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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебно-методический комплекс разработан на основании  

статьи 94 Кодекса Республики Беларусь об образовании, в соответ-

ствии с требованиями постановления Министерства образования 

Республики Беларусь от 26.07.2011 № 167 «Об утверждении поло-

жений об учебно-методических комплексах по уровням основного 

образования» и локальных нормативных правовых актов учрежде-

ния образования «Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова». 

Спецкурс «Проблемы уголовного процесса» предполагает 

более глубокое изучение обучающимися норм уголовно-

процессуального законодательства, которые регулируют, на 

взгляд авторов, наиболее важные правоотношения, складываю-

щиеся между участниками уголовного процесса.  

В учебно-методическом комплексе освещаются вопросы: 

обеспечения безопасности участников уголовного процесса; про-

блемы допустимости доказательств; пределы процессуального 

принуждения в уголовном процессе; проблемы стадий возбужде-

ния уголовного дела и предварительного расследования; право-

вой регламентации и порядка производства следственных дейст-

вий; регулирования процессуального порядка привлечения в ка-

честве обвиняемого; судебного разбирательства уголовных дел; 

кассационного и надзорного производства. 

Учебные вопросы спецкурса носят комплексный, логически 

взаимосвязанный и взаимообусловленный характер. Спецкурс 

нацелен на сочетание приобретения обучающимися как передо-

вых теоретических знаний, так и важных прикладных навыков 

работы органов, ведущих уголовный процесс. Правильное пони-

мание проблем, связанных с реализацией норм УПК, получение и 

приобретение обучаемыми практических навыков и умений в об-

ласти уголовно-процессуальной деятельности предполагает пред-

варительное изучение других отраслей права: теории государства 

и права, уголовного права, уголовного процесса. Поэтому, исходя 

из последовательности учебного процесса, положения предла-

гаемого спецкурса должны осваиваться на заключительном этапе 

обучения. 

Также рекомендуется использовать следующие учебные из-

дания: Данилевич, А.А. Уголовный процесс в схемах. Общая 

часть: учеб.-метод. пособие / А.А. Данилевич, О.В. Петрова,  
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В.И. Самарин. – 2-е изд., с изм. и доп. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2013. – 127 с.; Данилевич, А.А. Уголовный процесс в схемах. 

Особенная часть: учеб.-метод. пособие / А.А. Данилевич,  

В.И. Самарин. – Минск: БГУ, 2012. – 196 с.; Шостак, М.А. Уго-

ловный процесс. Общая часть (Альбом схем) / М.А. Шостак. – 

Минск: Академия МВД, 2002; Шостак, М.А. Уголовный процесс. 

Особенная часть: учеб. пособие / М.А. Шостак. – Минск: Амал-

фея, 2002.  

Данные методические издания позволят обучающимся нагляд-

но в комплексе усвоить основные понятия и категории уголовного 

процесса. 

При проведении семинарских (практических) занятий целе-

сообразно использовать следующие формы: написание рефератов 

с последующими выступлениями студентов с докладами по из-

бранным темам и их обсуждениями, проведение деловой игры 

(судебное разбирательство уголовного дела) с составлением про-

цессуальных документов. Объем часов спецкурса определяется 

учебными планами, программами и стандартными требованиями 

по специальности «Правоведение».  
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РАЗДЕЛ 1  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО СПЕЦКУРСУ 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

Модуль 1. Отдельные общие положения 

1. Правовые и организационные проблемы 

обеспечения безопасности участников уголовного 

процесса 

2 2 

2. Практические проблемы допустимости дока-

зательств в уголовном процессе 
2 2 

3. Правовые пределы процессуального принуж-

дения в уголовном процессе 
4 2 

Модуль 2. Досудебное производство 

4. Проблемы стадий возбуждения уголовного 

дела и предварительного расследования 
2 2 

5. Проблемные вопросы правовой регламента-

ции и порядка производства следственных дейст-

вий 

4 2 

6. Правовое регулирование процессуального 

порядка привлечения в качестве обвиняемого 
2 2 

Модуль 3. Судебное производство 

7. Судебное разбирательство уголовных дел и 

пути их совершенствования 
6 4 

8. Производство по пересмотру приговоров, оп-

ределений и постановлений, не вступивших в за-

конную силу (кассационное производство) 
4 2 

9. Особенности надзорного производства в уго-

ловном процессе 2 2 

ВСЕГО 28 20 

 

 

Форма контроля – зачет 
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РАЗДЕЛ 2  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 

 

ТЕМА 1. Правовые и организационные проблемы обеспече-

ния безопасности участников уголовного процесса 

 

1. Правовое регулирование обеспечения безопасности участ-

ников уголовного процесса 

В печати, общей и профессиональной, много внимания уделяется 

ущемлению прав и законных интересов подозреваемого и обвиняемо-

го, однако проблема не менее остра и в отношении других участников 

уголовного процесса. В уголовном процессе нельзя отдать приоритет 

усилению охраны в нем прав и законных интересов обвиняемого (по-

дозреваемого) лица либо потерпевшего свидетеля иного участника 

уголовного процесса. Представляется, что следует укреплять юриди-

ческие и иные гарантии прав и законных интересов личности вне за-

висимости от его процессуального положения. Это вытекает из ст. 22 

Конституции Республики Беларусь, закрепившей, что «все равны пе-

ред законом и имеют право без всякой дискриминации на равную за-

щиту прав и законных интересов». А ст. 2 Конституции закрепляет, 

что «человек, его права, свободы и гарантии, их реализация является 

высшей ценностью и целью общества и государства».  

В главе 8 Уголовно-процессуального кодекса (в дальнейшем – 

УПК) закреплены меры по обеспечению безопасности участников 

уголовного процесса и других лиц. 

Деятельность по применению мер безопасности участников уго-

ловного процесса и других лиц возникает в связи с полученной ин-

формацией о необходимости принятия мер безопасности.  

Согласно ст. 65 УПК поводами для принятия решения по приме-

нению мер безопасности являются:  

1) установление органом, ведущим уголовный процесс, обстоя-

тельств, указывающих на наличие оснований для принятия мер безо-

пасности. В данном случае орган, ведущий уголовный процесс, само-

стоятельно решает вопрос о применении мер безопасности;  

2) получение органом, ведущим уголовный процесс, иной ин-

формации об обстоятельствах, указывающих на наличие оснований 

для принятия мер безопасности. Такая информация может быть полу-

чена в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности, из со-

общений, заявлений, жалоб, в том числе и от лиц, не являющихся уча-

стниками уголовного процесса (например, близкие родственники, 

члены семьи и т.д.);  
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3) заявление участников уголовного процесса о необходимости 

принятия мер безопасности. К участникам уголовного процесса в со-

ответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Бела-

русь относятся потерпевшие, свидетели, гражданский истец, граждан-

ский ответчик, законные представители, эксперты, специалисты и т.д. 

Кроме поводов для применения мер безопасности необходимы и 

основания. Таким основанием является наличие достаточных данных, 

указывающих на то, что имеется реальная угроза убийства, применение 

насилия, уничтожение или повреждение имущества, осуществление 

других противоправных действий в отношении участника уголовного 

процесса, защищающего свои или представляемые права и интересы, а 

также иного участника уголовного процесса, членов его семьи и близких 

в связи с его участием в уголовном процессе (ч. 1 ст. 65 УПК).  

Таким образом, из приведенной нормы следует, что для принятия 

решения о применении мер безопасности необходимо наличие реальной 

угрозы и наличие достаточных данных, подтверждающих факт угрозы.  

Угроза – это умышленное действие в отношении участника уго-

ловного процесса, его близких и членов семьи. Лицо, высказывающее 

угрозу, сознает, что выражает намерение лишить участника уголовно-

го процесса, его близких и членов семьи жизни, применить насилие 

либо уничтожить и повредить их имущество, осуществить в отноше-

нии их другие противоправные действия, а также понимает, что повод 

для угрозы, обстановка и способ ее выражения таковы, что она вос-

принимается как реальная и желает запугать участника уголовного 

процесса, его близких и членов его семьи.  

Достаточные данные, подтверждающие факт угрозы, – это досто-

верная информация, полученная органом, ведущим уголовный про-

цесс. Такая информация может быть получена как в ходе проведения 

уголовно-процессуальных действий (например, допрос, очная ставка), 

так и в ходе оперативно-розыскной деятельности.  

Закон Республики Беларусь 13 декабря 1999 г. (в редакции Зако-

нов Республики Беларусь от 8.05.2009 и от 15.07.2009) «О государст-

венной защите судей, должностных лиц правоохранительных и кон-

тролирующих органов, сотрудников органа государственной охраны» 

устанавливает систему мер государственной защиты жизни, здоровья 

и имущества судей, должностных лиц правоохранительных и контро-

лирующих органов, сотрудников органа государственной охраны, 

осуществляющих служебную деятельность, выполнение которой мо-

жет быть сопряжено с посягательством на безопасность указанных 

лиц и их близких, а также направлен на создание надлежащих условий 

для отправления правосудия, борьбы с преступлениями и другими 

правонарушениями. 
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Положение о порядке применения мер по обеспечению безопасно-

сти некоторых участников уголовного процесса и других лиц, утвер-

жденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

2 февраля 2009 года (в редакции постановления Совета Министров от 

31.12.2010 года), определяет порядок применения мер по обеспечению 

безопасности некоторых участников уголовного процесса и других лиц 

(далее – защищаемое лицо) органами внутренних дел и органами госу-

дарственной безопасности (далее – орган, осуществляющий меры безо-

пасности), направленных на защиту жизни, здоровья и (или) имущества 

защищаемых лиц в связи с их участием в уголовном процессе.  

Необходимо иметь в виду, что ч. 3 ст. 65 УПК закрепляет, что 

разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отноше-

нии участников уголовного процесса, их близких родственников и 

членов их семьей либо иных лиц, которых они обоснованно считают 

близкими, а также в отношении их имущества, влечет уголовную от-

ветственность. 

 

2. Меры по обеспечению безопасности, предусмотренные 

нормами Уголовно-процессуального кодекса Республики Бела-

русь и другими нормативными правовыми актами 

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья защищаемых лиц, 

членов их семьи, близких и сохранности их имущества, органами, обес-

печивающими безопасность, с учетом конкретных обстоятельств, ст. 66 

УПК устанавливает ряд процессуальных и иных мер безопасности. 

I. К процессуальным мерам безопасности относятся: 

1) неразглашение сведений о личности (ст. 67 УПК). Данная 

мера по обеспечению безопасности состоит в том, что изменяется фа-

милия, имя, отчество, другие анкетные данные, сведения о месте ра-

боты (учебы), жительства в заявлениях и сообщениях о преступлени-

ях, материалах проверок, протоколах следственных и судебных дейст-

вий, а также иных документах органов, ведущих уголовный процесс. 

На предварительном следствии следователь (лицо, производящее доз-

нание), обязан вынести постановление, в котором излагаются причи-

ны принятого решения о сохранении в тайне, о данных личности уча-

стника следственного действия, указываются вымышленные данные о 

личности и приводится образец подписи, которые они будут исполь-

зовать в протоколах следственных действий с его участием (ч. 8  

ст. 193 УПК). В судебном заседании в соответствии с ч. 5 ст. 330 УПК 

суд вправе провести допрос защищаемого лица вне визуального на-

блюдения лиц, присутствующих в зале судебного заседания, о чем су-

дом выносится определение (постановление); 

2) освобождение от явки в судебное заседание (ст. 68 УПК). 

Требование ст. 286 УПК о том, что в судебном разбирательстве все 
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доказательства, предъявленные сторонами обвинения и защиты, под-

лежат непосредственному исследованию, а также и то, что приговор 

суда может быть основан на тех доказательствах, которые были ис-

следованы в судебном разбирательстве, обязывает суд непосредствен-

но допросить обвиняемого, потерпевшего, свидетелей и иных участ-

ников уголовного процесса. Однако в целях обеспечения безопасно-

сти лиц, в отношении которых имеется угроза воздействия в связи с 

участием в уголовном деле, суд может освободить их от явки в судеб-

ное заседание. При освобождении защищаемого лица от явки в судеб-

ное заседание в суде оглашаются показания, данные им на предвари-

тельном расследовании, воспроизводится звуко-, кино- либо видеоза-

пись его допроса с соблюдением мер, обеспечивающих неузнавае-

мость. Допрос защищаемого лица может быть произведен при нахож-

дении его вне зала судебного заседания с использованием видеотех-

нических средств, обеспечивающих его неузнаваемость; 

3) судебное заседание. Ст. 114 Конституции Республики Бела-

русь, закрепившая принцип гласности, допускает слушание дел в за-

крытом судебном заседании в случаях, определенных законом, с со-

блюдением всех правил судопроизводства. В ч. 2 ст. 23 УПК приведен 

перечень, в каких случаях допускается разбирательство уголовного 

дела в закрытом заседании. К таким случаям относятся и ситуации, 

когда этого требуют интересы обеспечения безопасности потерпевше-

го, свидетеля или иных участников уголовного процесса, а также чле-

нов их семей или близких родственников и других лиц, которых они 

обоснованно считают близкими. Рассмотрение уголовных дел в за-

крытом судебном заседании осуществляется с соблюдением всех пра-

вил Уголовно-процессуального кодекса. Определение (постановле-

ние) суда о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании может 

быть вынесено в отношении всего разбирательства либо отдельных 

его частей (ч. 4 ст. 287 УПК).  

II. К иным мерам безопасности относится: 

1) использование технических средств контроля и прослуши-

вания переговоров. Статья 69 УПК закрепляет, что при наличии яв-

ной угрозы жизни, здоровью, имуществу защищаемого лица по его за-

явлению или с его письменного согласия могут использоваться техни-

ческие средства контроля, а также производиться прослушивание пере-

говоров, ведущихся с использованием технических средств связи, и 

иных переговоров.  

Данная норма УПК является одним из исключений закрепленно-

го в ст. 28 Конституции Республики Беларусь принципа защиты от не-

законного вмешательства в личную жизнь, в том числе от посягатель-

ства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений. 
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Порядок прослушивания и запись переговоров с использованием 

технических средств связи закреплен в ст. 214 УПК. Данное следст-

венное действие приводится по мотивированному постановлению 

следователя и органа дознания с целью получения информации, ука-

зывающей на намерение обвиняемого (подозреваемого) и других лиц 

оказать воздействие на защищаемое лицо; 

2) личная охрана, охрана жилища и имущества защищаемого 

лица. Обеспечение безопасности в этом случае осуществляют органы 

внутренних дел и государственной безопасности по постановлению 

(определению) органа, ведущего уголовный процесс (ст. 70 УПК).  

В положении о порядке применения мер по обеспечению безо-

пасности некоторых участников уголовного процесса и других лиц, 

утвержденном постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь 2 февраля 2009 г. (в ред. постановление Совмина от 30.12.2010  

№ 1910, далее – Положение), закреплено, что для обеспечения само-

обороны и личной безопасности защищаемого лица орган, осуществ-

ляющий меры безопасности, в случае необходимости может выдавать 

защищаемому лицу специальные средства индивидуальной защиты 

(бронежилет, электрошоковое устройство, аэрозольное устройство, 

снаряженное веществами слезоточивого или раздражающего дейст-

вия), связи и оповещения об опасности (переносная портативная 

приемопередающая радиостанция, телефонный аппарат сотовой под-

вижной электросвязи). Этим же Положением закреплено, что охрана 

жилища и имущества защищаемого лица при наличии реальной угро-

зы их уничтожения или повреждения обеспечивается органом, осуще-

ствляющим меры безопасности, путем заключения договора с подраз-

делениями Департамента охраны Министерства внутренних дел с со-

блюдением конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 

3) изменение паспортных данных и замена документов.  

По постановлению (определению) органом, ведущим уголовный про-

цесс, с согласия защищаемого лица могут быть произведены измене-

ния его паспортных данных и замена документов (ст. 71 УПК). Данная 

мера безопасности применяется, если безопасность защищаемого лица 

не может быть обеспечена другими мерами безопасности (ч. 9 Поло-

жения Совмина). Перечень документов, подлежащих замене, опреде-

ляется органом, осуществляющим меры безопасности в зависимости 

от обстоятельств и степени опасности, угрожающей защищаемому 

лицу. Таким документом могут быть паспорт, трудовая книжка, удо-

стоверение органов социальной зашиты, документы об образовании, 

документы гражданско-правового характера и подтверждающие соци-

альные права, а также другие документы, выдаваемые государствен-

ными органами и организациями.  
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При изменении данных документа, удостоверяющего личность, и 

замены иных документов защищаемое лицо передает свои документы 

на хранение органу, осуществляющему меры безопасности. При от-

мене указанной меры безопасности возврат защищаемому лицу доку-

ментов с его прежними анкетными данными производится на основа-

нии постановления органа, осуществляющего меры безопасности. Од-

новременно изымаются документы с измененными данными, которые 

уничтожаются в установленном порядке; 

4) запрет на разглашения и выдачу сведений. Орган, ведущий 

уголовный процесс, и должностные лица, обеспечивающие примене-

ние мер безопасности, не вправе разглашать сведения о личности за-

щищаемого лица.  

Запрещается выдача сведений о личности защищаемого лица из 

информационно-справочных фондов правоохранительных органов, а 

также иных организаций (ст. 72 УПК). 

Должностное лицо органа, осуществляющего меры безопасности, 

разъясняет должностным лицам государственных органов, руководи-

телям иных организаций положение ч. 3 ст. 65 и 75 УПК и предупре-

ждает об уголовной ответственности по ст. 408 УК Республики Бела-

русь за разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении участников уголовного процесса, о чем выносится пись-

менное предупреждение.  

С учетом характера и степени опасности для жизни, здоровья 

имущественных и иных прав защищаемых лиц кроме указанных мер 

безопасности могут быть применены другие меры безопасности, не 

противоречащие законодательным актам Республики Беларусь. 

