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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Учебная программа разработана для магистрантов юридического фа-

культета ВГУ имени П.М. Машерова на основе Образовательного стандар-

та высшего образования ОСВО 1-24 80 01-2019 и учебного плана по спе-

циальности 1-24 80 01 Юриспруденция II ступени высшего образования 

(магистратура). 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – углубление системы теоретических 

знаний о доказательствах и доказывании по уголовному делу: источниках 

доказательств, предмете, пределах, способах, принципах и порядке осу-

ществления доказывания, особенностях правового регулирования процесса 

доказывания в Республике Беларусь и зарубежных государствах, получе-

ние знаний о практике применения уголовно-процессуального закона и пу-

тях наиболее эффективной реализации правовых требований в ходе такой 

деятельности для достижения задач уголовного процесса и соблюдения 

прав и законных интересов участников процесса и иных лиц, а также при-

обретение умений и навыков собирания, проверки и оценки доказательств 

в уголовном процессе. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Углубить знания обучающихся в области основных понятий и де-

финиций доказательственного права и теории доказательств, в том числе 

выработать умение анализировать преимущества и недостатки основных 

научных концепций и применять полученные знания в ходе практической 

деятельности. 

2. Сформировать у обучающихся систему знаний о теоретической, ме-

тодологической и практической основе доказательственного права. 

3. Дать системное представление о современных тенденциях развития 

уголовно-процессуального права в сфере доказательств и доказывания  

в Республике Беларусь и иностранных государствах.  

4. Закрепить навыки толкования нормативных правовых актов в обла-

сти доказательств и доказывания, сформировать умение правильно приме-

нять правовые требования в ходе практической деятельности и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

5. Развивать аналитическое и творческое мышление обучающихся, 

формировать высокий уровень правосознания. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста  

с высшим образованием (магистра). 
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Учебная дисциплина относится к модулю «Проблемы правосудия по 

уголовным делам» компонента учреждения высшего образования».  

Освоение дисциплины необходимо для углубленного изучения свя-

занных с доказательствами и доказыванием вопросов уголовно-

процессуального права. В процессе изучения усваиваются как теоретиче-

ские знания о системе доказательств и сущности доказывания, так и знания 

о путях наиболее эффективной реализации правовых требований в ходе 

практической деятельности, поскольку программа охватывает наиболее 

актуальные особенности современного доказательственного права, а также 

практики его применения. В особенности, изучение дисциплины позволяет 

обеспечить углубленную подготовку магистра, сформировать знания, уме-

ния и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы; 

и развить профессиональную компетентность в сфере уголовно-

процессуального регулирования отношений при осуществлении доказыва-

ния при производстве по материалам и уголовным делам; выработать 

практические навыки комплексного межотраслевого правоприменения; 

расширить кругозор студентов в сфере уголовно-процессуального права в 

области доказательств и доказывания; приобрести практические навыки; 

необходимые для работы по собиранию, проверке и оценке доказательств; 

подготовить магистров в соответствии с квалификационной характеристи-

кой; установленной образовательным стандартом высшего образования. 

 

Связи с другими учебными дисциплинами. 

Успешное усвоение учебной дисциплины должно основываться на 

глубоком знании философии и методологии науки; логики; социологии; 

правоведения. Магистр должен владеть общелогическими методами по-

знания; такими как анализ и синтез; индукция и дедукция; абстрагирова-

ние; моделирование; классификация; обобщение и аналогия; общенаучны-

ми методами теоретического (мысленный эксперимент; идеализация и 

формализация) и эмпирического (наблюдение; опрос) познания; а также 

историческим; социологическим; сравнительным правовым методами. 

Учебная дисциплина «Доказательства и доказывание в уголовном процес-

се» связана с учебными дисциплинами I ступени высшего образования 

«Уголовное право»; «Уголовный процесс»; «Криминология»; «Кримина-

листика» и со следующими учебными дисциплинами П ступени высшего 

образования: «Состязательность в уголовном процессе»,«Международная 

правовая помощь по уголовным делам»; «Современные технико-

криминалистические средства и практика их применения». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Доказательства и доказывание в уго-

ловном процессе» должно обеспечить формирование специализирован-

ной компетенции: СК-10. Быть способным демонстрировать научные зна-
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ния о процессе доказывания и доказательствах; а также применять в науч-

ной преподавательской и правоприменительной деятельности знания; уме-

ния и навыки для наиболее эффективной реализации правовых требований 

в сфере доказательственного права. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

знать: 

– исторические и современные тенденции развития доказательствен-

ного права и теории доказательств; 

– основные понятия и дефиниции доказательственного права; 

– специфику процессуального положения каждого из участников уго-

ловного процесса применительно к процессу доказывания; 

– сущность процесса доказывания и доказательств; 

– особенности доказывания на отдельных стадиях уголовного процес-

са и при производстве по отдельным категориям уголовных дел; 

уметь: 

– анализировать уголовно-процессуальное законодательство; 

– толковать и применять нормы доказательственного права в конкрет-

ных ситуациях (казусах); 

– формулировать и юридически грамотно аргументировать свою по-

зицию по уголовному делу; 

– составлять программу исследования по материалам и уголовным  

делам; 

– производить следственные и другие процессуальные действия; 

направленные на собирание; проверку и оценку доказательств; 

– выявлять основные теоретические и практические проблемы и раз-

решать их; используя полученную теоретическую базу и нормативный  

материал. 

владеть: 

– приемами работы с научной; учебной и справочной литературой; ак-

тами законодательства; 

– навыками аргументированного изложения мыслей в устной и пись-

менной речи; 

– способностью выявлять и анализировать проблемы; закономерности 

и тенденции развития юридической науки; применять в научных и практи-

ческих исследованиях основные методы научного познания (анализ; сопо-

ставление; систематизация; абстрагирование; моделирование; проверка до-

стоверности данных; принятие решений и др.); в самостоятельной иссле-

довательской деятельности генерировать и реализовывать инновационные 

идеи; 

– навыками логического анализа и оценки доказательственной ин-

формации; построения и проверки следственных версий; 

– навыками работы с доказательствами при производстве по материа-

лам и уголовным делам; 
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– высоким уровнем профессионального правосознания; правового 

мышления и правовой культуры; способностью развивать и совершенство-

вать свой интеллектуальный и общекультурный уровень строить траекто-

рию профессионального развития и карьеры. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в первом семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Доказательства и доказывания в уголовном процессе» отве-

дено 98 часа/3.0 зачетных единиц, в том числе 34 аудиторных часов, из них 

лекций – 20 часов, семинарских занятий – 14 часов. 

