, 

нормативная основа деятельности 

http://www.sledcom.ru 

Федеральные органы законодательной власти 

Государственная Дума http://www.prodemo.ru  

Поисковая система Государственной Думы по 

законопроектам 

http://www.duma.gov.ru/faces/lawse

arch/search.jsp  

https://rospravosudie.com/
http://sudact.ru/
http://правительство.рф/
http://www.minjust.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.prodemo.ru/
http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp
http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp


Прокуратура РФ 

Генеральная прокуратура РФ  http://genproc.gov.ru/  

Библиотеки 

Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru  

Библиотека Московского государственного 

университета 
http://www.msu.ru/libraries  

Университетская библиотека онлайн 
http://biblioclub.ru/ 

http://znanium.com 

 

 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

 

Для освоения данной дисциплины используется: 

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows XP/7, офисный 

пакет Microsoft Office 2007;  

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система ГАРАНТ и 

«Консультант+». 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

Занятия по предмету проводятся в учебной аудитории, деловые игры могут 

проводиться в специализированной учебной аудитории «Зал судебных заседаний». В 

процессе чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий по отдельным 

темам используются мультимедийные презентации, компьютерное оборудование видео – 

и аудиовизуальные средства обучения, сборник учебно-профессиональных задач по 

различным темам дисциплины, учебные стенды. 

http://genproc.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.msu.ru/libraries
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/