 

3. Порядок применения и отмены мер безопасности 

При наличии поводов и оснований для принятия мер безопасно-

сти орган, ведущий уголовный процесс, обязан в течение суток при-

нять решение о их применении. О принятом решении выносится мо-

тивированное постановление (определение), которое незамедлительно 

направляется для исполнения в орган внутренних дел или государст-

венной безопасности (т.е. органу, осуществляющему меры безопасно-

сти) по месту жительства, работы или учебы защищаемого лица. В не-

обходимых случаях о принятом решении уведомляется защищаемое 

лицо. При получении постановления (определения) орган, осуществ-

ляющий меры безопасности, самостоятельно устанавливает перечень 

необходимых мер по обеспечению безопасности защищаемого лица 

или его имущества, определяет способы их применения и выносит по-

становление о применении мер безопасности. 

О принятых мерах безопасности, их изменении и результатах 

применения, орган, осуществляющий меры безопасности, в течение 
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суток извещает орган, ведущий уголовный процесс и принявший ре-

шение об их применении, путем направления уведомления о приме-

нении (изменении, дополнительном применении) меры безопасности 

в отношении защищаемого лица. 

Необходимо отметить, что орган, осуществляющий меры безо-

пасности в отношении защищаемого лица, с учетом характера и сте-

пени опасности угрозы жизни, здоровью либо угрозы уничтожения и 

повреждения имущества, может одновременно применить несколько 

мер безопасности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК отмена мер безопасности допус-

кается в двух случаях:  

а) отпали основания их применения; 

б) нарушение защищаемым лицом условий осуществления этих 

мер, существенно затрудняющих или делающих невозможным их 

применение. 

Об отмене мер безопасности органами, ведущими уголовный 

процесс, выносится постановление (определение). 

Согласно ч. 3 ст. 74 УПК после вступления приговора (определе-

ния, постановления) в законную силу отмена мер безопасности произ-

водится по решению начальника органа внутренних дел или государ-

ственной безопасности по месту нахождения защищаемого лица с 

обязательным уведомлением органа, ведущего уголовный процесс и 

принявшего решение об их применении, и защищаемого лица.  

 

 

ТЕМА 2. Практические проблемы допустимости доказа-

тельств в уголовном процессе 

 

1. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе 

Органом, ведущим уголовный процесс, каждое из обстоятельств, 

входящих в предмет доказывания по уголовному делу, может быть ус-

тановлено только при помощи доказательств. Поэтому понятие доказа-

тельств относится к числу важнейших в науке уголовного процесса. 

Значение теории доказательств в уголовном процессе состоит не только 

в том, что она дает научное обоснование возможности и необходимости 

установления истины по уголовному делу, но и в том, что она помогает 

ответить на многие сложные вопросы судебно-следственной практики, 

помогает органу, ведущему уголовный процесс, правильно толковать и 

применять закон и, следовательно, служит важным средством защиты 

прав и законных интересов человека и гражданина. 

В ст. 88 УПК содержится дефинитивная норма, определяющая 

понятие доказательства по уголовному делу. 
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Согласно ч. 1 ст. 88 УПК доказательствами являются любые фак-

тические данные, полученные в предусмотренном законом порядке, 

на основе которых орган, ведущий уголовный процесс, устанавливает 

наличие или отсутствие общественно опасного деяния, предусмот-

ренного уголовным законом, виновность лица, совершившего это дея-

ние, либо его невиновность и иные обстоятельства, имеющие значе-

ние для правильного разрешения уголовного дела. 

Таким образом, из приведенного определения можно сделать вы-

вод, что должны быть получены сведения (фактические данные), на 

основании которых устанавливается преступление или его отсутствие, 

виновность или невиновность того или иного лица в его совершении, 

и иные обстоятельства дела, от которых зависит степень ответствен-

ности этого лица. Эти сведения должны быть получены в предусмот-

ренном законом порядке. 

Согласно ч. 2 ст. 88 УПК сведения, составляющие содержание 

доказательств, устанавливаются: показаниями подозреваемого, обви-

няемого, потерпевшего, свидетеля; заключениями эксперта; вещест-

венными доказательствами; протоколами следственных действий, су-

дебных заседаний и оперативно-розыскных мероприятий, иными до-

кументами и другими носителями информации, полученными в по-

рядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом. С точ-

ки зрения общепризнанных положений теории доказательств в данной 

норме указан исчерпывающий перечень процессуальных источников, 

т.е. материальных носителей сведений об обстоятельствах, имеющих 

значение для уголовного дела. Эти источники есть процессуальная 

форма, способ передачи и хранения сведений. 

Использование в процессе доказывания доказательств только 

указанных в законе призвано гарантировать полноту и объективность 

сведений. 

Доказательства в уголовном процессе представляют собой един-

ство сведений (фактические данные) и законных их источников, по-

лученных и процессуально оформленных в установленном законом 

порядке. Сведения и процессуальные источники, взятые в отдельно-

сти, не являются доказательствами по уголовному делу. Если сведе-

ния получены из других источников, не предусмотренных законом, то 

они не могут приняться в обоснование выводов и решений по уголов-

ному делу (например, сведения из средств массовой информации – 

информация, полученная в результате оперативно-розыскной дея-

тельности негласного характера, без проверки их следственным путем 

и процессуального оформления и т.д.). 
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2. Требования, предъявляемые УПК Республики Беларусь к 

допустимости доказательств 
Свойство доступности доказательств проявляется по трактовке 

представления науки уголовного процесса, как результат соблюдения 
всех норм уголовного процессуального закона, при проведении след-
ствия и судебного разбирательства по уголовному делу.  

Под допустимостью доказательств следует понимать соответст-
вие доказательств требованиям закона, связанных с их обнаружением, 
получением и фиксацией, а также процессуальным их оформлением.  
В силу ч. 3 ст. 105 допустимыми признаются доказательства, полу-
ченные органом, ведущим уголовный процесс, в установленном УПК 
порядке и из предусмотренных законом источников. 

Допустимые доказательства должны отвечать определенным обя-
зательным требованиям.  

1. Они должны быть получены в результате деятельности упол-
номоченных на то должностных лиц государственных органов. Тако-
выми являются суд (глава 4 УПК), прокурор, следователь, лицо, про-
изводящее дознание, начальники следственных подразделений и ор-
гана дознания (глава 5 УПК), которые приняли уголовное дело к сво-
ему производству. К ним можно отнести и оперативных работников, 
если они осуществляют следственные действия в целях получения до-
казательств только по письменному поручению следователя или лица, 
производящего дознание, в производстве которых находится уголов-
ное дело (ч. 7 ст. 36, ч. 5 ст. 39 УПК). 

2. Доказательства должны быть получены из предусмотренных 
в ч. 2 ст. 88 УПК источников. Не могут быть доказательствами по 
уголовному делу: анонимные заявления, слухи, сообщения СМИ, ин-
формация, полученная в результате применения оперативно-
розыскных мероприятий, без проверки их следственным путем и т.д. 

3. Доказательства должны быть получены в установленном уго-
ловно-процессуальным законом порядке. Порядок проведения всех след-
ственных и процессуальных действий закреплен в соответствующих нор-
мах УПК. Эта регламентация признана обеспечить достоверность сведе-
ний, на основании которых разрешается уголовное дело. Даже если све-
дения были получены из законного источника, но с отступлением требо-
ваний УПК, допустимость доказательственного материала ставится под 
сомнение. (Например, при производстве обыска отсутствовали понятые, 
не разъяснены права участникам следственного действия и т.д.) 

4. Доказательства должны быть зафиксированы способом, пре-
дусмотренным уголовно-процессуальным законом. Это означает: 

а) они должны исходить от лица, обладающего статусом соот-
ветствующего участника процесса, если это чьи-то показания и 
оформлены процессуально (например, протокол допроса потерпевше-
го, свидетеля и т.д.); 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



15 

б) они должны быть процессуально закреплены. Формой та-
кого закрепления является протокол следственного действия. Так, ес-
ли доказательственная информация устанавливается с помощью 
предметов и документов, то они должны быть зафиксированы в про-
токоле следственного действия, при производстве которого были об-
наружены и приобщены к материалам уголовного дела.  

5. Доказательства должны быть относимы к делу. Относимость – 
это правовое требование, обращенное к содержанию доказательства. 
Суть его заключается в требовании, чтобы между содержанием сведе-
ний и обстоятельствами, входящими в предмет доказывания (ст. 89 
УПК), существовала определенная связь. Она свидетельствует о при-
годности доказательства служить средством установления истины по 
уголовному делу.  

Определяя относимость доказательств, необходимо руководство-
ваться и другими нормами закона, устанавливающими обстоятельст-
ва, подлежащие доказыванию, регулирующими основания, цели про-
изводства следственных и судебных действий. При этом необходимо 
учитывать и содержание и диспозиции статей УК Республики Бела-
русь, по которым возбуждено и рассматривается уголовное дело, осо-
бенности этого дела.  

Относимость доказательств имеет и важное практическое значе-
ние. Если орган, ведущий уголовный процесс, ошибся, признав сведе-
ния неотносящимися, не исследовал и не проверил, не приобщил их к 
материалам уголовного дела, то это отрицательно повлияет на полно-
ту и объективность исследования обстоятельств дела. И, наоборот, в 
деле имеются сведения, не имеющие отношения к предмету доказы-
вания, следовательно, усилия и время на их получение затрачены на-
прасно, а само уголовное дело оказывается перегруженным, затруд-
няющим его изучение и принятие решений.  

Предъявляемые к доказательствам требования допустимости 
служат важной гарантией их достоверности и в конечном счете гаран-
тируют истинность полученных на основе этих доказательств выводов 
о существенных обстоятельствах дела.  

Соблюдение требования допустимости крайне важно для формиро-
вания доброкачественных доказательств, обеспечения прав и законных 
интересов личности, надлежащего решения задач уголовного судопро-
изводства. На это прямо указывает закрепленное в ст. 27 Конституции 
положение о том, что доказательства, полученные с нарушением закона, 
не имеют юридической силы. Это положение воспроизведено и конкре-
тизировано в ч. 3 ст. 8 УПК, закрепившего, что доказательства, полу-
ченные с нарушением порядка установленного настоящим Кодексом, не 
имеют юридической силы и не могут являться основанием для привле-
чения в качестве обвиняемого и постановления приговора.  
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3. Основания и процессуальный порядок признания доказа-

тельств недопустимыми 

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу (ч. 5 ст. 105) доказа-

тельства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической си-

лы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использо-

ваться для доказывания любого обстоятельства, указанного в ст. 89 УПК 

(обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу).  

Недопустимыми, в силу ч. 4 ст. 105 УПК, признаются доказа-

тельства, полученные с нарушениями конституционных прав и свобод 

гражданина или требований УПК, связанными с лишением или огра-

ничением прав участников уголовного процесса или нарушением 

иных правил уголовного процесса.  

Таким образом, законодатель оставил открытым перечень недо-

пустимых доказательств. Решая вопрос о признании доказательства 

недопустимым, необходимо в каждом конкретном случае выяснить, в 

чем конкретно выразилось допущенное нарушение, какие права и за-

конные интересы нарушены.  

На практике наиболее часто недопустимыми признаются доказа-

тельства, которые нарушают право на защиту (ст. 62 Конституции), пра-

во не свидетельствовать против самого себя, членов своей семьи, близ-

ких родственников (ст. 27 Конституции); если нарушены требования 

УПК при собирании и процессуальном оформлении сведений, имеющих 

значение для уголовного дела; если сведения, имеющие значение для 

уголовного дела, получены из непредусмотренного ст. 88 УПК источни-

ка, если нарушен порядок проведения следственного действия (напри-

мер, проведен обыск без понятых, не разъяснены права, обязанности и 

ответственность участникам следственного действия и т.п.).  

Порядок процессуального признания доказательств недопустимы-

ми в УПК Республики Беларусь не регламентирован. Однако по общему 

правилу для признания доказательств недопустимыми необходимо:  

а) устанавливать основания для признания доказательства не-

допустимым;  

б) принять решение о признании доказательства недопустимым.  

Об основаниях признания доказательства недопустимым отмеча-

лось выше.  

Что же касается принятия решения о признании доказательства не-

допустимым, то в силу норм УПК оно может быть признано недопусти-

мым по инициативе следователя; лица, производящего дознание; проку-

рора; суда или по ходатайству сторон (ст. 135 УПК) в письменной или 

устной форме (ст. 136 УПК). Решение о недопустимости доказательства 

может быть принято в форме постановления (определения).  

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



17 

ТЕМА 3. Правовые пределы процессуального принуждения в 

уголовном процессе 

 

1. Понятие, значение и классификация мер уголовно-

процессуального принуждения 

Разновидностью мер государственно-правового принуждения яв-

ляется уголовно-процессуальное принуждение, ограничивающее пра-

ва и свободы лиц (в том числе и конституционные), вовлеченных в 

сферу уголовного процесса. Важнейшим признаком уголовно-

процессуального принуждения, позволяющим отграничить его от 

иных мер государственного принуждения, является цель его примене-

ния. Целью мер уголовно-процессуального принуждения является 

обеспечение установленного УПК порядка уголовного процесса, пре-

дупреждение или пресечение ненадлежащего поведения участников 

процесса. То есть общей целью уголовно-процессуального принужде-

ния признается обеспечение условий нормального осуществления 

предварительного расследования, судебного рассмотрения уголовных 

дел и иных задач уголовного процесса.  

Применение мер уголовно-процессуального принуждения непо-

средственно связано с ограничением личных, имущественных и иных 

субъективных прав человека. Они затрагивают такие права, как не-

прикосновенность личности (задержание, заключение под стражу), 

свободу передвижения (домашний арест, подписка о невыезде и над-

лежащем поведении), имущественные права (наложение ареста на 

имущество, залог), осуществление трудовой деятельности (отстране-

ние от должности) и т.д. 

Меры уголовно-процессуального принуждения характеризуются 

следующими особенностями. 

1. Они закреплены в действующем уголовно-процессуальном за-

конодательстве (раздел IV УПК). Это означает, что применение дру-

гих мер уголовно-процессуального принуждения, не предусмотрен-

ных в разделе IV УПК, не допускается, т.е. этот перечень необходимо 

признать исчерпывающим.  

2. Применяются только специально уполномоченными на то го-

сударственными органами и должностными лицами – органом дозна-

ния, лицом, производящим дознание, следователем, прокурором, су-

дом (судьей). 

3. Применяются в установленном законом порядке. Решение о 

применении любой из закрепленных в УПК мер процессуального 

принуждения применяется в письменном виде и должно отвечать тре-

бованиям законности, обоснованности и мотивированности. Несо-

блюдение процессуального порядка применения меры принуждения 
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должно влечь его отмену независимо от того, насколько целесообраз-

ным является ее применение. 

4. Применяется при наличии соответствующих оснований. Такие 

основания можно подразделить на две группы:  

а) фактические основания, которые содержатся в материалах 

уголовного дела, подтверждающие необходимость применения опре-

деленной меры уголовно-процессуального принуждения; 

б) формальные (юридические) основания, т.е. требующие вы-

несения соответствующего процессуального документа (постановле-

ния, определения). 

5. Применяются в отношении подозреваемых, обвиняемых и 

иных лиц для предупреждения и пресечения неправомерных действий 

этих лиц. 

Таким образом, под мерами уголовно-процессуального принужде-

ния необходимо понимать предусмотренные уголовно-процессуальным 

законом процессуальные средства принудительного характера, приме-

няемые в сфере уголовного процесса уполномоченными на то должно-

стными лицами и государственными органами при наличии оснований и 

в порядке, установленном законом, в отношении обвиняемых, подозре-

ваемых и других лиц для предупреждения и пресечения неправомерных 

действий этих лиц в целях успешного расследования и разрешения уго-

ловного дела и выполнения иных задач уголовного процесса. 

Значение мер уголовно-процессуального принуждения состоит в 

том, что их применение способствует достижению задач уголовного 

процесса, а также обеспечивает защиту прав и законных интересов 

лиц, вовлеченных в него. 

Уголовно-процессуальное принуждение призвано также способ-

ствовать решению профилактических, превентивных мер при рассле-

довании и судебном рассмотрении уголовных дел. 

В УПК меры уголовно-процессуального принуждения классифи-

цированы в зависимости от характера и интенсивности принудитель-

ного воздействия, которое они оказывают на соответствующего уча-

стника уголовного процесса. По данному основанию они классифици-

рованы на три группы:  

 задержание (глава 12, ст. 107–115 УПК); 

 меры пресечения (глава 13, ст. 116–127 УПК); 

 иные меры процессуального принуждения (глава 14, ст. 123–124 УПК). 
 

2. Понятие задержания и его виды 

По своей сущности уголовно-процессуальное задержание –  

это мера уголовно-процессуального принуждения, представляющая 

собой краткосрочное лишение свободы со всеми присущими данному 

понятию признаками. 
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Статья 107 УПК закрепляет, что задержание состоит в фактиче-

ском задержании лица, доставлении его в орган уголовного преследо-

вания и кратковременном содержании под стражей в местах и услови-

ях, определенных законом. 

Задержание подозреваемого близко примыкает к таким мерам 

принуждения, как административное задержание (ст. 82 КоАП), фак-

тический захват лица, совершившего преступление (ст. 109 УПК), и 

заключение под стражу (ст. 126 УПК). Общим для них является ли-

шение свободы человека.  

Фактический захват лица, совершившего преступление, и достав-

ление его в орган власти может произвести любой человек и сотруд-

ник правоохранительного органа. Но такое задержание не является 

уголовно-процессуальным, поскольку эти лица не уполномочены 

осуществлять уголовное преследование. Задержание лица в связи с 

подозрением в совершении преступления и помещение его в изолятор 

временного содержания (ИВС) могут осуществлять только орган доз-

нания; лицо, производящее дознание; следователь и прокурор.  