Дневная форма получения образования: аудиторных 34, в том числе 

20 часов лекций, 14 семинарских занятий УСР – 6 часов – 1 семестр. Фор-

ма текущей аттестации по учебной дисциплине: зачет. 

Заочная форма получения образования: аудиторных 16 часов, в том 

числе 10 часов лекций, 6 часов семинарских занятий, УСР – 18 часа –  

1 семестр. Форма текущей аттестации по учебной дисциплине: зачет. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ» 
 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Наименование темы, модуля 

Количество аудиторных 

часов 

Лекции 

Се-

ми-

нар-

ские 

заня-

тия 

УСР 

Д
Ф

О
 

З
Ф

О
 

Д
Ф

О
 

З
Ф

О
 

Д
Ф

О
 

З
Ф

О
 

1 

Модуль 1. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. 

Тема1. Понятие, структура и класси-

фикация доказательств. 

2 2 1 –   

2 

Тема 2. Источники доказательств. 

2.1. Показание подозреваемого, обви-

няемого, потерпевшего и свидетеля. 

2.2. Заключение эксперта. 

2.3. Вещественные доказательства.  

2.4. Протоколы следственных дей-

ствий, судебного заседания и опера-

тивно розыскных мероприятий, 

иные документы и другие носители 

информации. 

4 2 2 2 2  

Итоговый контроль по модулю и итоговое занятие 

3 

Модуль 2. ДОКАЗЫВАНИЕ В УГО-

ЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. 

Тема 1. Понятие, сущность и значение 

уголовно-процессуального доказыва-

ния. 

2 2 1 1 –  

4 
Тема 2. Объективная истина как цели 

доказывания в уголовном процессе. 
2 1 1 1 – – 

5 
Тема 3. Предмет и пределы доказы-

вания по уголовному делу. 
2 1 1 – –  

6 
Тема 4. Процесс доказывания. 

элементы процесса доказывания.  
4 2 2 2 –  
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7 
Тема 5. Процессуальные презумпции, 

преюдиции и общеизвестные факты. 
2 2 1 – –  

8 

Тема 6. Особенности доказывания на 

отдельных стадиях уголовного про-

цесса и по отдельным категориям 

уголовных дел. 

2 2 1 – –  

9 
Тема 7. Доказательственное право за-

рубежных государств. 
– – – – – – 

10 

Тема 8. Актуальные проблемы и тен-

денции развития доказательственно-

го права и практики его применения. 

– – – –  – 

Итоговый контроль по модулю. 

Итоговое занятие по дисциплине 

 Всего 20 10 14 6 2 14 

 Контроль УСР     2 2 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

МОДУЛЬ 1. Доказательства в уголовном процессе 

 

ТЕМА 1. Понятие, структура и классификация доказательств 

 

Понятие и значение доказательств. Имея в виду, что доказательствами 

являются любые фактические данные, полученные в предусмотренном за-

коном порядке, на основе которых орган, ведущий уголовный процесс, 

устанавливает наличие или отсутствие общественно опасного деяния, 

предусмотренного уголовным законом, виновность лица, совершившего 

это деяние, либо его невиновность и иные обстоятельства, имеющие зна-

чение для правильного разрешения уголовного дела. 

Форма уголовно-процессуальных доказательств как структурный эле-

мент их понятия. Признаки уголовно-процессуальных доказательств. От-

носимость, допустимость, достоверность и достаточность (полнота) дока-

зательств в уголовном процессе. 

Основание классификации доказательств, понятие, критерии и прак-

тическое значение доказательств по уголовному процессу. Личные и веще-

ственные, обвинительные и оправдательные, первоначальные производные 

и прямые и косвенные доказательства в уголовном процессе. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу: 

1. При производстве дознания, предварительного следствия и судеб-

ного разбирательства уголовного дела подлежат доказыванию: 

1) наличие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным 

законом (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 

2) виновность обвиняемого в совершении преступления; 

3) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности 

обвиняемого (обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, 

характеризующие личность обвиняемого); 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, подтверждающие, что имущество приобретено 

преступным путем или является доходом, полученным от использования 

этого имущества. 

2. По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершенно-

летними, кроме того, подлежат установлению следующие обстоятельства: 

1) возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); 

2) условия жизни и воспитания; 

3) степень интеллектуального, волевого и психического развития; 

4) наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников. 
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ТЕМА 2. Источники доказательств 

 

1. Показание подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и  

свидетеля 

Источниками доказательств являются показания подозреваемого, об-

виняемого, потерпевшего, свидетеля, в том числе их звуко- и видеозапись; 

заключения эксперта; вещественные доказательства; протоколы след-

ственных действий, звуко- или видеозаписи хода судебных заседаний, про-

токолы судебных заседаний, материалы оперативно-розыскной деятельно-

сти, иные документы и другие носители информации, полученные в по-

рядке, предусмотренном УПК Республики Беларусь (ч. 2 ст. 88 УПК) 

Формирование показаний лиц в уголовном процессе. Специальные 

условия допустимости показаний свидетелей и потерпевших.  

Объективные и субъективные факторы, влияющие на полноту и до-

стоверность показаний, допустимость показаний. 

Получение и использование в доказывании показаний осужденных по 

уголовным делам, выделенным в отношении соучастников в отдельное 

производство. Особенности допроса лиц, подозреваемых в совершении 

преступления. 

Особенности проверки и оценки показаний лиц в уголовном процессе. 

Проверка и оценка показаний несовершеннолетних участников процесса. 

 

2. Заключение эксперта 

Заключение эксперта – это процессуальный документ, удостоверяю-

щий факт и ход исследования экспертом материалов, объектов экспертизы, 

представленных органом, ведущим уголовный процесс, и содержащий вы-

воды по поставленным перед экспертом вопросам, основанные на специ-

альных знаниях эксперта в области науки, техники, искусства, ремесла и 

иных сферах деятельности. Заключение эксперта не является обязатель-

ным для органов уголовного преследования и суда, однако несогласие их  

с заключением должно быть ими мотивировано. 

Использование специальных знаний в уголовно-процессуальном дока-

зывании: специалист и эксперт, их роль в процессе доказывания. Сведущие 

лица. 