В основе административного задержания лежит не преступление, 

а административное правонарушение. Административное задержание 

не может превышать трех часов, причем задержанный помещается не 

в ИВС, а в специально отведенные для этого помещения. При задер-

жании лица, подозреваемого в совершении преступления, оно стано-

вится подозреваемым и приобретает соответствующие права и обя-

занности. Административно задержанный такого статуса не приобре-

тает. О задержании подозреваемого письменно сообщается прокуро-

ру, при административном задержании прокурору не сообщается. 

Заключение под стражу как мера пресечения возможно только с 

санкции прокурора или по постановлению (определению) суда. За-

ключение под стражу может быть применено также по постановлению 

Председателя Следственного комитета Республики Беларусь, Предсе-

дателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь 

или лиц, исполняющих их обязанности. 

Задержание носит неотложный характер и санкций прокурора не 

требует. Срок задержания подозреваемого – не более 72 часов, за ряд 

особо тяжких преступлений, перечисленных в ч. 4 ст. 108 УПК, и в 

некоторых случаях за тяжкие преступления (ч. 2 ст. 285, ч. 3 ст. 339) 

до 10 суток и этот срок не продлевается. Срок содержания под стра-

жей до 2-х месяцев и может быть продлен. 

Согласно ч. 2 ст. 107 УПК задержание может быть применено 

только: 

1) к лицу, подозреваемому в совершении преступления, за ко-

торое может быть назначено наказание в виде лишения свободы или 

арест; 
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2) к обвиняемому для предъявления обвинения либо в случае 

нарушения условий примененной к нему меры пресечения; 

3) к осужденному, в отношении которого имеется представление 

уполномоченного на то органа об отмене приговора, определения, поста-

новления суда об условном неприменении наказания, отсрочки его ис-

полнения или условно-досрочном освобождении от отбытия наказания. 

Задержание производится: 

1) по непосредственно возникшему подозрению в совершении 

преступления; 

2) на основании постановления органа уголовного преследования; 

3) на основании постановления (определения) суда о задержании 

осужденного до разрешения вопроса об отмене условного непримене-

ния наказания, отсрочки исполнения наказания или условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания (ч. 3 ст. 107). 

К видам задержания, предусмотренным в УПК, относятся: 

– задержание по непосредственно возникшему подозрению в со-

вершении преступления (ст. 108 УПК); 

– задержание обвиняемого для предъявления обвинения (ст. 111 

УПК); 

– задержание обвиняемого до заключения его под стражу (ст. 112 

УПК); 

– задержание осужденного до решения вопроса об отмене условно-

го неприменения наказания, отсрочки исполнения наказания или услов-

но-досрочного освобождения от отбывания наказания (ст. 113 УПК). 

Каждое из вышеуказанных видов задержания отличается друг от 

друга по основаниям, процессуальному порядку, по целям и сроку его 

применения, органами и должностными лицами, применяющими за-

держание. 

Основания для задержания по непосредственно возникшему по-

дозрению в совершении преступления предусмотрены в ст. 108 УПК: 

1) лицо застигнуто при совершении предусмотренного уголов-

ным законом общественно опасного деяния или непосредственно по-

сле его совершения; 

2) очевидцы происшествия, в том числе и лицо, пострадавшее от 

преступления, прямо укажут на данное лицо как на совершившее пре-

дусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние или 

захватят его в порядке, предусмотренном ст. 109 УПК; 

3) на этом лице, при нем, на его одежде или других используе-

мых им вещах, в его жилище, иных используемых им помещениях, на 

рабочем месте или транспортном средстве обнаружены явные следы, 

указывающие на его причастность к совершению предусмотренного 

уголовным законом общественно опасного деяния; 
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4) имеются другие достаточные основания подозревать в совер-

шении преступления лицо при условии, что оно пыталось скрыться с 

места преступления или от органа уголовного преследования, не име-

ет постоянного места жительства или проживает в другой местности, 

или не установлена его личность. 

Следует особо отметить, что в случае отсутствия вышеперечис-

ленных оснований, при наличии достаточных оснований полагать, что 

лицо, подозреваемое в совершении преступления, может скрыться от 

органа уголовного преследования, и при наличии письменного согла-

сования решения о его задержании с Генеральным прокурором Рес-

публики Беларусь, председателем Следственного комитета Республи-

ки Беларусь, Министром внутренних дел Республики Беларусь, пред-

седателем Комитета государственной безопасности Республики Бела-

русь, заместителем председателя Комитета государственного контро-

ля Республики Беларусь – директором Департамента финансовых рас-

следований, действующими в пределах своей компетенции, это лицо 

может быть задержано органом уголовного преследования (часть 1-1 

статьи 108 УПК Республики Беларусь). 

Статья 108 УПК допускает возможность задержания подозревае-

мого в совершении преступления до возбуждения уголовного дела. 

При этом вопрос о возбуждении уголовного дела должен быть решен 

органом уголовного преследования в течение 12 часов с момента фак-

тического задержания. В случае отказа в возбуждении уголовного де-

ла или непринятия решения о возбуждении уголовного дела в этот 

срок задержанный должен быть освобожден. Данное задержание не 

может длиться свыше 72 часов с момента фактического задержания. 

Задержание лица, подозреваемого в совершении особо тяжкого или 

тяжкого преступления, перечень которых указан в ч. 4 ст. 108 УПК, не 

может длиться свыше 10 суток с момента фактического задержания. 

О задержании по непосредственно возникшему подозрению в со-

вершении преступления в срок не более 3 часов после доставления за-

держанного в орган уголовного преследования, должностным лицом, 

осуществившим фактическое задержание, должен быть составлен про-

токол, в котором указываются основания и мотивы, место и время за-

держания (с указанием часа и минут), результат личного обыска, кото-

рый в силу ч. 2 ст. 211 УПК может быть проведен без вынесения поста-

новления, без санкций прокурора и без участия понятых, а также время 

составления протокола. Протокол объявляется задерживаемому и при 

этом разъясняются предусмотренные ст. 41 УПК (права и обязанности 

подозреваемого) его права, в том числе право пригласить защитника и 

давать показания в его присутствии, что отмечается в протоколе. Прото-

кол подписывается лицом, его составившим, и задержанным. О задер-

жании в течение 24 часов письменно сообщается прокурору. 
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В случае применения в отношении задержанного меры пресечения 

обвинение ему должно быть предъявлено не позднее 10 суток с момента 

фактического задержания, а в отношении лиц, указанных в ч. 4 ст. 108 

УПК, – не позднее 20 суток с момента фактического задержания. 

Задержание на основании постановления органа уголовного 

преследования для предъявления обвинения (ст. 111 УПК) приме-

няется только в отношении обвиняемого. В силу ч. 1 ст. 243 УПК об-

винение должно быть предъявлено не позднее 3 суток с момента вы-

несения постановления о привлечении в качестве обвиняемого. В це-

лях реализации этой нормы закон разрешает задержание обвиняемого. 

Данное задержание возможно в случаях, если обвиняемый находится 

в другой местности либо место нахождения его неизвестно. Орган 

уголовного преследования выносит постановление о задержании это-

го лица, которое исполняет орган дознания. Об исполнении постанов-

ления о задержании немедленно уведомляется вынесший это поста-

новление орган уголовного преследования. 

Данное задержание допустимо на срок не более 72 часов с мо-

мента фактического задержания. Задержанному может не предъяв-

ляться обвинение в указанный срок, если до истечения этого срока он 

освобожден из-под стражи с применением меры пресечения, не свя-

занной с содержанием под стражей, или без применения в отношении 

его меры пресечения. 

Задержание обвиняемого на основании постановления орга-

на, ведущего уголовный процесс, до заключения его под стражу 

(ст. 112 УПК) осуществляется в случае, если обвиняемый нарушил 

условия примененной к нему меры пресечения, не связанной с содер-

жанием под стражей, или данного им письменного обязательства яв-

ляться по вызову органа, ведущего уголовный процесс, и сообщать 

ему о перемене места жительства. 

Орган уголовного преследования или суд вправе вынести поста-

новление (определение) о задержании этого лица с одновременным ре-

шением вопроса в установленном порядке о применении меры пресече-

ния в виде заключения под стражу. Данное задержание допускается 

лишь в случае, когда положения УПК позволяют применить к нему в 

качестве меры пресечения заключение под стражу. При этом задержание 

не может длиться свыше 72 часов с момента фактического задержания. 

Задержание осужденного до разрешения вопроса об отмене 

условного неприменения наказания, отсрочки исполнения нака-

зания или условно-досрочного освобождения от отбывания нака-

зания (ст. 113 УПК). Данный вид задержания осуществляется судом, 

который выносит постановление (определение) о задержании осуж-

денного до разрешения вопроса об отмене условного неприменения 

наказания, отсрочки исполнения наказания или условно-досрочного 
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освобождения от отбывания наказания. Такое задержание возможно 

при условии, если уполномоченный на то орган внес представление и 

представил материалы, из которых следует, что осужденными не вы-

полняются установленные для него судом обязанности и иные усло-

вия, указанные в статьях 77, 78, 90 и 93 УК. 

Срок этого задержания определяется судом в пределах 7 суток с 

момента фактического задержания. 

Постановление (определение) суда о задержании осужденного 

направляется для исполнения органу дознания, который об исполне-

нии немедленно уведомляет суд. 

О задержании лица и месте его нахождения во всех случаях ор-

ган, ведущий уголовный процесс и осуществивший задержание, обя-

зан в течение 12 часов с момента фактического задержания уведомить 

кого-либо из совершеннолетних членов его семьи или близких родст-

венников либо предоставить возможность такого уведомления самому 

задержанному. О задержании иностранного гражданина или лица без 

гражданства орган, ведущий уголовный процесс и осуществивший за-

держание, по требованию иностранного гражданина или лица без 

гражданства сообщает в Министерство иностранных дел Республики 

Беларусь не позднее одних суток с момента задержания для уведом-

ления дипломатического представительства или консульского учреж-

дения государства гражданской принадлежности либо обычного места 

жительства задержанных иностранного гражданина или лица без гра-

жданства (ч. 2 ст. 115 УПК).  

Освобождение задержанного осуществляется по постановлению 

(определению) органа, ведущего уголовный процесс, в случаях, если: 

1) не подтвердилось подозрение в совершении лицом преду-

смотренного уголовным законом общественно опасного деяния; 

2) отпали основания дальнейшего содержания лица под стражей; 

3) орган, ведущий уголовный процесс, установил, что задержа-

ние произведено с нарушениями требований УПК; 

4) истек срок задержания. 

По истечении срока задержания задержанный освобождается руко-

водителем администрации места содержания под стражей с уведомлени-

ем органа, ведущего уголовный процесс и осуществившего задержание.  

Освобожденное лицо не может быть вновь задержано по тому же 

подозрению (ст. 114 УПК). 

 

3. Меры пресечения в системе других мер уголовно-

процессуального принуждения 

Меры пресечения – это принудительные меры, применяемые к 

подозреваемому или обвиняемому для предотвращения совершения 

ими общественно опасных деяний, предусмотренных уголовным зако-
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ном, или действий, препятствующих производству по уголовному де-

лу, а также для обеспечения исполнения приговора (ч. 1 ст. 116 УПК). 

Меры пресечения являются разновидностью мер процессуально-

го принуждения и предназначены, в первую очередь, для устранения 

препятствий, которые могут возникнуть при расследовании и судеб-

ном разбирательстве уголовных дел. Могут они применяться только к 

обвиняемому и подозреваемому.  

Исчерпывающий перечень видов мер пресечения закреплен в ч. 2 

ст. 116 УПК. К ним относятся:  

1) подписка о невыезде и надлежащем поведении; 

2) личное поручительство; 

3) передача лица, на которого распространяется статус военно-

служащего, под наблюдение командования воинской части; 

4) отдача несовершеннолетнего под присмотр; 

5) залог; 

6) домашний арест; 

7) заключение под стражу. 

Закон устанавливает основания, условия и порядок применения 

каждой из выбранных органом, ведущим уголовный процесс, меры 

пресечения, исключающим тем самым произвол с их стороны.  

Меры пресечения могут применяться, согласно ч. 1 ст. 117 УПК, 

лишь в том случае, когда собранные по уголовному делу доказательства 

дают основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый может:  

 скрыться от органа уголовного преследования и суда; 

 воспрепятствовать предварительному расследованию уголовно-

го дела или рассмотрению его судом, в том числе путем оказания не-

законного воздействия на лиц, участвующих в уголовном процессе, 

сокрытие или фальсификация материалов, имеющих значение для де-

ла, неявки без уважительных причин по вызовам органа, ведущего 

уголовный процесс; 

 совершить предусмотренное уголовным законом общественно 

опасное деяние; 

 противодействовать исполнению приговора.  

При решении вопроса о необходимости применения меры пресече-

ния должны учитываться характер подозрения или обвинения, личность 

подозреваемого или обвиняемого, их возраст и состояние здоровья, род 

занятий, семейное и имущественное положение, наличие постоянного 

места жительства и другие обстоятельства (ч. 2 ст. 117 УПК). 

Закон исходит из того, что применение меры пресечения орга-

ном, ведущим уголовный процесс, является правом, а не обязанно-

стью. Поэтому, с учетом конкретных обстоятельств дела, личности 

обвиняемого (подозреваемого), орган, ведущий уголовный процесс, 

может не применять меру пресечения, а взять у обвиняемого (подоз-
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реваемого) письменное обязательство являться по вызовам органа, ве-

дущего уголовный процесс (ч. 3 ст. 117 УПК).  

Порядок применения, изменения и отмены меры пресечения за-

креплен в ст. 119 УПК.  

О применении, изменении либо отмене меры пресечения орган 

дознания, лицо, производящее дознание, следователь, председатель 

Следственного комитета Республики Беларусь, председатель КГБ 

Республики Беларусь или лицо, исполняющее их обязанности, проку-

рор или судья выносят постановление, а суд – определение, которые 

должны быть мотивированы, содержать указание на преступление, в 

котором подозревается или обвиняется лицо, и обоснование необхо-

димости ее применения, изменения либо отмены.  

На стадии предварительного расследования такие меры пресече-

ния, как заключение под стражу, домашний арест и залог, могут при-

меняться прокурором или его заместителем, либо председателем 

Следственного комитета Республики Беларусь, председателем КГБ 

Республики Беларусь или лицом, исполняющим их обязанности, а на 

стадии судебного разбирательства – судом либо органом дознания или 

следователем с санкции прокурора или его заместителя.  

Постановление (определение) о применении изменений либо от-

мены меры пресечения объявляется обвиняемому (подозреваемому), 

разъясняется им порядок его обжалования и вручается копия поста-

новления либо определения, что удостоверяется их подписями и под-

писью должностного лица, объявившего постановление (определение) 

о применении меры пресечения. 

Мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает дальнейшая 

необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, 

когда это вызывается обстоятельствами уголовного дела. Отмена или 

изменение меры пресечения, примененной с санкции прокурора (его 

заместителя) или по его указанию, допускается только с согласия про-

курора или его заместителя.  

Исполнение постановления (определения) о применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста произ-

водится органами дознания. 

Все виды мер пресечения имеют общие черты, о которых говори-

лось выше, но наряду с этим каждый вид меры пресечения имеет и 

свои особенности в силу их индивидуальности. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении заключается в 

том, что у подозреваемого и обвиняемого берется письменное обяза-

тельство не покидать постоянное или временное место жительства без 

разрешения органа уголовного преследования или суда, не препятст-

вовать расследованию уголовного дела и рассмотрению его в суде, в 

назначенный срок являться по вызовам органа, ведущего уголовный 
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процесс. В случае нарушения этого обязательства к ним может быть 

применена более строгая мера пресечения, о чем должно быть объяв-

лено при взятии подписки. 

Личное поручительство заключается в принятии на себя не ме-

нее чем двумя поручителями, заслуживающими доверия, письменного 

обязательства о том, что обвиняемый (подозреваемый), находясь на 

свободе, не скроется от органа уголовного преследования и суда, не 

будет препятствовать расследованию дела и рассмотрению его судом 

и не будет заниматься преступной деятельностью. Эта мера пресече-

ния применяется только по письменному ходатайству поручителей и с 

согласия лица, в отношении которого дается поручительство. Поручи-

телями могут быть любые лица (родственники, знакомые, друзья, со-

служивцы и т.д.). Главное, чтобы они вызывали доверие в том, что их 

поручительство окажет сдерживающее и дисциплинирующее воздей-

ствие на обвиняемого (подозреваемого). 

Поручители дают подписку о личном поручительстве, в которой 

они подтверждают, что им разъяснены сущность подозрения или об-

винения лиц, за которые они поручаются и ответственность поручите-

лей, в случае неисполнения обязательств их подопечными, которая 

выражается в наложении судом денежного взыскания на каждого по-

ручителя в размере от 100 до 500 базовых величин в порядке, преду-

смотренном ст. 134 УПК. 

Передача лица, на которое распространяется статус военно-

служащего, под наблюдение командования воинской части. Эта мера 

пресечения применяется только к военнослужащим и военнообязанным, 

призванным на военные сборы, и заключается в том, что они передаются 

под наблюдение командования воинской части. Командованию воин-

ской части вручается копия постановления (определения) о применении 

указанной меры пресечения, которое вправе применить соответствую-

щие меры, предусмотренные Дисциплинарным уставом Вооруженных 

сил Республики Беларусь, способные обеспечить надлежащее поведение 

этих лиц и их явку по вызовам органа, ведущего уголовный процесс. Об 

установлении наблюдения командование воинской части письменно 

уведомляет орган, применивший эту меру пресечения. 

Военнослужащие, в отношении которых применяется данная ме-

ра пресечения, в соответствии с Дисциплинарным уставом, лишаются 

права ношения оружия, не несут караул, не подлежат увольнению из 

расположения воинского соединения, не направляются в командиров-

ку или отпуск, а также могут быть применены и другие ограничения.  

В случаях совершения обвиняемым (подозреваемым) действий, 

для предупреждения которых была применена данная мера пресече-

ния, командование обязано немедленно сообщить об этом органу, 

применившему эту меру пресечения.  
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Отдача несовершеннолетнего под присмотр. Данная мера пре-

сечения является специальной, так как она применяется только к несо-

вершеннолетним. В силу ч. 1 ст. 432 при решении вопроса о применении 

меры пресечения в отношении несовершеннолетних подозреваемого или 

обвиняемого в каждом случае должна обсуждаться возможность при-

менения этой меры пресечения.  

Родителям, усыновителям, опекунам, попечителям и другим за-

служивающим доверия лицам (братьям, сестрам и т.д.), а также адми-

нистрации специального детского учреждения, в котором находится 

несовершеннолетний, могут отдаваться несовершеннолетние под при-

смотр. Но при условии, что указанные лица по их письменному хода-

тайству о передаче им несовершеннолетнего принимают на себя 

письменное обязательство о том, что несовершеннолетние обвиняе-

мые (подозреваемые), находясь на свободе, не скроются от органа 

уголовного преследования и суда, не будут препятствовать расследо-

ванию дела, рассмотрению его судом и не будут заниматься преступ-

ной деятельностью. При этом они ставятся в известность о характере 

преступления и их ответственности в случае нарушения ими приня-

тых на себя обязанностей по присмотру. В случае невыполнения при-

нятых обязательств судом может быть наложено в порядке, преду-

смотренном ч. 4 ст. 121 УПК, денежное взыскание в размере от 100 до 

500 базовых величин. 

Залог заключается во внесении самим подозреваемым, обвиняе-

мым либо другим физическим лицом в депозит органа предваритель-

ного следствия, органа дознания или суда денежных средств для 

обеспечения явки подозреваемого или обвиняемого по вызову органа 

уголовного преследования и суда. 

Сумма залога определяется органом, ведущим уголовный про-

цесс, с учетом тяжести преступления, личности обвиняемого (подоз-

реваемого), имущественного положения залогодателя, но не менее  

100 базовых величин.  

При наличии условий, позволяющих применить залог в качестве 

меры пресечения, выносится постановление (определение), которое: 

– в обязательном порядке санкционируется прокурором или его 

заместителем; 

– выносится только при условии полного возмещения имущест-

венного вреда; 

– не может применяться в отношении обвиняемого (подозревае-

мого) в совершении тяжких либо особо тяжких насильственных пре-

ступлений. 

Залогодателю, если им не является обвиняемый (подозреваемый), 

разъясняется сущность подозрения или обвинения лица, в отношении 

которого применяется эта мера пресечения, что удостоверяется подпи-
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сями лица, в отношении которого применена данная мера пресечения, 

залогодателя и должностного лица, применившего эту меру. Копия по-

становления (определения) вручается залогодателю для внесения залога. 

В случае уклонения обвиняемого (подозреваемого) от явки по 

вызову органа, ведущего уголовный процесс, залог как мера пресече-

ния изменяется на более строгую – домашний арест или заключение 

под стражу. Залог при этом обращается в доход государства по судеб-

ному решению, в порядке ст. 134 УПК. 

Если обвиняемый (подозреваемый) не нарушил своих обязательств, 

то суд при постановлении приговора или прекращении производства по 

уголовному делу решает вопрос о возвращении залога. Если уголовное 

дело прекращается на стадии предварительного расследования залог 

возвращается по постановлению органа дознания, лица, производящего 

дознание, следователя, прокурора или его заместителя. 

Предметом залога являются только денежные средства, что зна-

чительно ограничивает сферу его применения. Залог мог бы приме-

няться и в виде ценных бумаг, драгоценных металлов и камней, ипо-

теки. Проблема в том, что данные предметы не обладают устойчивым 

стоимостным выражением. Их цена может колебаться или в сторону 

уменьшения, тогда мы теряем нужную залоговую сумму, или в сторо-

ну увеличения, что тоже не должно происходить. Но и деньги имеют 

свойство терять свою ценность в связи с инфляцией, и этот процесс 

происходит достаточно быстро. Поэтому, думается, что препятствий 

для применения залога в виде иных материальных ценностей быть не 

должно. Это расширило бы сферу применения залога, так как для не-

которых лиц не представляется возможным внести всю залоговую 

сумму в виде наличных денег. Во избежание проблем, связанных с 

инфляцией, можно предложить такой вариант: деньги перечисляются 

на счет в банке, где начисляются проценты с учетом инфляции, а за-

тем, при отмене залога, эти проценты вместе с деньгами возвращают-

ся залогодателю либо поступают в республиканский бюджет, если ме-

ра пресечения была нарушена. Это позволит также определить, как 

именно денежные средства поступают в республиканский бюджет и с 

какого момента ими можно распоряжаться. Применение залога огра-

ничено следующими условиями: сумма залога не может быть ниже 

100 базовых величин. Однако далеко не всем представляется возмож-

ным внести в качестве залога такую сумму. Поэтому предпочтитель-

нее было бы не устанавливать пределы размера залога, а просто учи-

тывать имущественное положение лица и в связи с этим определять 

сумму, которая обеспечит явку подозреваемого (обвиняемого) по вы-

зову органа уголовного преследования и суда. Таким образом, можно 

было бы применять залог и к малообеспеченным гражданам. 
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Полное возмещение имущественного вреда, причиненного престу-

плением. Данное условие является не совсем понятным, ведь на стадиях 

предварительного расследования и судебного разбирательства лицо еще 

не признано виновным и поэтому не обязано возмещать вред. Получает-

ся, что лицо как бы косвенно признается виновным, чего не должно 

быть в соответствии с принципом презумпции невиновности. Более точ-

ным было бы положение о том, что залог может применяться только по-

сле наложения ареста на имущество подозреваемого (обвиняемого) или 

гражданского ответчика в целях обеспечения исполнения приговора в 

части гражданского иска, других имущественных взысканий или воз-

можной конфискации имущества. Тем более, это необходимо, так как 

залог не может быть предметом конфискации. 

Преимущество залога в том, что, в отличие от заключения под 

стражу, не нарушается личная свобода обвиняемого, не ограничивает-

ся его право свободного передвижения, он не ограничивается в обще-

нии с другими членами общества, не прекращает трудовую деятель-

ность. При уклонении от следствия лица, к которому была применена 

данная мера пресечения, залог обращается в доход государства, что в 

определенной степени компенсирует затраты по дальнейшему розы-

ску обвиняемого, в случае если он скроется от следствия и суда. Кро-

ме того, не связанные с лишением свободы меры пресечения избав-

ляют государство от необходимости затрат на содержание лица, спо-

собствуют устранению переполненности в следственных изоляторах. 

Домашний арест заключается в изоляции обвиняемого (подозре-

ваемого) от общества без содержания его под стражей, но с примене-

нием правоограничений, определяемых прокурором или его замести-

телем, председателем Следственного комитета Республики Беларусь, 

председателем Комитета государственной безопасности Республики 

Беларусь, или лицами, исполняющими их обязанности. 

Домашний арест может сопровождаться следующими мерами, 

применяемыми как в отдельности, так и в допустимой совокупности: 

1) запретом выхода из жилища полностью или в определенное 

время; 

2) запретом телефонных переговоров, отправления корреспон-

денции и использования средств связи; 

3) запретом общаться с определенными лицами и принимать 

кого бы то ни было у себя; 

4) применением электронных средств контроля и возложением 

обязанностей носить при себе эти средства и обслуживать их работу; 

5) возложением обязанности отвечать на контрольные телефон-

ные звонки или иные сигналы контроля, звонить по телефону или лично 

являться в определенное время в орган дознания или другой орган, осу-

ществляющий надзор за поведением обвиняемого (подозреваемого); 
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6) установлением наблюдения за обвиняемым (подозреваемым) 

или его жилищем, а также охраной его жилища или отведенного ему в 

жилище помещения; 

7) другими подобными мерами, обеспечивающими надлежащее 

поведение и изоляцию обвиняемого (подозреваемого) от общества. 

Порядок применения этой меры пресечения такой же, как и при 

применении меры пресечения в виде заключения под стражу, о чем 

речь пойдет ниже. 

При нарушении мер домашнего ареста эта мера пресечения мо-

жет быть изменена прокурором, его заместителем, председателем 

Следственного комитета, председателем КГБ или лицами, исполняю-

щими их обязанности, либо следователем с санкции прокурора или 

его заместителя или судом на заключение под стражу. 

О применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отно-

шении иностранца или лица без гражданства орган, ведущий уголовный 

процесс, сообщает в Министерство иностранных дел по требованию 

иностранца или лица без гражданства не позднее одних суток с момента 

применения домашнего ареста для уведомления дипломатического 

представительства или консульского учреждения государства граждан-

ской принадлежности либо обычного места жительства заключенного 

под домашний арест иностранца или лица без гражданства. 

Заключение под стражу. Это самая строгая мера пресечения, ог-

раничивающая конституционные права и свободы человека. Состоит 

она в том, что обвиняемый (подозреваемый) временно лишается сво-

боды путем помещения в места содержания под стражей (в следст-

венный изолятор уголовно-исполнительной системы МВД) на период 

производства по уголовному делу в связи с имеющимися законными 

основаниями в целях обеспечения надлежащего поведения этих лиц и 

исполнения приговора. 

Конституционное право на личную свободу, неприкосновенность 

личности (ст. 25 Конституции Республики Беларусь) требует гарантии 

законности и обоснованности применения такой меры пресечения, как 

заключение под стражу. 

Наряду с общими основаниями пресечения – заключения под 

стражу, указанными в ч. 1 ст. 117 УПК, в ч. 1 ст. 126 УПК, предусмот-

рено специальное основание, согласно которому заключение под 

стражу возможно по мотивам одной лишь тяжести преступления, т.е. 

при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Закон предусматривает условия применения такой меры пресече-

ния, как содержание под стражей, может применяться только в отно-

шении лица подозреваемого или обвиняемого в совершении преступ-

ления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше двух лет. 
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В исключительных случаях заключение под стражу возможно по 

делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание 

в виде лишения свободы на срок до двух лет. Это: 

а) если обвиняемый (подозреваемый) не имеет постоянного места 

жительства на территории Республики Беларусь; 

б) не установлена его личность. 

К подозреваемым или обвиняемым, которые скрылись от органов 

уголовного преследования или суда, названная мера пресечения мо-

жет быть применена независимо от меры наказания, предусмотренной 

за совершенное преступление. 

О заключении лица под стражу в постановлении (определении) 

должны быть изложены основания и мотивы, в силу которых возникла 

необходимость в заключении подозреваемого (обвиняемого) под стражу. 

Право давать санкцию на заключение под стражу принадлежит 

Генеральному прокурору Республики Беларусь, прокурорам областей, 

городов, районов, приравненным к ним прокурорам и их заместите-

лям. Заключение под стражу может быть применено также по поста-

новлению председателя Следственного комитета Республики Бела-

русь, председателя Комитета государственной безопасности Респуб-

лики Беларусь или лиц, исполняющих их обязанности. 

При решении вопроса о даче санкции или вынесении постанов-

ления указанные лица обязаны изучить все материалы, содержащие 

основания для заключения под стражу, и в необходимых случаях лич-

но допросить подозреваемого или обвиняемого, а несовершеннолет-

них обвиняемых (подозреваемых) – во всех случаях. 

В случае отказа прокурора или его заместителя в даче санкций на 

заключение под стражу повторное обращение за санкцией в отношении 

одного и того же лица по тому же уголовному делу возможно лишь при 

возникновении новых обстоятельств, дающих основание для примене-

ния данной меры пресечения. Это правило действует и при повторном 

применении данной меры пресечения после ее отмены судом. 

О применении меры пресечения в виде заключения под стражу 

орган уголовного преследования или суд обязаны уведомить кого-

либо из совершеннолетних членов его семьи или близких родственни-

ков, а также при применении этой меры пресечения в отношении лиц, 

дети которых остаются без попечения родителей, – не позднее сле-

дующего дня после принятия указанного решения уведомить управ-

ление (отдел) образования районного городского исполкома, местной 

администрации района в городе по месту жительства этих лиц для 

обеспечения государственной защиты детей. Если эта мера пресече-

ния применяется к пенсионеру, то необходимо уведомить орган, вы-

плачивающий ему пенсию. По требованию иностранца или лица без 

гражданства при применении к ним меры пресечения в виде содержа-
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ния под стражей необходимо сообщить об этом в МИД Республики 

Беларусь не позднее одних суток с момента применения данной меры 

пресечения для уведомления дипломатического представительства 

или консульского учреждения государства гражданской принадлеж-

ности либо обычного места жительства заключенного под стражу 

иностранца или лица без гражданства. 

При производстве предварительного расследования срок содер-

жания под стражей не может превышать двух месяцев (ч. 1 ст. 127 

УПК) со дня фактического заключения под стражу и до передачи уго-

ловного дела прокурору для направления в суд. 

В срок заключения под стражу засчитывается время нахождения 

лица в местах лишения свободы; время, в течение которого лицо со-

держалось под стражей на территории иностранного государства; 

время нахождения в психиатрическом (психоневрологическом) учре-

ждении или иной государственной организации здравоохранения, ку-

да лицо было помещено с санкции прокурора или его заместителя ли-

бо по постановлению председателя Следственного комитета Респуб-

лики Беларусь, председателя КГБ или лиц, исполняющих их обязан-

ности, или по постановлению (определению) суда. 

Срок содержания обвиняемого под стражей может быть продлен 

прокурором района, города и приравненными к ним прокурорами или 

их заместителями до 3 месяцев при условии: 

а) невозможности закончить расследование в двухмесячный срок; 

б) отсутствия оснований для применения в отношении обвиняе-

мого иной меры пресечения. 

Дальнейшее продление срока содержания обвиняемого под стра-

жей до 6 месяцев осуществляется прокурорами областей, г. Минска и 

приравненными к ним прокурорами или их заместителями. 

Продление срока содержания под стражей свыше 6 месяцев осуще-

ствляется заместителями Генерального прокурора на срок до 12 месяцев, 

Генеральным прокурором на срок до 18 месяцев в отношении лиц: 

а) обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступ-

лений; 

б) совершивших преступление на территории Республики Бела-

русь и не имеющих постоянного места жительства при наличии осно-

ваний полагать, что они могут скрыться от следствия и суда за преде-

лы Республики Беларусь; 

в) содержавшихся под стражей в иностранном государстве в свя-

зи с выдачей их Республике Беларусь для осуществления уголовного 

преследования. 
Срок содержания под стражей лица, выдаваемого Республике Бе-

ларусь для осуществления уголовного преследования, свыше 18 меся-
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цев, но не более чем на 6 месяцев может быть продлен Генеральным 
прокурором на время, необходимое: 

1) для выдачи лица Республике Беларусь; 
2) для окончания предварительного расследования по уголов-

ному делу после выдачи лица Республике Беларусь. 
При этом срок содержания под стражей не может превышать 

предельного срока наказания в виде лишения свободы, предусмотрен-
ного за преступление, в совершении которого лицо обвиняется. 

Дальнейшее продление срока содержания под стражей во время 
предварительного расследования не допускается, и обвиняемый под-
лежит немедленному освобождению из-под стражи, при этом приме-
няется иная мера пресечения (ч. 6 ст. 127 УПК). 

Из данного правила допускается исключение (части 10, 11 ст. 127 
УПК). Продление сроков содержания под стражей свыше 18 месяцев, 
но не свыше 24 месяцев возможно в случае, когда обвиняемый и его 
защитник не закончили ознакомление с уголовным делом в течение 
предоставленного им законом срока, а 18 месяцев истекают. В этом 
случае Генеральный прокурор вправе не позднее 10 суток до истече-
ния 18 месяцев возбудить ходатайство перед Председателем Верхов-
ного суда о продлении срока содержания под стражей на время, необ-
ходимое для ознакомления обвиняемого и его защитника с уголовным 
делом. Это ходатайство рассматривается судьей Верховного суда еди-
нолично с участием прокурора и по усмотрению суда в судебном за-
седании могут участвовать обвиняемый, его законный представитель 
и защитник. Судья в срок не позднее 5 суток со дня получения хода-
тайства выносит одно из следующих постановлений: 

а) о продлении срока содержания под стражей до момента окон-
чания ознакомления обвиняемого и его защитника с уголовным де-
лом, но не свыше 6 месяцев; 

б) об отказе в удовлетворении ходатайства Генерального проку-
рора и об освобождении лица из-под стражи. 

Следователь выносит мотивированное постановление о возбужде-
нии ходатайства перед прокурором о продлении срока содержания об-
виняемого под стражей и представляет его соответствующему прокуро-
ру не позднее чем за 5 суток до истечения срока содержания под стра-
жей, а при продлении указанного срока более 6 месяцев – за 10 суток. 

Уголовно-процессуальный закон допускает случаи, когда про-
дление сроков содержания под стражей производится прокурором без 
ходатайства следователя. 

Во-первых, когда надзирающий прокурор или его заместитель 
отправляет уголовное дело на дополнительное расследование, а срок 
содержания под стражей истек и по обстоятельствам дела мера пресе-
чения в виде содержания под стражей не может быть изменена (ч. 15 
ст. 127 УПК). 
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Во-вторых, надзирающий прокурор или его заместитель при по-
лучении уголовного дела для направления в суд может продлить срок 
содержания под стражей до 5 суток, а в случае заявления обвиняемым 
ходатайства об освобождении его от уголовной ответственности по 
основаниям, предусмотренным ст. 88-1 УК, – на время, необходимое 
для рассмотрения этого ходатайства (ч. 16 ст. 127 УПК). 

Уголовно-процессуальный закон определяет сроки содержания 
обвиняемого под стражей при производстве уголовных дел в суде и о 
продлении срока содержания обвиняемого под стражей на время рас-
смотрения уголовного дела судом. 