Судебная экспертиза как основное средство использования специаль-

ных знаний в уголовном процессе. Назначение экспертизы до возбуждения 

уголовного дела. Обязательное назначение и проведение экспертизы. Ком-

петенция эксперта и пределы экспертного исследования. Дополнительная, 

повторная, комиссионная, комплексная экспертиза. Отвод эксперта. Отвод 

специалиста. 

Особенности проверки и оценки заключения эксперта. 
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3. Вещественные доказательства 

Вещественными доказательствами признаются предметы, которые 

служили орудиями и средствами совершения преступления, или сохранили 

на себе следы преступления, или были объектами преступных действий, а 

также деньги и иные ценности, добытые преступным путем, и все другие 

предметы и документы, которые могут служить средствами по обнаруже-

нию преступления, установлению фактических обстоятельств уголовного 

дела, выявлению виновных либо опровержению обвинения или смягчению 

ответственности обвиняемого. 

Вещественные доказательства, их виды, значение, особенности про-

цессуальной формы получения и фиксации. Собирание, проверка и оценка 

вещественных доказательств. Меры, принимаемые в отношении веще-

ственных доказательств при разрешении уголовного дела. 

Вещественные доказательства должны быть описаны в протоколах 

осмотра и других следственных действий, по возможности сфотографиро-

ваны и приобщены к уголовному делу постановлением (определением) ор-

гана, ведущего уголовный процесс. Вещественные доказательства должны 

храниться при уголовном деле и передаваться вместе с ним. 

Если предметы в силу их громоздкости или иных причин не могут 

храниться при уголовном деле либо в специально оборудованных помеще-

ниях органов, ведущих уголовный процесс, они должны быть сфотографи-

рованы либо зафиксированы на видеозаписи, по возможности упакованы, 

опечатаны и переданы на хранение. Лицо, принявшее вещественные дока-

зательства на хранение, должно быть предупреждено об ответственности 

за их сохранность, о чем берутся подписка и обязательство при необходи-

мости представить вещественные доказательства для производства след-

ственных и иных процессуальных действий. К материалам уголовного дела 

может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточ-

ный для сравнительного исследования. О передаче вещественных доказа-

тельств на хранение и месте их нахождения указывается в постановлении. 

Вещественные доказательства хранятся до вступления приговора в за-

конную силу или до истечения срока на обжалование постановления или 

определения о прекращении производства по уголовному делу. В случаях, 

когда спор о праве на предмет подлежит разрешению в порядке граждан-

ского судопроизводства, вещественные доказательства хранятся до вступ-

ления в законную силу решения суда. 

В отдельных случаях вещественные доказательства могут быть воз-

вращены их владельцам и до истечения сроков, указанных в части 3 ст. 97 

УПК, если это возможно без ущерба для производства по уголовному делу. 

Передача вещественных доказательств для реализации или иного ис-

пользования допускается в случаях и порядке, установленных законода-

тельством о работе с имуществом, изъятым, арестованным или обращен-

ным в доход государства. 
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4. Протоколы следственных действий, судебного заседания и опе-

ративно розыскных мероприятий, иные документы и другие носители 

информации 

Источниками доказательств являются составленные в порядке, преду-

смотренном УПК, протоколы следственных действий, удостоверяющие 

обстоятельства и факты, установленные при осмотре, освидетельствова-

нии, выемке, обыске, предъявлении для опознания, проверке показаний на 

месте, следственном эксперименте, эксгумации; протоколы следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий о прослушивании и запи-

си переговоров, осуществляемых с использованием технических средств 

связи, и иных переговоров, составленные в установленном законом поряд-

ке и с приложением соответствующей записи прослушивания, а также зву-

ко- или видеозапись хода судебного заседания, протокол судебного засе-

дания, отражающие ход судебных действий и их результаты. 

Показания подозреваемого – это сведения, сообщенные подозревае-

мым в устной или письменной форме на допросе, проведенном на предва-

рительном следствии или дознании в порядке, предусмотренном статьями 

215–221 УПК, а также при производстве иных следственных действий  

с его участием. 

Подозреваемый вправе дать показания по поводу имеющегося против 

него подозрения, а равно по поводу иных известных ему обстоятельств, 

имеющих значение по уголовному делу, и имеющихся в деле доказа-

тельств. 

Показания обвиняемого – это сведения, сообщенные обвиняемым  

в устной или письменной форме на допросе, проведенном на предвари-

тельном следствии, дознании или в судебном заседании в порядке, преду-

смотренном статьями 215–221, 244, 327 и 331 УПК, а также при производ-

стве иных следственных действий с его участием. 

Обвиняемый вправе дать показания по предъявленному ему обвине-

нию, а равно по поводу иных известных ему обстоятельств, имеющих зна-

чение по уголовному делу, и имеющихся в деле доказательств. 

Потерпевшего - это сведения, сообщенные потерпевшим в устной или 

письменной форме на допросе, проведенном на предварительном след-

ствии, дознании или в судебном заседании в порядке, предусмотренном 

статьями 215–221, 329, 331 и 332 УПК, а также при производстве иных 

следственных действий с его участием. 

Потерпевший может быть допрошен о любых обстоятельствах, под-

лежащих доказыванию по уголовному делу, а также о своих взаимоотно-

шениях с подозреваемым, обвиняемым. Не могут служить доказательства-

ми сведения, сообщаемые потерпевшим, если он не может указать источ-

ник своей осведомленности. 

Показания свидетеля – это сведения, сообщенные свидетелем в устной 

или письменной форме на допросе, проведенном на предварительном 
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следствии, дознании или в судебном заседании в порядке, предусмотрен-

ном статьями 215–221, 330–332 УПК, а также при производстве иных 

следственных действий с его участием. 

Свидетель может быть допрошен о любых относящихся к делу обсто-

ятельствах, в том числе о личности подозреваемого, обвиняемого, потер-

певшего и своих взаимоотношениях с ними и другими свидетелями. Не 

могут служить доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем, если 

он не может указать источник своей осведомленности. 

Документы-доказательства, их виды, значение и оценка. Доказатель-

ственное значение кино-, фото-, видео-, фотодокументов. 

Критерий разграничения документов-доказательств и вещественных 

доказательств. 

Протоколы следственных и судебных действий и их значение для до-

казывания обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 

Последствия нарушения процессуальной формы протоколов следственных 

и судебных действий. 

Протоколы оперативно-розыскных мероприятий и их роль в доказы-

вании по уголовному делу. 

Иные документы признаются источниками доказательств, если обсто-

ятельства и факты, изложенные в них, удостоверены должностными лица-

ми организаций или гражданами и имеют значение для уголовного дела. 

К другим носителям информации относятся материалы фото- и кино-

съемки, звуко- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, 

истребованные или представленные в порядке, предусмотренном статьей 

103 УПК. 

Иные документы и другие носители информации приобщаются к уго-

ловному делу и остаются при нем в течение всего срока его хранения.  

В случае, когда изъятые и приобщенные к делу иные документы и другие 

носители информации требуются для текущего учета, отчетности и иных 

правомерных целей, они могут быть возвращены законному владельцу или 

предоставлены во временное пользование, если это возможно без ущерба 

для уголовного дела, либо могут быть переданы их копии. 

В случаях, когда иные документы и другие носители информации об-

ладают признаками, указанными в статье 96 УПК, они являются веще-

ственными доказательствами. 

Материалы, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, 

могут быть признаны в качестве источников доказательств при условии, 

если они получены и предоставлены в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, проверены и оценены в порядке, установленном 

УПК. 
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МОДУЛЬ 2. Доказывание в уголовном процессе 

 

ТЕМА 1. Понятие, сущность и значение уголовно-про- 

цессуального доказывания 

Понятие и значение доказывания в уголовном процессе. Доказывание 

состоит в собирании, проверке и оценке доказательств с целью установле-

ния обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и 

справедливого разрешения уголовного дела. 

Обязанность доказывания наличия оснований уголовной ответствен-

ности, вины обвиняемого и других обстоятельств, имеющих значение по 

уголовному делу, лежит на органе уголовного преследования, а в судебном 

разбирательстве – на государственном или частном обвинителе, за исклю-

чением уголовных дел ускоренного производства, рассматриваемых без 

участия государственного обвинителя. 

Гносеологическая и правовая природа доказывания. Соотношение по-

знания и доказывания в исследовании обстоятельств уголовного дела. 

Понятие истины в уголовном процессе. Истинность, достоверность и 

вероятность как категории доказывания. Содержание объективной истины 

в уголовном процессе.  

Принцип всесторонности, полноты и объективности исследования об-

стоятельств уголовного дела. 

 

ТЕМА 2. Объективная истина как цели доказывания в уголовном 

процессе 

Понятие истины в уголовном процессе. Установление истины – цель 

уголовно-процессуального доказательства. Истинность, достоверность и 

вероятность как категория доказывания. Абсолютная и относительная ис-

тинности. Содержание объективной истины в уголовном процессе. 

Принципы всесторонности, полноты и объективности исследования 

доказательств уголовного дела. 

Практика как критерий истины в уголовном процессе. 

 

ТЕМА 3. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу 

Понятие, значение и структура предмета доказывания по уголовному 

делу. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

Причины и условия, способствовавшие совершению преступления, как 

элемент предмета доказывания. 

Обстоятельства, имеющие значение для дела. Промежуточные (дока-

зательственные) факты и их значения. Условия использования фактов  

в ходе доказывания по уголовному делу.  

Понятие и значение пределов доказывания. Обстоятельства, оказыва-

ющие влияние на пределы доказывания. 
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ТЕМА 4. Процесс доказывания 

Понятие и значение процесса доказывания. Основные структурные 

элементы процесса доказывания. Сущность, понятие и значение. Имея  

в виду, что собирание доказательств, производится в процессе разрешения 

заявлений и сообщений о преступлении, ускоренного производства, дозна-

ния, предварительного следствия и судебного разбирательства путем про-

ведения допросов, очных ставок, предъявления для опознания, выемки, 

обысков, осмотров, следственных экспериментов, проведения экспертиз и 

других процессуальных действий, предусмотренных УПК. 

Орган уголовного преследования, а также суд по ходатайству сторон 

или по собственной инициативе в пределах своей компетенции вправе по 

находящимся в их производстве материалам и уголовному делу в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, вызывать любое лицо для проведе-

ния следственных и других процессуальных действий или дачи заключе-

ния в качестве эксперта; производить осмотры, обыски и другие преду-

смотренные настоящим Кодексом следственные действия; требовать от ор-

ганизаций, должностных лиц и граждан, а также органов, уполномоченных 

законом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, представле-

ния информации, предметов и документов, имеющих значение для уголов-

ного дела; требовать производства проверок от соответствующих органов 

и должностных лиц. Требование органа уголовного преследования о пред-

ставлении информации, документов, содержащих охраняемую законом 

тайну, в предусмотренных законодательными актами случаях, а также о 

представлении информации, документов, содержащих государственные 

секреты, санкционируется прокурором. 

Защитник вправе представлять доказательства и собирать сведения, 

необходимые для защиты прав подозреваемого, обвиняемого и оказания 

им юридической помощи, путем опроса физических лиц, а также запраши-

вать справки, характеристики и иные документы или их копии; запраши-

вать с согласия подозреваемого, обвиняемого мнения специалистов для 

разъяснения возникающих в связи с осуществлением защиты вопросов, 

требующих специальных знаний. При этом защитник не вправе оказывать 

незаконное воздействие на лиц при получении сведений в интересах за-

щищаемого им лица. 

Доказательства могут быть представлены государственным обвините-

лем, частным обвинителем, подозреваемым, обвиняемым, защитником, по-

терпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, представите-

лями, а также любыми физическими и юридическими лицами. 

Собирания доказательств, способы собирания доказательств. Роль 

участников процесса в собирании доказательств. Следственные и иные 

способы собирания доказательств. Роль версий в доказывании. 

consultantplus://offline/ref=BE11AA3854F457B544F82712E66B6078C53F5C0369A07B963AE01DB848D1C6DDA6C5541DCA5F9C71DA0F452514F9269AD7D7m0KEJ
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Проверка доказательств. Собранные по материалам и уголовному де-

лу доказательства подлежат всесторонней, полной и объективной проверке 

органами уголовного преследования и судом. 

Проверка доказательств состоит в их анализе, сопоставлении с други-

ми доказательствами, имеющимися в материалах и уголовном деле, а так-

же в установлении их источников, получении других доказательств, под-

тверждающих или опровергающих проверяемое доказательство. 

Понятие, содержание и процессуальные формы. 

Средства, методы и способы проверки доказательств.  

Оценка доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке с точ-

ки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные до-

казательства в их совокупности - с точки зрения достаточности для окон-

чания предварительного расследования и разрешения уголовного дела  

в судебном разбирательстве. 