После направления прокурором уголовного дела в суд продление 
срока содержания обвиняемого под стражей осуществляется судом, в 
производстве которого находится дело. Данный вопрос рассматрива-
ется судом в срок не более 10 суток до истечения каждого месяца сро-
ка содержания обвиняемого под стражей. При этом обвиняемый не 
может содержаться под стражей более шести месяцев, а по делам в 
отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких 
преступлений, – более двенадцати месяцев. 

По уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в соверше-
нии тяжкого или особо тяжкого преступления, когда рассмотрение 
уголовного дела судом до истечения срока содержания обвиняемого 
под стражей невозможно, т.е. 12 месяцев, а по обстоятельствам уго-
ловного дела мера пресечения не может быть изменена, суд, рассмат-
ривающий уголовное дело, вправе не позднее 10 суток до истечения 
12 месяцев возбудить ходатайство перед председателем Верховного 
суда о продлении срока содержания обвиняемого под стражей на вре-
мя, необходимое для рассмотрения уголовного дела судом. Председа-
тель Верховного суда не позднее 5 суток со дня получения ходатайст-
ва выносит одно из следующих постановлений: 

а) о продлении срока содержания обвиняемого под стражей на 
время, необходимое для рассмотрения уголовного дела судом, но не 
свыше 6 месяцев; 

б) об отказе в удовлетворении ходатайства суда. 
Срок содержания обвиняемого под стражей после вынесения 

приговора и до его вступления в силу не должен превышать 3 меся-
цев, а в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких или особо 
тяжких преступлений, – 6 месяцев. 

 

4. Основание и процессуальный порядок применения иных 

мер процессуального принуждения 

Основаниями для применения иных мер процессуального прину-

ждения являются обеспечение порядка при производстве предвари-

тельного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел, а 

также надлежащего исполнения приговора. 
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К обвиняемому (подозреваемому) применяются такие меры про-

цессуального принуждения, как: 

а) обязательства о явке; 

б) привод; 

в) временное отстранение от должности; 

г) наложение ареста на имущество; 

д) временное ограничение права на выезд из Республики Беларусь. 

К потерпевшему, свидетелю и другим лицам, участвующим в 

уголовном процессе, могут быть применены такие меры процессуаль-

ного принуждения, как: 

а) обязательства о явке; 

б) привод; 

в) денежное взыскание. 

О применении иной меры принуждения, за исключением обяза-

тельства о явке, орган уголовного преследования или суд выносит по-

становление (определение), в котором указываются основания и цели 

применения той или иной меры принуждения, обоснование ее необ-

ходимости, сведения о лице, в отношении которого применяется мера 

принуждения, о чем уведомляется данное лицо. 

Обязательство о явке – это письменный документ, в котором 

обвиняемый (подозреваемый) обязуется своевременно являться по 

вызову органа, ведущего уголовный процесс, а в случае перемены 

места жительства – незамедлительно сообщить об этом. 

Данная мера применяется, если отсутствуют основания для при-

менения меры пресечения и при наличии достаточных оснований по-

лагать, что обвиняемый (подозреваемый) могут уклоняться от участия 

в следственных действиях или судебном разбирательстве либо от явки 

по вызову без уважительных причин. 

Привод – это принудительное доставление органом внутренних 

дел по мотивированному постановлению органа дознания, следовате-

ля, прокурора, судьи или по определению суда обвиняемого (подозре-

ваемого), потерпевшего, свидетеля к месту предварительного следст-

вия или судебного рассмотрения уголовного дела в случае неявки их 

по вызову без уважительных причин.  

Данным лицам объявляется постановление (определение) перед 

его исполнением, что удостоверяется подписью этих лиц в постанов-

лении (определении). 

О наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначен-

ный срок, лицо, его получившее, обязано уведомить орган, который 

его вызвал. 

Привод осуществляется только в дневное время. При этом закон 

запрещает подвергать приводу лица, не достигшие 14 лет, беременных 

женщин, больных, которые по состоянию здоровья не могут или не 
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должны оставлять место своего пребывания, что должно быть удосто-

верено врачом, работающим в государственной организации здраво-

охранения. 

Временное отстранение от должности – это запрещение обви-

няемому (подозреваемому) исполнять должностные полномочия, вы-

полнять работу, которую они выполняли, или заниматься деятельно-

стью, которой они занимались. 

Временное отстранение от должности возможно: 

а) если есть достаточные основания полагать, что, оставаясь в 

должности, они будут препятствовать предварительному расследова-

нию и судебному разбирательству уголовного дела, возмещению при-

чиненного вреда; 

б) если они продолжают заниматься преступной деятельностью, 

связанной с пребыванием в этой должности. 

Отстранить от должности могут прокурор, его заместитель либо 

председатель Следственного комитета Республики Беларусь, предсе-

датель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь 

или лица, исполняющие их обязанности, а также следователь с санк-

ции прокурора или его заместителя либо суд. Отстранение от должно-

сти лиц, должности которых включены в кадровый реестр главы госу-

дарств, допускается только с согласия президента, вышеуказанные 

лица выносят постановление (определение) о временном отстранении 

от должности, которое подлежит немедленному исполнению. 

Временное отстранение от должности отменяется, когда в этой 

мере отпала необходимость, если обвиняемый (подозреваемый) в ус-

тановленном порядке не освобожден от должности.  

Временное отстранение от должности отменяется постановлени-

ем (определением) лицами, вынесшими постановление (определение) 

о временном отстранении от должности (следователь и орган дозна-

ния с согласия прокурора или его заместителя), которое направляется 

по месту работы (службы) обвиняемого (подозреваемого). Если долж-

ность включена в кадровый реестр главы государства, то с согласия 

президента. 

Временно отстраненные от должности имеют право на ежемесяч-

ное государственное пособие, если они не занимаются иной оплачи-

ваемой деятельностью. Выплата этого пособия приостанавливается, ес-

ли к ним применили меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Наложение ареста на имущество – это объявление собственни-

ку или владельцу запрета на распоряжение, а в необходимых случаях 

и пользование этим имуществом либо в изъятии имущества и переда-

че его на хранение. 

Целью наложения ареста на имущество является обеспечение: 

а) возмещения ущерба (вреда), причиненного преступлением; 
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б) уплаты дохода, полученного преступным путем;  

в) гражданского иска, других имущественных взысканий; 

г) возможной конфискации имущества. 

Налагается арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или 

лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. 

Наложить арест на имущество вправе орган дознания, следова-

тель, прокурор и суд. Наложение ареста на имущество, находящееся в 

жилище или ином законном владении, производится только с согла-

сия собственника или проживающих в нем совершеннолетних лиц ли-

бо с санкции прокурора, его заместителя либо по постановлению 

председателя Следственного комитета Республики Беларусь, предсе-

дателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь 

или лиц, исполняющих их обязанности, или по постановлению суда.  

О наложении ареста на имущество выносится мотивированное 

постановление (определение) и составляется протокол описи аресто-

ванного имущества. При этом может быть приглашен специалист, оп-

ределяющий стоимость имущества. 

Изъятое имущество может быть передано на хранение представи-

телю местной администрации, организации, осуществляющей экс-

плуатацию жилищного фонда, владельцу этого имущества или иному 

лицу, которые должны быть предупреждены об ответственности за 

сохранность имущества, о чем берется подписка. 

Арест не может быть наложен на залог, примененный в качестве 

меры пресечения, а также на имущество, являющееся предметом первой 

необходимости, перечень которых содержится в приложениях к УИК. 

Если накладывается арест на денежные средства, находящиеся на 

счетах и во вкладах в банках и кредитных учреждениях, то расходные 

операции прекращаются в тех пределах, на которые наложен арест. 

Отменяется наложенный арест на имущество постановлением 

(определением) органа, в производстве которого находится уголовное 

дело в случаях: 

а) когда отпала в этой мере необходимость (прекращено дело, 

вынесен оправдательный приговор, действия обвиняемого были пере-

квалифицированы на статью УК, не предусматривающую конфиска-

ции имущества и истец отказался от иска и т.д.); 

б) заявления обвиняемого (подозреваемого) или лицами, несу-

щими по закону материальную ответственность за их действия, хода-

тайства об освобождении имущества от ареста для его реализации в 

целях возмещения ущерба (вреда), уплаты доходов, полученных пре-

ступным путем, других имущественных взысканий под контролем ор-

гана, в производстве которого находится уголовное дело.  

Порядок реализации такого имущества устанавливается Советом 

Министров Республики Беларусь.  
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Временное ограничение права на выезд из Республики Бела-

русь – иная мера процессуального принуждения, применяемая орга-

ном дознания, следователем, прокурором или судом при наличии дос-

таточных оснований полагать, что подозреваемый или обвиняемый, не 

содержащиеся под стражей, могут уклониться от участия в следствен-

ных действиях или в судебном разбирательстве либо от явки по вызо-

ву без уважительных причин, покинув пределы Республики Беларусь.  

Временное ограничение права на выезд из Республики Беларусь 

заключается в запрещении подозреваемому или обвиняемому поки-

дать пределы Республики Беларусь, о чем выносится соответствую-

щее постановление органом дознания, следователем, прокурором, а 

судом определение. 

Орган, ведущий уголовный процесс, объявляет подозреваемому 

или обвиняемому постановление (определение) о применении или отме-

не данной меры процессуального принуждения, разъясняет порядок его 

обжалования и вручает копию постановления (определения). Выполне-

ние указанных действий удостоверяется подписями подозреваемого или 

обвиняемого и должностного лица, объявившего постановление (опре-

деление) о применении меры процессуального принуждения. После чего 

не позднее одного дня с даты принятия соответствующего решения на-

правляются сведения о личности подозреваемого или обвиняемого для 

включения в банк данных о гражданах Республики Беларусь, право на 

выезд которых из Республики Беларусь временно ограничено, или в 

список лиц, право на выезд которых из Республики Беларусь временно 

ограничено. Решение об отмене примененной меры процессуального 

принуждения оформляется постановлением (определением) органа, ве-

дущего уголовный процесс, в производстве которого находится уголов-

ное дело, когда в этой мере отпадает необходимость. 

 

 

ТЕМА 4. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования 

 

1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела 

Уголовный процесс строится как последовательная смена стадий. 

Процессуальная деятельность, связанная с решением вопроса о воз-

буждении уголовного дела, обладает всеми необходимыми признака-

ми самостоятельной стадии уголовного процесса и является обяза-

тельной, так как она не только предшествует производству по уголов-

ному делу, но и неминуема ни для одного уголовного дела. 

Сущность стадии возбуждения уголовного дела заключается в 

установлении наличия либо отсутствия материально-правовых и про-

цессуальных предпосылок предварительного расследования. 
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Таким образом, возбуждение уголовного дела – это первоначаль-

ная стадия уголовного процесса, в которой проверяется информация о 

совершенном или готовящемся преступлении компетентными органа-

ми путем проведения проверочных действий для установления нали-

чия или отсутствия фактических и юридических оснований для воз-

буждения уголовного дела либо в отказе его возбуждения. 

Необходимо иметь в виду, что необоснованное возбуждение уго-

ловного дела, а равно необоснованный отказ в его возбуждении вле-

кут отрицательные последствия для личности, общества и государст-

ва. При необоснованном возбуждении уголовного дела есть вероят-

ность подвергнуть уголовному преследованию невиновного, что не-

пременно приведет к негативным последствиям, нарушению прав и 

законных интересов. Необоснованный отказ в возбуждении уголовно-

го дела порождает безнаказанность, рецидив, подрывает веру в неот-

вратимость наказания за совершенное преступление. 

По своему содержанию стадия возбуждения уголовного дела 

включает в себя систему действий и решений, направленных на выяс-

нение действительного события и установления в нем признаков кон-

кретного преступления. К ним относятся: 

– получение и регистрация первичной информации о готовящем-

ся, совершенном или совершаемом преступлении (заявления, сообще-

ния, явки с повинной и т.п.); 

– определение, является ли информация о преступлении поводом 

к возбуждению уголовного дела; 

– осуществление проверки на предмет наличия или отсутствия 

оснований к возбуждению уголовного дела и обстоятельств, препят-

ствующих возбуждению уголовного дела; 

– принятие мер к предупреждению или пресечению преступления; 

– принятие мер к закреплению и сохранению следов преступления; 

– разрешение вопроса о необходимости проведения предвари-

тельной проверки и если да, то какие проверочные действия должны 

быть проведены; 

– определение, по какой статье уголовного закона может быть 

квалифицированно преступное деяние; 

– вынесение решения о возбуждении уголовного дела, об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о передаче заявления, сообщения по 

последственности, о прекращении проверки о разъяснении заявителю 

права возбуждать в суде дело частного обвинения. 

Значение стадии возбуждения уголовного дела заключается в 

том, что оно предупреждает необоснованные расследования и вместе 

с тем является одним из главных средств реализации принципа неот-

вратимости ответственности, а также обеспечивает быстрое реагиро-

вание государственных органов на преступление. 
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Повод для возбуждения уголовного дела можно определить как 

явление объективной действительности, с которым закон связывает 

возникновение у должностных лиц органов дознания, лица, произво-

дящего дознание, следователя и прокурора юридической обязанности 

разрешить вопрос о возбуждении уголовного дела либо отказать в его 

возбуждении. Поводы порождают уголовно-процессуальные отноше-

ния, с момента их появления начинается уголовно-процессуальная 

деятельность по обнаружению признаков преступления, а также с это-

го момента исчисляются сроки принятия решения о возбуждении уго-

ловного дела либо в его отказе. 

Кроме того, документы, в которых фиксируются поводы (прото-

кол устного заявления, письменное сообщение и т.д.) являются источ-

ником, из которого полномочные государственные органы и должно-

стные лица получают информацию о совершенном или готовящемся 

преступлении. 

Поводами к возбуждению уголовного дела в соответствии со  

ст. 166 УПК являются: 

– заявления граждан; 

– явка с повинной; 

– сообщение должностных лиц государственных органов, иных 

организаций; 

– сообщение о преступлении в средствах массовой информации; 

– непосредственное обнаружение органом уголовного преследо-

вания сведений, указывающих на признаки преступления. 

Заявление граждан о преступлении (ст. 168 УПК) – наиболее 

распространенный повод к возбуждению уголовного дела. Они могут 

быть устными и письменными. Однако устное заявление подлежит 

занесению в протокол, который подписывается заявителем и должно-

стным лицом органа дознания, лицом, производящим дознание, сле-

дователем или прокурором, принявшим заявление. В протоколе долж-

ны быть отражены сведения о заявителе. Но в случае, когда имеются 

основания полагать, что заявителю, членам его семьи, близким родст-

венникам и иным лицам, которых он обоснованно считает своими 

близкими, могут угрожать убийством, применением насилия, уничто-

жением или повреждением имущества и применением других проти-

воправных действий, в заявлении не указываются анкетные данные 

заявителя и не ставится его подпись. 

Письменное заявление должно быть подписано лицом, от которого 

оно исходит, заявление, автор которого неизвестен (анонимное заявле-

ние либо подписанное вымышленным именем), не может служить пово-

дом для возбуждения уголовного дела. Анонимные заявления не регист-

рируются и не рассматриваются. Исключение составляют в соответст-

вии с Законом «Об обращениях граждан и юридических лиц» аноним-
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ные обращения, содержащие сведения о готовящемся, совершаемом или 

совершенном преступлении. Такие письма передают в оперативные 

службы для поверки, пресечения и раскрытия преступлений. 

Заявитель предупреждается об уголовной ответственности по  

ст. 400 УК Республики Беларусь за заведомо ложный донос, о чем в 

заявлении или протоколе делается отметка, которая удостоверяется 

подписью заявителя. 

Явка с повинной (ст. 169 УПК) – это добровольное сообщение ли-

ца о совершенном им преступлении органу дознания, лицу, производя-

щему дознание, следователю или прокурору, сделанное до предъявления 

ему постановления о возбуждении уголовного дела, признании его по-

дозреваемым, применении в отношении его меры пресечения и вынесе-

нии постановления о привлечении его в качестве обвиняемого. 

Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письмен-

ной, так и в устной форме. Устное заявление заносится в протокол, 

который подписывается явившимся с повинной и должностным ли-

цом, принявшим заявление, в случае, если явившийся сообщает о со-

вершении преступления совместно с другими лицами, то он преду-

преждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. 

В заявлении подробно излагается сделанное заявление. 

Явка с повинной является особым обстоятельством, смягчающим 

ответственность (п. 1 ч. 1 ст. 63 УК). При отсутствии отягощающих 

обстоятельств, названных в ст. 64 УК, и несовершении особо тяжкого 

преступления, сопряженного с умышленным лишением жизни чело-

века при отягощающих обстоятельствах, срок или размер наказания 

не может превышать половины максимального срока или размера из-

бранного судом вида наказания (ст. 69 УК). Согласно ч. 1 ст. 88 УК 

лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее боль-

шой общественной опасности, может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если оно после совершения преступления добро-

вольно явилось с повинной, активно способствовало раскрытию пре-

ступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загла-

дило нанесенный преступлением вред. 

Сообщение должностных лиц государственных органов, 

иных организаций о преступлении (ст. 170 УПК) исходит от долж-

ностных лиц государственных органов и руководителей юридических 

лиц всех форм собственности, которые не имеют права возбуждать 

уголовные дела, но обязаны информировать органы уголовного пре-

следования о преступлениях (например, нарушение правил безопасно-

сти, правил обращения, выявление хищения и т.д.). Обязанность неко-

торых организаций и учреждений сообщать органам уголовного пре-

следования о фактах преступлений вытекает из ряда ведомственных 

актов. Так, в Инструкции, прилагаемой к приказу Минздрава и МВД 
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Республики Беларусь, от 4 августа 1994 года сотрудники лечебно-

профилактических учреждений обязаны сообщать органам милиции 

при поступлении к ним лиц с телесными повреждениями криминаль-

ного характера, лиц, которые в силу состояния здоровья не могут со-

общить о себе никаких сведений, а также с признаками наркотическо-

го опьянения и несовершеннолетних с признаками алкогольного, нар-

котического или токсического опьянения. 