Относящимися к уголовному делу признаются доказательства, по-

средством которых устанавливаются обстоятельства, имеющие значение 

для данного дела. Не являются относящимися к делу доказательства, кото-

рые не способны устанавливать или опровергать подлежащие доказыва-

нию обстоятельства. 

Допустимыми признаются доказательства, полученные органом, ве-

дущим уголовный процесс, в установленном УПК порядке и из преду-

смотренных законом источников. 

Доказательство признается недопустимым, если оно получено  

с нарушениями конституционных прав и свобод гражданина или требова-

ний настоящего Кодекса, связанными с лишением или ограничением прав 

участников уголовного процесса или нарушением иных правил уголовного 

процесса. 

Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юриди-

ческой силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также ис-

пользоваться для доказывания любого обстоятельства, указанного в статье 

89 УПК. 

Достоверными признаются доказательства, если они соответствуют 

действительности. В основу процессуальных решений, принимаемых ор-

ганом уголовного преследования или судом, могут быть положены только 

достоверные доказательства. 

Достаточными признаются доказательства, когда их совокупность 

позволяет установить обстоятельства, подлежащие доказыванию по уго-

ловному делу. 

Внутреннее убеждение как основа оценки доказательств. Роль закона 

и правосознания в оценке доказательств. Практика как критерий истинно-

сти при оценке доказательств. 

Понятие, сущность и формы использования доказательств. 

Использование оперативно-розыскной информации в доказывании.  

consultantplus://offline/ref=B5BD3E51FABAC8CE6EE07A281EA78A25A1EF32044D9D7745371458CEFF324B4347C8218CD60FE2DE2EB7FDC81BF10F1E7BC6A6E17812BE429F40696EABBDOBJ
consultantplus://offline/ref=B5BD3E51FABAC8CE6EE07A281EA78A25A1EF32044D9D7745371458CEFF324B4347C8218CD60FE2DE2EB7FDC81BF10F1E7BC6A6E17812BE429F40696EABBDOBJ
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ТЕМА 5. Процессуальные презумпции, преюдиции и общеизвест-

ные факты 

Понятие и значение процессуальных презумпций. Легальные и факти-

ческие презумпции. Опровержимые и неопровержимые презумпции. 

Презумпция невиновности обвиняемого и ее роль в обеспечении до-

стижения задач уголовного судопроизводства. Презумпция невиновности и 

проблемы прекращения уголовных дел на предварительном следствии при 

недоказанности участия обвиняемого в совершении преступления, а также 

по не реабилитирующим основаниям. 

Презумпция знания закона и других нормативных актов. Презумпция 

истинности вступивших в законную силу приговоров, определения, поста-

новления суда. 

Понятие и значение преюдиции в доказывании. Вступивший в закон-

ную силу приговор по другому уголовному делу обязателен для органа, 

ведущего уголовный процесс, при производстве по уголовному делу в от-

ношении как установленных обстоятельств, так и их юридической оценки. 

Вступившее в законную силу решение суда по гражданскому делу 

обязательно для органа, ведущего уголовный процесс, при производстве 

по уголовному делу только по вопросу о том, имело ли место само обще-

ственно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, о размере 

вреда и не может предрешать выводы о виновности или невиновности об-

виняемого. 

Проблема коллизий между внутренним убеждением и преюдицией. 

Общеизвестные факты и их роль в доказывании. 

 

ТЕМА 6. Особенности доказывания на отдельных стадиях уго-

ловного процесса и по отдельным категориям уголовных дел 

Особенности доказывания в стадии возбуждения уголовного дела. 

Доказывание в стадии предварительного расследования. Доказывание  

в стадии судебного разбирательства, в судах апелляционной и надзорной 

инстанций. Доказывание в стадии исполнения приговора. 

Уровень доказанности обстоятельств уголовного дела, необходимый 

для принятия процессуальных решений на различных стадиях уголовного 

процесса. 

Особенности доказывания по уголовным делам частного обвинения, 

по делам о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемна-

дцати лет, особенности доказывания в производстве по уголовному делу  

о применении принудительных мер безопасности и лечения, в ускоренном 

производстве, в производстве по возмещению вреда, причиненного физи-

ческому или юридическому лице незаконными действиями органа, веду-

щего уголовный процесс. 
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ТЕМА 7. Доказательственное право зарубежных государств 

Отличия понятий «доказательства», «источники доказательств» и 

«доказывание» по законодательству зарубежных стран. Сравнительное ис-

следование средств и способов собирания доказательств, особенностей 

проверки и оценки доказательств. Собирание доказательств защитником. 

Особенности доказывания в состязательном уголовном процессе. 

 

ТЕМА 8. Актуальные проблемы и тенденции развития доказа-

тельственного права и практики его применения 

Рассмотрение основных тенденций развития доказательственного 

права, проблемных вопросов и путей поиска ответов на них. Предложения 

по оптимизации и повышению эффективности собирания, проверки и 

оценки доказательств. Возможности использования новых источников до-

казательств. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

МОДУЛЬ 1. Доказательства в уголовном процессе 

 

Семинарское занятие № 1 

Тема 1: Понятие, структура и классификация доказательств 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение доказательств 

2. Форма уголовно-процессуальных доказательств как структурный 

элемент, их понятия 

3. Признаки уголовно – процессуальных доказательств (относимость, 

допустимость, достоверность и достаточность) 

4. Основание классификации доказательств, понятие, критерии и 

практическое значение доказательств по уголовному процессу.  

5. Личные и вещественные доказательства.  

6. Обвинительные и оправдательные доказательства.  

7. Первоначальные, производные и прямые, косвенные доказательства. 

 

Семинарское занятие № 2 

Тема 2: Источники доказательств 

Вопросы для обсуждения 

1. Формирование показаний лиц в уголовном процессе.  

2. Специальные условия допустимости показаний свидетелей и потер-

певших.  

3 Объективные и субъективные факторы, влияющие на полноту и до-

стоверность показаний, допустимость показаний.  

4. Особенности допроса лиц подозреваемых в совершении пре-

ступления. 

5. Особенности проверки и оценки показаний лиц в уголовном про-

цессе. Проверка и оценка показаний несовершеннолетних участников 

процессе. 

6. Заключение эксперта.  

7. Вещественные доказательства. 

8. Протоколы следственных действий. Судебного заседания и опе-

ративно розыскных мероприятий, иные документы и иные носители 

информации.  

 

Темы рефератов по модулю 1 

1. Процессуальные доказательства как признаки уголовного процесса. 
2. Классификация доказательств, понятие, критерии и практическое 

значение доказательств в уголовном процессе. 
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3. Специальное условие допустимости показаний свидетелей и потер-
певших. 

4. Объективные и субъективные факторы, влияющие на полноту и до-
стоверность показаний. 

5. Особенности проверки и оценки доказательств лиц в уголовном 
процессе. 

 
 
МОДУЛЬ 2. Доказывание в уголовном процессе 

 

Семинарское занятие № 3 

Тема 1: Понятие, сущность и значение уголовно-процессуального 

доказывания. Объективная истина как цели доказывания в уголов-

ном процессе. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение доказывания в уголовном процессе. 
2. Гносеологическая и правовая природа доказывания. 
3. Соотношение познания и доказывания в исследовании обстоятель-

ств уголовного дела. 
4. Понятие истины в уголовном процессе. Содержание объективной 

истины в уголовном процессе. 
5. Принципы всесторонности, полноты и объективности исследования 

обстоятельств уголовного дела. 
6. Истинность, достоверность и вероятность как категория доказывания. 
7. Содержание объективной истины в уголовном процессе. Практика 

как критерий истины в уголовном процессе. 
 
Семинарское занятие № 4 

Тема 2: Процесс доказывания 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение процесса доказывания. 
2. Основные структурные элементы процесса доказывания. 
3. Сущность, понятие и значение собирания доказательств. 
4. Проверка доказательств: понятие, содержание и процессуальные 

формы. 
5. Средства, методы и способы проверки доказательств. 
6. Оценка доказательств. Внутренне убеждение как основа оценки до-

казательств. 
7. Понятие, сущность и формы использования доказательств. 
8. Использование оперативно-розыскной информации в доказывании. 
 

Семинарское занятие № 5 

Тема 3: Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. 

Процессуальные презумпции, преюдиции и общеизвестные факты 
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Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, значение и структура предмета доказывания по уголовно-

му делу. 

2. Обстоятельства подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

3. Условие использования фактов в ходе доказывания по уголовному 

делу. 

4. Понятие и значение пределов доказывания. 

5. Процессуальные презумпции: понятие и значение. 

6. Презумпция невиновности обвиняемого и ее роль в обеспечении 

достижения задач уголовного судопроизводства. 

7. Понятие и значения преюдиции в доказывании. 

 

Темы рефератов по модулю 2 

1. Понятие и значение процесса доказывания. 

2. Следственные и иные способы собирания доказательств. Роль вер-

сий в доказывании. 

3. Практика как критерий истинности при оценки доказательств. 

4. Причины и условия, способствующие совершению преступления 

как элемент предмета доказывания. 

5. Понятия и значение пределов доказывания. 

6. Легальные и фактические презумпции. 

7. Презумпции невиновности обвиняемого и ее роль в обеспечении 

достижения задач уголовного судопроизводства. 

8. Презумпция истинности вступивших в законную сиу приговоров, 

определений, постановлений суда. 

9. Проблема коллизии между внутренним убеждением и преюдицией. 

10. Общеизвестные факты и их роль в доказывании. 

 

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

МОДУЛЬ 1. Источники доказательств 

 

Семинарское занятие № 1 

Тема 1: Источники доказательств 

Вопросы для обсуждения 

1. Формирование показаний лиц в уголовном процессе.  

2. Специальные условия допустимости показаний свидетелей и потер-

певших.  

3. Объективные и субъективные факторы, влияющие на полноту и до-

стоверность показаний, допустимость показаний.  

4. Особенности допроса лиц подозреваемых в совершении преступления. 
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5. Особенности проверки и оценки показаний лиц в уголовном про-

цессе. Проверка и оценка показаний несовершеннолетних участников 

процессе. 

6. Заключение эксперта.  

7. Вещественные доказательства. 

8. Протоколы следственных действий. Судебного заседания и опе-

ративно розыскных мероприятий, иные документы и иные носители ин-

формации.  

 

Темы рефератов по модулю 1 

1. Процессуальные доказательства как признаки уголовного процесса. 

2. Классификация доказательств, понятие, критерии и практическое 

значение доказательств в уголовном процессе. 

3. Специальное условие допустимости показаний свидетелей и потер-

певших. 

4. Объективные и субъективные факторы, влияющие на полноту и до-

стоверность показаний. 

5. Особенности проверки и оценки доказательств лиц в уголовном 

процессе. 

 

 

МОДУЛЬ 2. Доказывание в уголовном процессе 

 

Семинарское занятие № 2 

Тема 1: Понятие, сущность и значение уголовно-процессуального 

доказывания. Объективная истина как цели доказывания в уголов-

ном процессе. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение доказывания в уголовном процессе. 

2. Гносеологическая и правовая природа доказывания. 

3. Соотношение познания и доказывания в исследовании обстоятель-

ств уголовного дела. 

4. Понятие истины в уголовном процессе. Содержание объективной 

истины в уголовном процессе. 

5. Принципы всесторонности, полноты и объективности исследования 

обстоятельств уголовного дела. 

6. Истинность, достоверность и вероятность как категория доказы-

вания. 

7. Содержание объективной истины в уголовном процессе. Практика 

как критерий истины в уголовном процессе. 
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Семинарское занятие № 3 

Тема 2: Процесс доказывания 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение процесса доказывания. 

2. Основные структурные элементы процесса доказывания. 

3. Сущность, понятие и значение собирания доказательств. 

4. Проверка доказательств: Понятие, содержания и процессуальные 

формы. 

5. Средства, методы и способы проверки доказательств. 

6. Оценка доказательств. Внутренне убеждение как основа оценки до-

казательств. 

7. Понятие, сущность и формы использования доказательств. 

8. Использование оперативно-розыскной информации в доказывании. 

 

Темы рефератов по модулю 2 

1. Понятие и значение процесса доказывания. 

2. Следственные и иные способы собирания доказательств. Роль вер-

сий в доказывании. 

3. Практика как критерий истинности при оценки доказательств. 

4. Причины и условия, способствующие совершению преступления 

как элемент предмета доказывания. 

5. Понятия и значение пределов доказывания. 

6. Легальные и фактические презумпции. 

7. Презумпции невиновности обвиняемого и ее роль в обеспечении 

достижения задач уголовного судопроизводства. 