Сообщение должностных лиц государственных органов, а также 

иных организаций должно быть сделано в письменной форме и под-

писано руководителем. К сообщению могут прилагаться документы и 

иные материалы, подтверждающие достоверность сообщения о пре-

ступлении (например, акт инвентаризации, акт о несчастном случае на 

производстве и т.п.). 

Сообщение о преступлении в средствах массовой информа-

ции (ст. 171 УПК) может служить поводом к возбуждению уголовно-

го дела, если опубликовано в газете, журнале, распространено по те-

левидению или по радио. 

Должностное лицо средств массовой информации, которое рас-

пространило сообщение о преступлении, по требованию органа уго-

ловного преследования, обязано передать находящиеся в его распоря-

жении документы и иные материалы, подтверждающие сделанное со-

общение. Если необходимо для расследования уголовного дела или 

рассмотрения его в суде, то по требованию органа, ведущего уголов-

ный процесс, должен быть назван источник информации и имя лица, 

предоставившего информацию средствам массовой информации. 

Непосредственное обнаружение органами уголовного пресле-

дования сведений, указывающих на признаки преступления. 

Орган дознания, лицо, производящее дознание, следователь и 

прокурор в ходе своей деятельности обнаруживают факт совершения 

преступления и имеют право возбуждать уголовное дело. 

Орган дознания, лицо, производящее дознание, могут выявить 

готовящееся или совершенное преступление в ходе проверок мате-

риалов и оперативно-розыскной деятельности. 

Следователь, прокурор могут обнаружить признаки другого пре-

ступления в процессе расследования по уголовному делу, находяще-

муся в их производстве. Прокурор, кроме этого, может обнаружить 

признаки преступления в ходе проверок в порядке надзора. 

Поводом для возбуждения уголовного дела органом уголовного 

преследования являются и анонимные сообщения, если в них под-

тверждаются факты совершенного или готовящегося преступления. 

Для возбуждения уголовного дела помимо поводов необходимо 

наличие оснований. 
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Согласно ст. 167 УПК основаниями к возбуждению уголовного 

дела являются: 

1) наличие достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих произ-

водство по уголовному делу; 

2) исчезновение лица, если в течение 10 суток с момента подачи 

заявления оперативно-розыскными мероприятиями, проведенными в 

этот срок, установить местонахождение лица не представляется воз-

можным. 

Для возбуждения уголовного дела не обязательно наличие дан-

ных о том, кто совершил преступление, не требуется достоверного 

знания о том, что событие преступления имело место. Закон говорит 

не о факте преступления, а о достаточных данных, указывающих на 

его признаки. Всестороннее и полное установление конкретных лиц, 

формы вины, мотива, способа и других обстоятельств совершения пре-

ступления составляет задачу стадии предварительного расследования, а 

затем и судебного рассмотрения уголовного дела. Таким образом, осно-

ваниями для возбуждения уголовного дела являются сведения, относя-

щиеся к объекту и объективной стороне состава преступления. 

Указание в законе «при отсутствии обстоятельств, исключающих 

производство по уголовному делу», свидетельствует о том, что даже 

при наличии признаков преступление не всегда влечет возбуждение 

уголовного дела. Так, уголовное дело не может быть возбуждено, если 

имеются исключающие производство по делу обстоятельства, указан-

ные в ст. 29 УПК. 

Исчезновение лица необязательно влечет возбуждение уголов-

ного дела. Необходимы такие фактические данные, которые указыва-

ли бы на признаки, дающие основания полагать, что без вести про-

павшее лицо стало жертвой преступления. При наличии таких данных 

и необнаружение лица в течение 10 суток со дня подачи заявления яв-

ляется основанием для возбуждения уголовного дела. 

Таким образом, для принятия решения о возбуждении уголовного 

дела необходимы поводы и основания. Закон регулирует порядок воз-

буждения уголовного дела, сроки, указывает должностных лиц, имею-

щих право возбуждать уголовное дело и отказывать в его возбуждении. 

 

2. Проблемы, возникающие при рассмотрении заявлений или 

сообщений о преступлении 

С целью исключения из практики случаев укрытия преступления 

от учета, а также соблюдения установленных сроков принятия реше-

ния по поступившим заявлениям и сообщениям о преступлениях вве-

дена система регистрации и учета заявлений, сообщений и иной ин-

формации о преступлениях. 
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Обязанность органа уголовного преследования принять, зареги-

стрировать и рассмотреть заявление или сообщение о любом совер-

шенном или готовящемся преступлении вытекает из требований  

ст. 172 УПК. Заявителю должен быть выдан документ о регистрации 

принятого заявления или сообщения о преступлении с указанием 

должностного лица, принявшего заявление или сообщение, и время их 

регистрации. Орган дознания, следователь и прокурор обязаны при-

нимать заявления и сообщения о любом совершенном или готовящем-

ся преступлении. Это распространяется на все виды преступлений, не-

зависимо от их характера и тяжести, а также отнесения их к уголов-

ным делам публичного, частно публичного или частного обвинения. 

Они не вправе отказать в приеме заявления или сообщения о преступ-

лении, даже если речь идет о преступлении, не относящемся к их ком-

петенции. В подобных случаях они обязаны поступить в соответствии с 

п. 3 ч. 1 ст. 174 УПК – принять поступившее заявление, сообщение в 

установленном порядке и передать по подследственности. 

Отказ принять заявление или сообщение о преступлении – это не-

легитимный вариант поведения, означающий уклонение от выполнения 

возложенных законом обязанностей. В качестве дополнительных гаран-

тий ч. 2 ст. 172 УПК закрепляет, что необоснованный отказ в приеме за-

явления или сообщения о преступлении может быть обжалован проку-

рору в порядке, установленном статьями 139, 141 и 143 УПК. 

Заявления или сообщения о преступлении, поступившие в суд, за 

исключением поданных в порядке частного обвинения, направляются 

прокурору, о чем должен быть уведомлен заявитель. 

Решение по заявлению или сообщению о преступлении орган 

дознания, начальник следственного подразделения, следователь или 

прокурор должны принять в срок не позднее трех суток, которые ис-

числяются со следующего дня после поступления, а при необходимо-

сти проверки достаточности наличия или отсутствия оснований к воз-

буждению уголовного дела – не позднее 10 суток. 

На практике зачастую эти сроки нарушаются, сама проверка затя-

гивается, превращается в «расследование до расследования». 

Это связано с тем, что в органах расследования длительное время 

считалось, что возбудить уголовное дело, а затем прекратить его на 

законном основании – значит, допустить брак в следственной работе. 

Однако прекращение уголовного дела не всегда свидетельствует о 

том, что оно возбуждено необоснованно и поспешно. Прекращение 

уголовного дела – такая же законная форма окончания уголовного 

процесса, как и судебный приговор, и не может априори расценивать-

ся как следственный брак. 

Части 3 и 4 ст. 173 УПК предусматривают возможность продле-

ния вышеуказанных сроков, но это должно быть как исключение, а не 
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как правило. Так, в случае невозможности принятия решения в срок 

не позднее 10 суток этот срок может быть продлен начальником след-

ственного подразделения, а по материалам, находящимся в органе 

дознания или у прокурора, – прокурором до 1 месяца. 

В необходимых случаях вышестоящим начальником следственного 

подразделения, вышестоящим прокурором срок проверки по заявлению 

или сообщению о преступлении может быть продлен до 3 месяцев. 

Если лицо, подозреваемое в совершении преступления, было за-

держано по непосредственно возникшему подозрению в совершении 

преступления, то дело должно быть возбуждено в течение 12 часов с 

момента фактического задержания (ст. 108 УПК). 

В случаях, когда в полученных заявлениях и сообщениях о пре-

ступлении не содержится достаточных для возбуждения уголовного 

дела данных или когда данных достаточно, но они вызывают сомне-

ния, производится дополнительная проверка. 

Цель дополнительной проверки – обеспечение законного и обос-

нованного возбуждения уголовного дела, а не проведение неофици-

ального расследования. 

Законом разрешено в ходе проверки производить следующие 

действия: 

1) получать объяснения от граждан, от заявителя преступлений 

либо лица, являющегося очевидцем преступления, от должностных 

лиц учреждений, организаций и предприятий; 

2) получить образцы для сравнительного исследования; 

3) истребовать дополнительные документы от граждан и долж-

ностных лиц (например, разрешение на ношение оружия, свидетель-

ство о рождении, справку о судимости и т.д.); 

4) назначить проверку финансово-хозяйственной деятельности; 

5) в порядке исключения до возбуждения уголовного дела закон 

разрешает проведение ряда следственных действий: 

а) осмотр места происшествия (например, при ДТП); 

б) осмотр местности (например, место обнаружения трупа); 

в) осмотр предметов и документов; 

г) освидетельствование (например, потерпевшего на предмет 

причиненных ему телесных повреждений); 

д) проведение экспертизы, но не всех, а только в соответствии с 

ч. 2 ст. 226 УПК, для определения причин смерти и степени тяжести 

телесных повреждений и иных экспертиз, выводы которых могут 

иметь существенное значение для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела; 

ж) задержание и личный обыск при задержании в порядке ст. 108 

УПК; 

з) извлечение трупа из места захоронения (эксгумация). 
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Необходимо отметить, что проверочные действия и проведение 

следственных действий до возбуждения уголовного дела допустимы 

для получения данных, без которых невозможно установить, имело ли 

место определенное событие в его конкретном выражении (деяние) и 

содержатся ли в этом событии признаки преступления. Таким обра-

зом, в практической деятельности должностные лица, имеющие право 

возбудить уголовное дело, должны руководствоваться только зако-

ном, а не расширено толковать его. 

 

3. Особенности возбуждения и отказа в возбуждении уголов-

ного дела 

По поступившему заявлению или сообщению о преступлении 

либо при непосредственном обнаружении признаков преступления 

орган дознания, начальник следственного подразделения, следователь 

или прокурор принимают одно из следующих решений: 

1) о возбуждении уголовного дела; 

2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 

3) о передаче заявления, сообщения по подследственности; 

4) о прекращении проверки и разъяснении заявителю права воз-

буждать в суде уголовное дело частного обвинения. 

Уголовное дело возбуждается по факту совершенного преступле-

ния либо в отношении лица, подозреваемого в совершении преступ-

ления. 

Во всех случаях выносится мотивированное постановление, в ко-

тором указывается время и место его вынесения, кем оно составлено, 

повод и основание к возбуждению дела, статья уголовного закона в 

постановлении о возбуждении уголовного дела (в постановлении о 

возбуждении уголовного дела по факту исчезновения лица статья УК 

не указывается), по признакам которой оно возбуждается, данные о 

лице, в отношении которого возбуждено уголовное дело, а также 

дальнейшее направление дела. 

В соответствии со статьей 177 УПК, если уголовное дело возбу-

дил прокурор, то он направляет дело в орган предварительного след-

ствия по подследственности, определенной ст. 182 УПК, или ниже-

стоящему прокурору либо сам приступает к производству предвари-

тельного следствия; если дело возбудил начальник следственного 

подразделения, то он поручает производство предварительного след-

ствия следователю либо сам приступает к производству предвари-

тельного следствия; если дело возбудил орган дознания, то после про-

изводства неотложных следственных и других процессуальных дейст-

вий он направляет уголовное дело в следственные подразделения для 

производства предварительного следствия. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



47 

Копия постановления о возбуждении уголовного дела в течение 

24 часов направляется прокурору и о принятом решении сообщается 

заявителю и одновременно ему разъясняется право на обжалование 

решения. По просьбе подозреваемого копия постановления о возбуж-

дении уголовного дела вручается ему (п. 1 ч. 2 ст. 41 УПК). 

Законом предусмотрен иной порядок возбуждения уголовного 

дела по делам частного (ч. 2, 3 ст. 26 УПК) и частно-публичного  

(ч. 4 ст. 26 УПК) обвинений. Уголовное дело по этим делам, как пра-

вило, возбуждается при наличии заявления пострадавшего, его закон-

ного представителя или представителя юридического лица. В уста-

новленных законом случаях (ч. 5 ст. 26 и ч. 2 ст. 176 УПК) решение о 

возбуждении уголовного дела по этим преступлениям прокурор мо-

жет принять и при отсутствии заявления. 

Принятие решений по поступившим заявлениям или сообщениям 

о преступлениях: 

а) связанных со смертью человека; 

б) против половой неприкосновенности или половой свободы, 

предусмотренных статьями 167–170 УПК, относится к исключитель-

ной компетенции органов предварительного следствия в соответствии 

с их подследственностью. 

К исключительной компетенции органов предварительного след-

ствия, в соответствии с их подследственностью, относится принятие 

решений по поступившим заявлениям или сообщениям о преступле-

ниях и особенностях возбуждения уголовного дела в отношении ряда 

должностных лиц, перечень которых изложен в ст. 468-1 УПК (ч. 2  

ст. 174, ст. 468-2 УПК). 

При направлении заявления или сообщения по подследственности 

орган уголовного преследования обязан принять меры к предотвраще-

нию или пресечению, а равно к закреплению следов преступления. 

Согласно ст. 178 УПК орган дознания, следователь, прокурор, при 

отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела, выносят моти-

вированное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По 

буквальному смыслу данного правила основанием для отказа в возбуж-

дении уголовного дела может служить только отсутствие достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления; наличие данных, по-

лученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий о том, что исчез-

новение лица не связано с криминалом (например, смерть от болезни, 

был у родственников, скрывался от кредиторов и т.д.). 

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в 

течение 24 часов направляется заявителю и прокурору, с одновремен-

ным разъяснением заявителю права и порядка обжалования постанов-

ления, которое может быть обжаловано начальнику следственного 

подразделения, прокурору или в суд. 
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4. Понятие, значение и задачи предварительного расследования 

Стадия предварительного расследования следует непосредствен-

но за стадией возбуждения уголовного дела. 

Предварительное расследование имеет важное юридическое зна-

чение. Результаты уголовно-процессуальной деятельности на этой 

стадии являются необходимыми условиями осуществления правосу-

дия по конкретному уголовному делу и реализации установленной за-

коном уголовной ответственности или реабилитации невиновного. 

Функциональное назначение стадии предварительного расследования 

состоит в том, чтобы собрать и закрепить доказательства и тем самым 

подготовить дело к рассмотрению в суде. 

Уголовно-процессуальная деятельность на стадии предваритель-

ного расследования подчинена решению следующих задач: 

– путем производства следственных действий по собиранию и за-

креплению доказательств установить событие преступления и лиц, его 

совершивших; 

– объективно установить фактические обстоятельства дела, 

сформулировать и обосновать обвинение; 

– создать предпосылки для привлечения виновных к уголовной 

ответственности; 

– обеспечить возмещение причиненного ущерба, возможного 

гражданского иска или конфискации имущества; 

– обеспечить защиту прав и законных интересов лиц и организа-

ций, потерпевших от преступлений; 

– обеспечить защиту личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, ограничения ее прав и свобод; 

– выяснить условия, способствовавшие совершению преступле-

ния, приняв меры по их устранению; 

– подготовить материалы уголовного дела к судебному разбира-

тельству. 

При наличии предусмотренных законом оснований эта деятель-

ность может закончиться и прекращением производства по уголовно-

му делу с реабилитацией невиновного. 

Предварительный характер расследования состоит в том, что ре-

шение органа расследования о привлечении лица к уголовной ответ-

ственности в качестве обвиняемого и о его виновности на основе соб-

ранных доказательств носят только предварительный характер. Окон-

чательное решение вопроса о виновности обвиняемого и его уголов-

ной ответственности принадлежит исключительно суду. Предвари-

тельное расследование должно быть таким, чтобы у суда были все 

возможности правильно разрешить уголовное дело, вынести закон-

ный, обоснованный, мотивированный и справедливый приговор. 
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Таким образом, предварительное расследование – это урегу-

лированная законом государственная деятельность органов рас-

следования, выражающаяся в производстве следственных и иных 

процессуальных действий по собиранию, закреплению, проверке 

и оценке доказательств, направленных на раскрытие преступле-

ний, изобличение и привлечение виновных к уголовной ответст-

венности, на защиту нарушенных преступлением прав и свобод 

личности, законных интересов общества и государства, ограниче-

ние от необоснованного привлечения к уголовной ответственно-

сти невиновного и его реабилитации. 
Стадию предварительного расследования в обязательном порядке 

проходят почти все уголовные дела. Исключение составляют дела ча-

стного обвинения (ст. 26 УПК) и дела о преступлениях, перечислен-

ных в ст. 452 УПК, по которым законом предусмотрено ускоренное 

производство. 

Предварительное следствие обязательно также по всем делам: 

а) о преступлениях, совершенных несовершеннолетними; 

б) о предусмотренных уголовным законом общественно опасных 

деяниях невменяемых; 

в) и в отношении лиц, заболевших психическим расстройством 

(заболеванием) после совершения преступления. 

Стадия предварительного расследования имеет не только свои соб-

ственные задачи, но и свое специфическое содержание, свои начало и 

окончание, особый круг участников уголовно-процессуальной деятель-

ности и завершается особым уголовно-процессуальным документом. 

Предварительное расследование производится только после возбуж-

дения уголовного дела. Следователь, орган дознания, лицо, производящее 

дознание, обязаны незамедлительно приступить к предварительному рас-

следованию по возбужденному или переданному им делу. О принятии 

дела к своему производству они выносят постановление, копия которого 

не позднее 24 часов направляется прокурору (ст. 183 УПК). 

Производство предварительного следствия заканчивается выне-

сением постановления: 

– о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд; 

– о прекращении производства по уголовному делу; 

– о передаче дела прокурору для направления в суд для решения 

вопроса о применении принудительных мер безопасности и лечения. 

Вынесение постановления о передаче уголовного дела прокурору 

для направления в суд не требуется, если предварительное следствие 

или руководство следственной группой осуществлялось прокурором 

(ст. 191 УПК). 
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Согласно ст. 180 УПК предварительное следствие по уголовным 

делам производится следователем Следственного комитета Республи-

ки Беларусь или органов государственной безопасности. 

Непосредственно следователями органов государственной безопас-

ности предварительное следствие производится по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 124–126 (террористический 

акт против представителя иностранного государства, нападение на уч-

реждения, пользующиеся международной защитой и международный 

терроризм), 229 (незаконный экспорт объектов экспортного контроля), 

289–290-1 (терроризм, угроза совершением акта терроризма, финанси-

рование террористической деятельности), 356–361 (измена государству, 

заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государствен-

ной власти, шпионаж, террористический акт, диверсия и призыв к дей-

ствиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Бе-

ларусь, ее суверенитету, территориальности и обороноспособности),  

ст. 371 (незаконное пересечение государственной границы Республики 

Беларусь) и 373–375 (умышленное разглашение сведений, составляю-

щих служебную тайну) УК Республики Беларусь. 

По всем остальным уголовным делам о преступлениях, преду-

смотренных Особенной частью Уголовного кодекса Республики Бела-

русь (за исключением уголовных дел, возбужденных по фактам ис-

чезновения лица в соответствии с п. 2 ст. 167 УПК) производится сле-

дователями Следственного комитета. 

Орган дознания по уголовным делам, при наличии признаков пре-

ступления, передает заявление или сообщение с собранными материа-

лами проверки по подследственности или возбуждает уголовное дело. 

Лицо, производящее дознание, по возбужденному уголовному 

делу производит неотложные следственные и другие процессуальные 

действия для установления и закрепления следов преступления. Орган 

дознания не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела по-

сле выполнения неотложных следственных и других процессуальных 

действий обязан передать дело следователю по подследственности. 

После передачи уголовного дела следователю орган дознания 

может производить по нему следственные, другие процессуальные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению 

следователя. 

К неотложным следственным и другим процессуальным действи-

ям закон относит: осмотр, обыск, выемку, наложение ареста на иму-

щество, почтово-телеграфные и иные отправления, прослушивание и 

запись переговоров, предъявление для опознания, освидетельствова-

ние, задержание, применение меры пресечения и допрос подозревае-

мых, допрос потерпевших и свидетелей, получение образцов для 

сравнительного исследования, назначение экспертиз. 
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Основное содержание стадии предварительного расследования 

заключается в собирании, закреплении, проверке и оценке доказа-

тельств, то есть в уголовно-процессуальном доказывании, составляю-

щем стержень любого уголовного дела. В этой стадии появляется ши-

рокий круг участников уголовно-процессуальных отношений. Цен-

тральные фигуры – подозреваемый и обвиняемый, вокруг которых 

концентрируется главная обвинительная версия, а также потерпев-

ший, гражданский истец, гражданский ответчик, свидетели, эксперты 

и другие участники уголовного процесса. 

Закон (ст. 195 УПК) обязывает следователя, лицо, производящее 

дознание, разъяснить подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям, 

другим лицам, участвующим в производстве следственного действия, 

их права и обеспечить возможность осуществления этих прав в ходе 

расследования дела. Одновременно им должны быть разъяснены воз-

ложенные на них обязанности и последствия их невыполнения. 

 

5. Общие условия и особенности стадии предварительного 

расследования 

Производство предварительного расследования осуществляется в 

соответствии с принципами уголовного процесса, в строго регламен-

тированном уголовно-процессуальном порядке, основу которого со-

ставляют общие условия предварительного расследования. Общими 

условия называются потому, что они содержат требования для всех 

органов, ведущих расследование, общий порядок, обеспечивающий 

гарантии всестороннего, полного и объективного производства и со-

блюдение законных прав и интересов граждан. 

Таким образом, общие условия предварительного расследова-

ния – это такой основанный на общих принципах уголовного 

процесса и закрепленный в законе порядок, который отражает 

особенности предварительного расследования. 

Общим условиям этого вида производства посвящена глава 22 

УПК. Соблюдение общих условий обеспечивает всесторонность, пол-

ноту и объективность производства предварительного следствия и 

способствует реализации прав и законных интересов участников уго-

ловного процесса. 

К общим условиям предварительного следствия в соответствии с 

главой 22 УПК можно отнести: подследственность и место производ-

ства предварительного расследования; предпосылки начала расследо-

вания; сроки расследования; обязательность удовлетворения хода-

тайств, имеющих значение для дела; недопустимость разглашения 

данных предварительного следствия; соединение и выделение уголов-

ных дел; использование научно-технических средств; принятие мер к 
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выявлению и устранению причин и условий, способствовавших со-

вершению преступлений; участие специалиста, переводчика и поня-

тых и некоторые другие. 

Некоторые общие условия предварительного расследования тре-

буют своей характеристики. 

Под подследственностью понимается совокупность признаков 

уголовного дела, в зависимости от которых расследование данного 

преступления относится к компетенции того или иного органа пред-

варительного следствия. 

Как уже ранее отмечалось органами, уполномоченными законом 

осуществлять предварительное следствие, являются Следственный ко-

митет и Комитет государственной безопасности Республики Беларусь. В 

данном случае мы имеем дело с предметным признаком подследствен-

ности уголовного дела, в соответствии с которым следователями орга-

нов государственной безопасности проводится предварительное следст-

вие по делам, перечень которых дан в ч. 2 ст. 182 УПК, а следователи 

Следственного комитета ведут все остальные уголовные дела, преду-

смотренные Особенной частью УК (за исключением уголовных дел, 

возбужденных по фактам исчезновения лица ч. 2 ст. 167 УПК). 

Анализ ч. 1 ст. 177 УПК дает основание полагать, что прокурор 

после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела мо-

жет сам приступить к производству предварительного расследования 

или направить нижестоящему прокурору для расследования. При этом 

в законе конкретно не определено, какие уголовные дела может рас-

следовать прокурор. Кроме того, следователи из системы органов 

прокуратуры выведены, а самому прокурору проводить предвари-

тельное следствие весьма проблематично, особенно по сложным, мно-

гоэпизодным делам. 

Если в ходе расследования будут выявлены преступления, дела о 

которых относятся к подследственности другого органа предвари-

тельного следствия, расследование продолжается органом, его осуще-

ствляющим. А также при соединении в одно производство дел по об-

винению одного или нескольких лиц в совершении преступлений, 

подследственных разным органам предварительного следствия, рас-

следование производится органом, по времени первым возбудившим 

уголовное дело. Однако в этих случаях закон предоставил право про-

курору определять подследственность. 

В целях обеспечения всестороннего, полного и объективного ис-

следования обстоятельств уголовного дела по мотивированному ре-

шению Генерального прокурора Республики Беларусь или лица, ис-

полняющего его обязанности, дело может быть передано от одного 

органа предварительного следствия другому вне зависимости от под-

следственности. 
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Правила территориальной подследственности разграничивают 

компетенцию следователей по месту совершения преступления. 

По общему правилу предварительное расследование производит-

ся по месту совершения преступления, а в случае, если его невозмож-

но определить, то по месту его обнаружения или выявления (п. 1  

ст. 184 УПК). 

В целях обеспечения наибольшей быстроты, объективности и 

полноты расследования оно может производиться по месту нахожде-

ния подозреваемого, обвиняемого или большинства свидетелей. 

Установив, что данное дело по территориальному признаку ему 

не подследствено, следователь обязан произвести все неотложные 

следственные и другие процессуальные действия и направить дело по 

подследственности. 

Если имеется необходимость производства следственных и дру-

гих процессуальных действий в другой местности следователь, орган 

дознания вправе произвести их лично, выехав для этого в соответст-

вующую местность, либо поручить производство этих действий сле-

дователю, органу дознания по территориальности. Следователь может 

поручить производство оперативно-розыскных мероприятий, следст-

венных и других процессуальных действий органу дознания по месту 

расследования или по месту их производства. При этом поручение да-

ется в письменной форме и подлежит выполнению в срок не позднее 

10 суток, если иной срок не согласован со следователем. 

Порядок производства по уголовным делам в отношении лиц, пе-

речисленных в ст. 468-1 УПК, определяется общими правилами УПК 

с изъятиями, установленными Главой 49 УПК. 

По общему правилу предварительное следствие по уголовному 

делу производится следователем единолично. Однако в случае его 

сложности или трудоемкости производство предварительного следст-

вия может быть поручено следственной группе, о чем указывается в 

постановлении о возбуждении уголовного дела или выносится от-

дельное постановление. Решение о создании следственной группы 

может принять прокурор, его заместитель или начальник следствен-

ного подразделения. Решение о поручении расследования уголовного 

дела группе следователей Следственного комитета и органов государ-

ственной безопасности принимается начальниками следственных 

подразделений этих органов либо по согласованию с ними. В поста-

новлении должны быть перечислены все следователи, которым пору-

чено производство предварительного следствия, в том числе указыва-

ется, какой следователь назначается руководителем следственной 

группы, с составом следственной группы, ее изменениями должны 

быть ознакомлены подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, граж-
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данский истец, гражданский ответчик и их представители, а также им 

разъясняется право на отвод любого следователя из состава группы. 

Руководитель следственной группы принимает уголовное дело к 

своему производству, организует работу следственной группы, руко-

водит действиями других следователей. 

Руководитель следственной группы принимает решение: 

– о соединении и выделении дел; 

– о прекращении производства по уголовному делу в целом или 

его части; 

– о приостановлении или возобновлении производства по уго-

ловному делу; 

– о возбуждении ходатайства о продлении срока следствия; 

– о применении в качестве мер пресечения заключения под стра-

жу, домашнего ареста и их продлении; 

– о привлечении в качестве обвиняемого и направлении уголов-

ного дела прокурору для передачи в суд. 

Руководитель следственной группы может участвовать в следст-

венных действиях, проводимых другими следователями, лично про-

водить следственные действия и принимать любое решение по делу. 

Уголовно-процессуальный закон, обеспечивая быстроту раскры-

тия преступления и скорейшего осуществления прав граждан на су-

дебную защиту, устанавливает предельные сроки предварительного 

расследования. 

Предварительное следствие должно быть закончено в двухмесяч-

ный срок с момента возбуждения уголовного дела (а не принятия к сво-

ему производству) и до передачи дела прокурору для направления в суд 

или до дня прекращения производства по делу (ч. 1 ст. 190 УПК).  

В срок предварительного следствия не включается время, в течение 

которого предварительное следствие было приостановлено по основа-

ниям, предусмотренным ст. 246 УПК. 

Данный срок может быть продлен по уголовным делам, находя-

щимся в производстве прокурора до трех месяцев прокурорами рай-

она, города и приравненными к ним прокурорами или их заместите-

лями и до шести месяцев прокурорами области, г. Минска и прирав-

ненными к ним прокурорами или их заместителями. 

Срок предварительного следствия, установленный ч. 1 ст. 190 УПК, 

может быть продлен начальником следственного отдела района, города, 

района в городе и приравненных к нему отделов или лицом, его заме-

няющим – до трех месяцев и до шести месяцев – начальником выше-

стоящего следственного подразделения или его заместителем. Копия по-

становления о продлении срока предварительного следствия, в этом 

случае, в течение 24 часов направляется соответствующему прокурору.  
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Следователь обязан составить мотивированное постановление о 

возбуждении ходатайства о продлении срока следствия и представить 

его соответствующему прокурору, начальнику следственного подраз-

деления или их заместителям не позднее трех суток до истечения сро-

ка следствия. 

Дальнейшее продление срока предварительного следствия может 

быть произведено только в исключительных случаях Генеральным про-

курором Республики Беларусь, председателем Следственного комитета 

Республики Беларусь, председателем Комитета государственной безо-

пасности Республики Беларусь или их заместителями (ч. 4 ст. 190 УПК). 

Срок предварительного следствия при возвращении, направлении 

прокурором или его заместителем уголовного дела для производства до-

полнительного предварительного следствия или при возобновлении 

производства по уголовным делам, по которым оно было приостановле-

но или прекращено, устанавливается прокурором или его заместителем 

в зависимости от конкретных обстоятельств дела, его объема и сложно-

сти тех следственных действий, которые должны быть произведены. Но 

во всех случаях этот срок не может превышать одного месяца с момента 

принятия следователем к своему производству. При этом учитывается и 

срок, ранее затраченный на производство по уголовному делу. 

Учитывая, что следственные действия являются основным спосо-

бом собирания доказательств по уголовному делу, закон сформулиро-

вал общие правила их производства и протоколирования. 

Общим предписанием, относящимся к порядку производства 

следственных действий, является требование о проведении их, как 

правило, в дневное время суток. В ночное время они могут прово-

диться лишь в случаях, не терпящих отлагательства (ч. 3 ст. 192 УПК). 

Случаями, не терпящими отлагательства, являются ситуации, когда 

необходимо предотвратить совершение преступления, лишить заинте-

ресованных лиц возможности спрятать следы преступления, уничто-

жить доказательства и т.д. 

Вызывая и привлекая к производству следственного действия 

различных участников, следователь, лицо, производящее дознание, 

обязаны удостовериться в их личности, разъяснить им права и обязан-

ности, а также порядок производства следственного действия. 

При производстве следственных действий могут применяться 

технические средства и использоваться научно обоснованные способы 

обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и веществен-

ных доказательств. Применение таких средств и способов другими 

участниками следственного действия возможно только с разрешения 

следователя или лица, производящего дознание. 

К участию в следственных действиях могут привлекаться работ-

ники органа дознания. 
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Ход и результаты следственного действия обязательно отража-

ются в протоколе следственного действия, который составляется в хо-

де производства следственного действия или непосредственно после 

его окончания. Следственное действие может сопровождаться стено-

графированием, киносъемкой, звуко- и видеозаписью, которые хра-

нятся при уголовном деле. Протокол следственного действия состав-

ляется по правилам, предусмотренным в ст. 193 УПК, и подписывает-

ся всеми его участниками. Если кто-либо из них отказывается или по 

объективным причинам (например, в силу физических недостатков 

или состояния здоровья) не в состоянии подписывать протокол, дан-

ный факт должен быть удостоверен по правилам ст. 194 УПК. 

В ходе расследования участвующие в деле лица могут подавать 

ходатайства. Следователь, лицо, производящее дознание, обязаны 

рассмотреть все заявленные по уголовному делу ходатайства. При 

этом они не вправе отказывать подозреваемому, обвиняемому, их за-

щитникам, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответ-

чику, представителям в допросе свидетелей в проведении экспертиз и 

других следственных действий, если обстоятельства, об установлении 

которых они ходатайствуют, могут иметь значение для дела. 

Заявление ходатайства возможно в любой момент проведения 

расследования в устной или письменной форме и подлежит своевре-

менному рассмотрению и разрешению. О результатах рассмотрения 

ходатайства в срок не более трех суток сообщается лицу, его заявив-

шему. При полном или частичном отказе в удовлетворении ходатай-

ства следователь, лицо, производящее дознание, обязаны вынести по-

становление с указанием мотивов отказа. 

К общим условиям предварительного расследования относится и 

решение вопроса о мерах попечения о детях, инвалидах и по обеспе-

чению сохранности имущества подозреваемого и обвиняемого. При 

применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу, 

следователь, лицо, производящее дознание, не позднее следующего 

дня, если их дети остаются без попечения родителей, уведомляют об 

этом управление (отдел) образования районного, городского исполко-

ма, местной администрации районного в городе по месту жительства 

родителей (родителя) для обеспечения государственной защиты детей. 

Если же у них остались без присмотра и помощи престарелые родите-

ли, другие иждивенцы, следователь, лицо, производящее дознание, 

обязаны принять меры по передаче их на попечение или под опеку 

родственникам либо другим лицам и учреждениям. 

Следователь, лицо, производящее дознание, обязаны принять ме-

ры по обеспечению сохранности имущества и жилища задержанных 

или заключенных под стражу подозреваемых и обвиняемого. 
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О принятых мерах, о попечении и об обеспечении сохранности 

имущества и жилища письменно уведомляются подозреваемый и обви-

няемый, им вручается копия протокола описи имущества (ст. 197 УПК). 

Уголовно-процессуальный закон охраняет тайну предваритель-

ного расследования, хотя само следствие не является секретной дея-

тельностью, если, конечно, само содержание уголовного дела не свя-

зано со сведениями, составляющими государственную тайну. Все 

следственные действия проводятся строго официально от имени того 

следственного органа, в производстве которого находится дело. Всем 

участникам следственного действия объявляется, кто, по какому делу, 

на каком основании проводит это следственное действие. Таким обра-

зом, в отношении участников следственного действия тайны рассле-

дования фактически не существует. Тем не менее, расследование уго-

ловного дела производится в закрытом режиме. В соответствии со  

ст. 198 УПК данные предварительного следствия или дознания не 

подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности лишь с раз-

решения следователя, лица, производящего дознание, и только в том 

объеме, в каком им будет признано это возможным, если разглашение не 

противоречит интересам предварительного расследования и не связано с 

нарушением прав и законных интересов участников уголовного процес-

са. Это является определенной гарантией достижения целей уголовного 

судопроизводства: быстрого и полного раскрытия преступления, изо-

бличение виновных лиц, выяснение истины по делу и т.д. Неоправдан-

ное разглашение сведений, имеющихся в уголовном деле, может поме-

шать не только всестороннему и объективному исследованию его об-

стоятельств, но и причинить вред законным интересам участников уго-

ловного процесса (особенно потерпевшим, свидетелям). 