8. Презумпция истинности вступивших в законную сиу приговоров, 

определений, постановлений суда. 

9. Проблема коллизии между внутренним убеждением и преюдицией. 

10. Общеизвестные факты и их роль в доказывании. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самостоятельная работа по изучению дисциплины «Доказательства и 
доказывание в уголовном процессе» является объективно необходимым 
компонентом комплексного метода подготовки и обучения магистрантов. 
Данная деятельность предполагает автономное, дистанционное логически 
последовательное, системное и комплексное освоение обучающимися дис-
циплины в пределах учебного плана, предполагающее использование мно-
гообразных форм и методов подготовки. 

Важным этапом формирования первичных навыков самостоятельной 
работы является ознакомление с содержанием учебной (рабочей) програм-
мы, ее темами и информационно-методической частью. Непременным 
условием усвоения содержания учебной дисциплины является как изуче-
ние нормативных правовых актов в их последней редакции, так и рекомен-
дуемой учебной литературы. 

Более глубокое изучение материала предполагает проведение обуча-
ющимися теоретико-правового анализа рекомендованной научной литера-
туры, опубликованной юридической практики. 

Данный вид работы предусмотрен учебным планом для развития спо-
собностей магистрантов осуществлять исследовательскую деятельность 
самостоятельно. Такая форма приобретения обучающимися знаний, уме-
ний, навыков служит: 

– углубленному изучению определенной темы, отдельных вопросов, 
теоретико-правовых проблем и, тем самым, углублению знаний обучаю-
щихся; 

– закреплению навыков работы с литературными источниками – по-
иска, отбора и изучения информации, критического обзора литературы 
(полноте и последовательности анализа); 

– овладению методами анализа правовых актов, относящихся к изуча-
емой теме, развитию мышления, формированию собственной позиции  
по правовым вопросам, а также навыков ее изложения и представления  
(аргументации). 

Время, отведенная на СР может использоваться обучающимися на: 
– решение задач; 
– подготовка сообщений, тематических докладов, рефератов, презен-

таций, эссе; 
– выполнение практических заданий; 
– подготовку отчетов; 
– подготовку докладов; 
– подготовку презентаций; 
– составления тестов. 
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Магистранты при подготовке к семинарским занятиям могут исполь-
зовать два вида ответа: письменный и устный. Письменный ответ предо-
ставляется к семинарскому занятию и докладывается на занятии, а устный –  
оглашение ответа на занятии.  

Оцениваются практические УСР: 1. Задания, формирующие знания на 
уровне узнавания – 4–6 балов. 2. Задания, формирующие знания на уровне 
воспроизведения – 6–8 балов. 3. Задания, формирующие знания на уровне 
применения – 8–10 балов. 

 

Темы для самостоятельной работы студентов 

 

Учебный модуль 1 

Тема 1. Понятие, структура и классификация доказательств: 

1. Задания, формирующие знания на уровне узнавания: 

1. Дайте научное определение понятие, сущность и значение уголов-

но-процессуального доказывания. 

2. Сформулируйте признаки уголовно-процессуальных доказательств. 

2. Задания формирующие знания на уровне воспроизведения: 

1. Приведите основания классификации доказательств; 

2. Понятие и критерии классификации доказательств 

3. Задания, формирующие знания на уровне применения: 

1. Обоснуйте практическое значение классификации доказательств; 

2. Приведите примеры личных и вещественных, обвинительных и 

оправдательных, первоначальных и производных, прямых и косвенных до-

казательств в уголовном процессе. 

Тема 2. Источники доказательств. 

1. Задания, формирующие знания на уровне узнавания: 

1. Формирования показаний лиц в уголовном процессе.  

2. Специальные условия допустимости показаний свидетелей и потер-

певших. 

2. Задания, формирующие знания на уровне воспроизведения: 

1. Определите объективные и субъективные факторы, влияющие на 

полноту и достоверность показания, допустимость показаний. 

2. Особенности допроса лиц подозреваемых в совершении пре-

ступления. 

3. Задания, формирующие знания на уровне применения: 

1. Особенности проверки и оценки доказательств лиц в уголовном 

процессе. 

2. Особенности проверки и оценки показаний несовершеннолетних 

участников процесса. 
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Тема 3. Понятие, сущность и значение уголовно-процессуального  

доказательства: 

1. Задания, формирующие знания на уровне узнавания: 

1. Сформулируйте понятие и значение доказывания в уголовном про-

цессе. 

2. Как соотносятся познания и доказывания в исследовании обстоя-

тельств уголовного дела? 

2. Задания формирующие знания на уровне воспроизведения: 

1. Обоснуйте истинность и ее роль в уголовном процессе. 

2. Сформулируйте истинность, достоверность и вероятность как кате-

гории доказывания. 

3. Задания, формирующие знания на уровне применения: 

1. Что означает всесторонность полнота и объективность исследова-

ния доказательств в уголовном процессе. 

2. Практика как критерий истинности в уголовном процессе. 

 

Учебный модуль 2 

Тема 4. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе: 

1. Задания, формирующие знания на уровне узнавания: 

1. Определите предмет доказывания по уголовному делу. 

2. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по уголовному делу? 

2. Задания формирующие знания на уровне воспроизведения: 

1. Причины и условия, способствующие совершению преступлений. 

2. Определите условия использования фактов в ходе доказывания  

по уголовному делу. 

3. Задания, формирующие знания на уровне применения: 

1. Сформулируйте определения и значения пределов доказывания. 

2. Практическое значение пределов доказывания. 

Тема 5. Процесс доказывания: 

1. Задания, формирующие знания на уровне узнавания: 

1. Дайте определение процессу доказывания и обозначьте его  

значения. 

2. Приведите основные структурные элементы процесса доказывания. 

2. Задания, формирующие знания на уровне воспроизведения: 

1. Определите сущность понятия и значения собирания доказательств. 

2. Приведите средства, методы и способы проверки доказательств. 

3. Задания, формирующие знания на уровне применения: 

1. Дайте определение оценки доказательств. 

2. Приведите практические примеры использования доказательств. 

Тема 6. Процессуальные презумпции, преюдиции и общеизвестные 

факты: 

1. Задания, формирующие знания на уровне узнавания: 
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1. Дайте определения процессуальных презумпций и назовите их виды. 

2. Сформулируйте презумпцию невиновности и ее последствия. 

2. Задания формирующие знания на уровне воспроизведения: 

1. В чем заключается презумпция знания закона и других норматив-

ных актов? 

2. Определите презумпцию истинности вступивших в законную силу 

приговоров, определений и постановлений суда. 

3. Задания, формирующие знания на уровне применения: 

1. Приведите преюдиции в доказывании. 

2. Практика применения общеизвестных фактов и их роль в доказы-

вании. 

Тема 7. Особенности доказывания на отдельных стадиях уголовного 

процесса и по отдельным категориям уголовных дел: 

1. Задания, формирующие знания на уровне узнавания: 

1. Назовите особенности доказывания в стадии возбуждения уголов-

ного дела. 

2. Приведите критерии доказывания в стадии предварительного рас-

следования и доказывания в стадии судебного разбирательства. 

2. Задания, формирующие знания на уровне воспроизведения: 

1. Назовите стадии уголовного процесса. 

2. Уровень доказывания обстоятельств уголовного дела, необходимый 

для принятия процессуальных решений на различных стадиях уголовного 

процесса. 

3. Задания, формирующие знания на уровне применения: 

1. Приведите примеры особенности доказывания по уголовным делам 

частного обвинения. 

2. Практика применения принудительных мер безопасности и лечения. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  
И МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Для текущего контроля усвоения магистрантами знаний используется 
следующий диагностический инструментарий: 

– устные и письменные опросы (индивидуальные и фронтальные) на 
практическом занятии, 

– решение задач. 
С целью диагностики качества и глубины, полученных магистрантами 

знаний используются творческие задания: 
– написание и защита подготовленного магистрантом реферата, напи-

сание эссе. 
Итоговая оценка по дисциплине формируется на основании: Правил 

проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении со-
держания образовательных программ высшего образования, утвержденных 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 29 мая 
2012 г. № 53; Положения о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 
дисциплине в БГУ, утвержденных приказом ректора БГУ от 18 августа 2015 г.  
№ 382-ОД, критериев оценки знаний и компетенций студентов по  
10-балльной шкале (письмо Министерства образования от 22 декабря 2003 г.). 

При осуществлении контроля качества усвоения магистрантами зна-
ний и проведении текущей аттестации применяется следующая методика 
формирования оценки: 

Оценка за семинарское занятие включает: 
– ответ (полнота ответа) – 70%; 
– оценка работы на семинаре в группе или индивидуально – 30%. 
Оценка творческого задания складывается из оценивания реферата. 
При оценивании реферата внимание обращается на: 
– содержание и последовательность изложения – 30%; 
– соответствие и полноту раскрытия темы – 30%; 
– самостоятельность суждений – 30%; 
– оформление – 10%. 
Форма текущей аттестации – зачет. Для допуска к зачету необходимо 

иметь положительную оценку текущего контроля знаний, что позволяет 
проследить и оценить динамику процесса достижения цели обучения по 
дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 
контроля знаний в оценку успеваемости: 

– ответы на семинарах, решение задач – 70%; 
– написание доклада, реферата – 30%. 
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и итоговой оценки с учетом их весовых коэффици-
ентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40%,итоговой 
оценки – 60%. 



37 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие и значение доказывания в уголовном процессе. 

2. Понятие и содержание истины в уголовном процессе. 

3. Правдивость, вероятность и правдоподобность как категории дока-

зывания. 

4. Принципы всесторонности, полноты и объективности исследования 

обстоятельств дела. 

5. Понятие и значение судебных доказательств. 

6. Допустимость, относимость, достоверность и достаточность доказа-

тельств. 

7. Классификация доказательств. 

8. Особенности доказывания с помощью прямых и косвенных доказа-

тельств. 

9. Соотношение доказательств и оперативно-розыскной информации. 

10 Собирание доказательств, способы обнаружения и процессуально-

го оформления доказательств. 

11. Проверка доказательств и способы ее осуществления. 

12. Оценка доказательств, ее содержание и значение. 

13. Понятие версии и ее роль в доказывании. 

14. Понятие и значение предмета доказывания, его структура. 

15. Причины и условия, способствующие совершению преступления, 

как элемент предмета доказывания. 

16. Понятие границ доказывания обстоятельств уголовного дела и их 

связь с предметом доказывания. 

17. Критерии определения границ доказывания. 

18. Понятие и значение процессуальных презумпций и их виды. 

19. Значение уголовно-правовых презумпций в доказывании. 

20. Презумпция невиновности обвиняемого и ее значение. 

21. Презумпция истинности вступивших в законную силу приговоров, 

определений, постановлений. 

22. Понятие и значение преюдиции в доказывании. 

23. Участие в доказывании органа дознания и следователя. 

24. Участие в доказывании обвиняемого, защитника, потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика. 

25. Участие в доказывании прокурора. 

26.Роль суда в доказывании. 

27. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. 

28. Доказывание в стадии предварительного расследования. 

29. Доказывание в стадии судебного разбирательства. 

30. Особенности доказывания в судах апелляционной и надзорной  

инстанций. 

31. Особенности доказывания в ускоренном производстве. 
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32. Формирование показаний лиц в уголовном процессе. 

33. Особенности получения, проверки и оценки показаний обвиняемо-

го, подозреваемого, свидетеля и потерпевшего. 

34.Условия допустимости показаний свидетеля. 

35. Особенности получения и оценки показаний несовершеннолетнего. 

36. Вещественные доказательства, их виды, значение, особенности со-

бирания, оформления и оценки. 

37. Документы-доказательства, их виды и значение. 

38. Доказательное значение кино-, фото-, видео-, фонодокументов. 

39. Протоколы следственных действий, судебного заседания и опера-

тивно-розыскных мероприятий. 

40. Судебная экспертиза, ее понятие и значение. 

41. Компетенция эксперта и границы экспертного исследования. 

42. Требования к содержанию заключения эксперта, его оценка. 

43. Процессуальные гарантии доказывания в уголовном процессе. 

44. Источники доказательств. 

45. Доказательства личные и вещественные. 

46. Документы-доказательства, их виды и значение. 

47. Особенности доказывания по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет. 

48. Особенности доказывания в производстве по уголовным делам по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

49. Особенности доказывания по уголовным делам частного обвинения. 

50. Особенности доказывания в производстве по уголовному делу  

о применении принудительных мер безопасности и лечения. 

51. Особенности доказывания в производстве по возмещению вреда, 

причиненного физическому или юридическому лицу незаконными дей-

ствиями органа, ведущего уголовный процесс. 
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