Для предотвращения несанкционированного распространения 

сведений об обстоятельствах расследования следователь, лицо, произ-

водящее дознание, вправе предупредить защитника, потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика, представителей, свиде-

телей, эксперта, специалиста, переводчика, понятых и других лиц, 

присутствующих при производстве следственных и других процессу-

альных действий, о недопустимости разглашения без их разрешения 

имеющихся в деле сведений. У этих лиц берется подписка с преду-

преждением об ответственности в соответствии со ст. 407 УК. Ука-

занные лица предупреждаются также об ответственности за разглаше-

ние сведений, составляющих государственные секреты или иную ох-

раняемую законом тайну, содержащихся в материалах уголовного де-

ла, о чем у них берется подписка. 

В соответствии со ст. 200 УПК орган уголовного преследования 

вправе вызвать для участия в производстве следственного и иного 

процессуального действия специалиста, не заинтересованного в исхо-
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де уголовного дела. К специалистам относятся лица, обладающие спе-

циальными знаниями, которые способны оказать помощь следовате-

лю, лицу, производящему дознание, прокурору в обнаружении и за-

креплении следов преступления, изъятии предметов и документов, 

имеющих значение для уголовного дела, формировании вопросов экс-

пертам. К специалистам закон относит педагога и психолога, которые 

участвуют в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-

мого, потерпевшего и свидетеля. 

Требование следователя, лица, производящего дознание, о вызове 

специалиста обязательно для руководителей организаций, где работа-

ет специалист. 

В случаях, когда участники следственного действия не владеют 

или не достаточно владеют языком, на котором ведется расследова-

ние, орган уголовного преследования при производстве следственных 

и иных процессуальных действий обязан обеспечить участие перево-

дчика (ст. 201 УПК). 

В ходе следственного действия и оглашения протокола перево-

дчик осуществляет устный перевод. Однако процессуальные докумен-

ты, которые в соответствии с УПК должны вручаться подозреваемо-

му, обвиняемому и другим участникам уголовного процесса, должны 

быть в письменном виде переведены на их родной язык или на язык, 

которым они владеют. 

Следственные действия, связанные с непосредственным воспри-

ятием следов, обстановки преступления и других обстоятельств, 

имеющих важное значение для дела, проводятся с участием не менее 

двух понятых. 

Права и обязанности специалиста закреплены в ст. 62 УПК, пере-

водчика в ст. 63 УПК и понятых в ст. 64 УПК. 

Важным общим условием предварительного расследования явля-

ется выявление причин и условий, способствовавших совершению 

преступления. Эти обстоятельства входят в предмет доказывания по 

уголовному делу (ст. 90 УПК). Установив нарушение закона, причины 

и условия, способствовавшие совершению преступления, орган уго-

ловного преследования вправе вынести в соответствующие организа-

ции или должностному лицу представление о принятии мер по устра-

нению нарушения закона, причин и условий, способствовавших со-

вершению преступления, которое подлежит рассмотрению с обяза-

тельным уведомлением о принятых мерах в месячный срок со дня по-

лучения представления (ст. 199 УПК). 
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ТЕМА 5. Проблемные вопросы правовой регламентации и 

порядка производства следственных действий 

 

1. Следственные действия. Понятие, система и виды. Основа-

ния, порядок производства и оформления следственных действий 

В ходе производства по материалам и уголовному делу органом, 

ведущим уголовный процесс, осуществляется процесс доказывания, 

состоящий из собирания, проверки и оценки фактических данных, не-

обходимых для установления наличия общественно опасного деяния, 

виновности лица, совершившего преступление, обстоятельств, 

влияющих на степень и характер ответственности, характера и разме-

ра причиненного вреда. 

Процесс доказывания осуществляется путем производства след-

ственных действий. 

Следственные действия – это предусмотренные уголовно-

процессуальным законом действия, которые осуществляются органа-

ми, ведущими уголовный процесс, в целях обнаружения, собирания, 

фиксации, проверки и оценки фактических данных, имеющих значе-

ние доказательств по уголовному делу. 

Следственные действия имеют следующие характерные для них 

признаки: познавательная направленность; обеспечение мер процес-

суального принуждения; наличие детально разработанной и закреп-

ленной в уголовно-процессуальном законе процедуры применения. 

В УПК Республики Беларусь содержится система следственных 

действий: 

1) осмотр (ст. 203, 204); 

2) освидетельствование (ст. 206); 

3) следственный эксперимент (ст. 207); 

4) обыск (ст. 208); 

5) личный обыск (ст. 211); 

6) выемка (ст. 209); 

7) наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления 

(ст. 213); 

8) прослушивание и запись переговоров (ст. 214); 

9) допрос (ст. 215–221); 

10) очная ставка (ст. 222); 

11) предъявление для опознания (ст. 223); 

12) проверка показаний на месте (ст. 225); 

13) назначение и проведение экспертизы (ст. 226–239). 

При производстве по уголовному делу может осуществляться 

также эксгумация трупа (ст. 205) и получение образцов для сравни-

тельного исследования (ст. 234), однако спорно отношение данных 

действий к следственным. 
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Следственные действия производятся по инициативе органа, ве-

дущего уголовный процесс, по ходатайству участников уголовного 

процесса, а также по указанию прокурора, начальника следственного 

подразделения. По поручению следователя отдельные следственные 

действия по уголовному делу, находящемуся в его производстве, мо-

гут производить органы дознания. Должностное лицо органа, ведуще-

го уголовный процесс, обязано провести следственное действие для 

получения как обвинительных, так и оправдательных доказательств 

без ходатайств заинтересованных лиц. Ход и результаты следствен-

ных действий должны фиксироваться в протоколе в соответствии с 

требованиями, предусмотренными ст. 193 УПК. 

При этом надо иметь в виду, что в УПК содержатся уголовно-

процессуальные нормы, регламентирующие отдельно каждое следст-

венное действие. В судебных стадиях уголовного процесса действуют 

несколько иные правила проведения следственных действий. 

Следственные действия проводятся при наличии оснований, вызы-

вающих необходимость в их производстве, т.е. фактических данных, 

диктующих выполнение определенных процессуальных действий в це-

лях установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по 

уголовному делу. Для каждого следственного действия уголовно-

процессуальным законом предусмотрены основания, наличие которых 

позволяет органу, ведущему уголовный процесс, правильно выбрать не-

обходимое следственное действие в конкретно сложившейся ситуации.  

Неправильное определение оснований проведения следственных 

действий ведет к незаконной подмене одних следственных действий 

другими. Например, встречаются случаи, когда вместо опознания про-

водится очная ставка, вместо выемки – обыск, взамен следственного 

эксперимента – проверка показаний на месте и т.д. Как следствие –  

вывод о необоснованности проведения следственных действий, что 

может повлечь за собой утрату их доказательственного значения. 

Для отдельных следственных действий уголовно-процессуаль-

ным законом предусмотрены также условия, соблюдение которых по-

зволяет органу, ведущему уголовный процесс, правильно собрать до-

казательства.  

Так, иногда требуется письменно оформить в виде постановления 

решение о проведении следственного действия, которое является юри-

дическим основанием для его проведения. По постановлению следова-

теля проводятся: следственный эксперимент в жилище и ином законном 

владении (ч. 1–1 ст. 207 УПК); обыск (ст. 208 УПК); наложение ареста 

на почтово-телеграфные и иные отправления (ст. 213 УПК); осмотр жи-

лища и иного законного владения (ч. 7 ст. 204 УПК) и др. 

В некоторых случаях следственные действия ограничивают кон-

ституционные права граждан, что предусматривает получение санкции 
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прокурора на их проведение: обыск (ст. 208 УПК); наложение ареста на 

почтово-телеграфные и иные отправления (ст. 213 УПК) и др. 

К условиям проведения следственных действий относятся также 

требования, предъявляемые к кругу участников. Они могут быть обя-

зательными и факультативными.  

Обязательный круг участников в ряде случаев предусмотрен за-

коном. Например, УПК закрепляет необходимость привлечения за-

щитника, понятых, переводчика, специалиста. Необходимые участни-

ки уголовного процесса могут привлекаться факультативно, по усмот-

рению лица, ведущего уголовный процесс. 

Перед проведением некоторых следственных действий должно-

стному лицу, в производстве которого находится уголовное дело, не-

обходимо осуществить обязательные процессуальные действия. Так, 

перед началом проведения первого допроса обвиняемого необходимо 

его ознакомить с постановлением о привлечении в качестве обвиняе-

мого (ч. 1 ст. 244 УПК); перед проведением опознания необходим 

предварительный допрос опознающего лица об обстоятельствах, при 

которых он наблюдал опознаваемое лицо или объект, о приметах и 

особенностях, по которым он может их опознать (ч. 2 ст. 233 УПК). 

До направления постановления о назначении и проведении эксперти-

зы для исполнения следователь, лицо, производящее дознание, обяза-

ны ознакомить с ним подозреваемого, обвиняемого, за исключением 

случаев, когда обвиняемый находится в розыске, их законных пред-

ставителей, а также подвергаемых экспертизе потерпевшего и свиде-

теля и разъяснить им права (ч. 4 ст. 227 УПК).  

Как специальное условие для проведения следственных действий 

может рассматриваться просьба или согласие лиц, обладающих пра-

вом дипломатической неприкосновенности (ч. 2 ст. 4 УПК).  

Таким образом, следственные действия – это способы собирания 

и проверки доказательств, которые детально регламентированы уго-

ловно-процессуальным законом и обеспечены возможностью приме-

нения мер процессуального принуждения.  

Правила проведения следственных действий составляют процес-

суальную форму следственных действий и регулируют: 1) условия их 

проведения; 2) порядок; 3) меры, обеспечивающие производство след-

ственных действий.  

 

2. Особенности производства отдельных следственных дейст-

вий по УПК Республики Беларусь 

Обыск – следственное действие, заключающееся в принудитель-

ном отыскании и изъятии орудий преступления, предметов, докумен-

тов и ценностей, имеющих доказательственное значение, а также об-

наружении разыскиваемых лиц и трупов (ст. 208 УПК). 
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Принудительный характер поиска объясняется наличием вероят-

ности сокрытия искомых орудий преступления, предметов и докумен-

тов, что отличает его от осмотра и выемки.  

Обыск необходимо отграничивать от осмотра и по конечным це-

лям. Хотя цели обыска частично и совпадают с целями осмотра, но 

все же отличаются от них. Как и осмотр, обыск, в конечном счете, 

предназначен для обнаружения, фиксации и изъятия объектов, имею-

щих значение для уголовного дела. Однако при обыске объектами по-

иска являются предметы, документы (в том числе орудия преступле-

ния и ценности), трупы, тогда как при осмотре могут устанавливаться, 

кроме того, следы преступления (например, отпечатки пальцев и т.д.) 

и обстановка места происшествия. В отличие от осмотра целью обы-

ска может быть и обнаружение разыскиваемых живых лиц.  

Факультативно обыск может отличаться от осмотра и по месту 

проведения. Обыск производится в месте или помещении, которое на-

ходится в законном владении определенного физического, юридиче-

ского лица или государственного органа, в то время как осмотр может 

проводиться как в законном владении (например, в жилище), так и в 

месте, у которого нет конкретного владельца (например, на улице на-

селенного пункта; в лесном массиве, в бесхозном здании). При этом 

сомнения в законном характере владения должны толковаться в поль-

зу фактического владельца, у которого в этом случае проводится не 

осмотр, а обыск (при условии, если есть опасность сокрытия искомых 

объектов). Однако, если предмет, выступающий в качестве хранилища 

и находящийся в чьей-либо собственности, выбыл из владения собст-

венника в результате противоправных действий (например, угона ав-

томобиля), то должен производиться осмотр, а не обыск. В качестве 

примера можно привести осмотр с целью обнаружения в угнанной ав-

томашине оружия или похищенного имущества после задержания пе-

редвигавшихся на ней преступников.  

Поисковый характер обыска связан с тем, что перед началом это-

го следственного действия орган предварительного расследования не 

имеет точной информации о том, действительно ли в данном месте 

или у данного лица находятся искомые объекты, либо о том, где кон-

кретно они сокрыты. Это отличает обыск от сходного с ним следст-

венного действия – выемки. Обыск производится при наличии лишь 

вероятностных данных о местонахождении предмета, который может 

иметь отношение к делу. 

Для проведения выемки нужно точно (достоверно) знать, где и у 

кого находится искомый предмет (ст. 209 УПК), поэтому проведение 

поисковых действий при выемке не требуется.  

Итак, основаниями для производства обыска являются достаточ-

ные данные о том, что:  
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– в каком-либо помещении или ином месте либо у какого-либо 

лица находятся орудия преступления, предметы, документы и ценно-

сти, которые могут иметь значение для уголовного дела;  

– могут быть обнаружены разыскиваемые лица и трупы. 

При выдвижении предположения о местонахождении предметов, 

которые могут иметь отношение к делу, в целях проведения обыска мо-

гут учитываться не только доказательства, но и непроцессуальная ин-

формация (например, результаты оперативно-розыскных мероприятий, 

иные данные). Однако следует помнить, что обыск затрагивает ключе-

вые конституционные права человека на неприкосновенность жилища и 

иные законные владения, личную неприкосновенность, право собствен-

ности, в связи с чем одна только непроцессуальная информация, без на-

личия уголовно-процессуальных доказательств, не может обосновать его 

проведение. Представляется, что только доказательствами может обос-

новываться (хотя и на вероятностном уровне) предположение о том, у 

кого могут находиться искомые предметы, в то время как предположе-

ние о том, где именно они находятся в данном помещении или на участ-

ке местности, может основываться как на доказательствах, так и на опе-

ративно-розыскной или иной непроцессуальной информации.  

Уголовно-процессуальный закон для производства обыска требует 

вынесения постановления (ч. 1 ст. 210 УПК), санкции прокурора, что 

объясняется необходимостью контроля над этой принудительной мерой.  

В то же время уголовно-процессуальные нормы и гарантии надо 

рассматривать с учетом их целей, причем так, чтобы их буквальное 

толкование не приводило к явным противоречиям. Так, следует при-

нять во внимание то обстоятельство, что обыск по меньшим основа-

ниям и серьезнее ограничивает права граждан, чем выемка. Следует 

учитывать, что постановление о проведении обыска, а также выемки 

документов, содержащих государственные секреты или иную охра-

няемую законом тайну, должно быть санкционировано прокурором 

или его заместителем, за исключением случаев их проведения по по-

становлению председателя Следственного комитета Республики Бела-

русь, председателя Комитета государственной безопасности Респуб-

лики Беларусь или лиц, исполняющих их обязанности. 

Обыск производится по общим правилам проведения следствен-

ных действий, при соблюдении ряда особенностей:  

1) перед обыском предъявляется постановление (как правило, 

проживающему в нем совершеннолетнему лицу);  

2) до начала обыска предлагается добровольно выдать искомые 

объекты и предметы, изъятые из оборота. 

Следует обратить внимание, что если отыскание известных сле-

дователю, лицу, производящему дознание, предметов является един-

ственной целью обыска, то в случае их выдачи и отсутствия основа-
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ний полагать, что в каком-либо помещении или ином месте либо у ка-

кого-либо лица что-то утаено еще, дальнейшие поиски могут не про-

изводиться. Однако следователь (лицо, производящее дознание), мо-

жет и не знать всего того, что находится в месте производства обыска 

и имеет отношение к уголовному делу.  

Авторы разделяют точку зрения о том, что если обыск проводит-

ся у подозреваемого (обвиняемого) лица, то нельзя ограничиваться 

добровольной выдачей требуемых предметов, поскольку в ходе обы-

ска должны быть выяснены обстоятельства, служащие задаче полноты 

предварительного расследования, в частности, не причастно ли данное 

лицо к совершению других преступлений. Возможна ситуация, когда 

лицо, у которого осуществляется обыск, добровольно выдает лишь 

часть предметов, подлежащих изъятию; 

3) во время обыска на присутствующих лиц могут быть возложе-

ны дополнительные ограничения: запрет покидать место обыска, об-

щаться друг с другом или иными лицами;  

4) в ходе обыска производится изъятие предметов, относящихся к 

делу. Дополнительно безвозмездно изымаются предметы, полностью 

запрещенные к обращению, а также предметы, изъятые из граждан-

ского оборота;  

5) в ходе обыска принимает участие значительное количество 

обязательных участников. Во-первых, это лицо, в помещении которо-

го производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи, ли-

бо его представитель. Производство обыска в отсутствие указанных 

лиц является существенным нарушением уголовно-процессуального 

закона, влекущим недопустимость полученных результатов. Если в 

силу неотложной ситуации участие указанных лиц обеспечить невоз-

можно, то целесообразно пригласить представителя жилищно-

эксплуатационной организации или местного исполнительного и рас-

порядительного органа. Решение о производстве обыска в отсутствие 

представителей владельцев должно быть мотивированно отражено в 

протоколе. Во-вторых, обязательными участниками обыска являются 

понятые. Все поисковые действия должны вестись в присутствии по-

нятых и других участвующих лиц. Понятые должны наблюдать про-

цесс обнаружения и изъятия каждого предмета или документа. Если 

поиск ведется одновременно несколькими группами, то при каждой из 

них должны присутствовать не менее двух понятых. В-третьих, следо-

ватель, лицо, производящее дознание, не вправе отказать в присутст-

вии при производстве обыска защитнику; 

6) при обыске должны приниматься меры по сохранению тайны 

частной жизни лица, у которого проводится обыск, его личной, се-

мейной тайны, а также обстоятельств частной жизни других лиц: от 

присутствующих лиц взята подписка о неразглашении данных пред-
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варительного расследования; удалены посторонние лица; процессу-

альной фиксации должны быть подвергнуты только относящиеся к 

делу обстоятельства.  

При обыске запрещено без необходимости повреждать имущест-

во, дверные запоры. Не вызванное необходимостью повреждение 

имущества может повлечь дисциплинарную, гражданско-правовую, а 

в некоторых случаях и уголовную ответственность;  

7) фиксация хода и результатов обыска производится по общим 

правилам в протоколе. Однако особенно важно, чтобы местоположе-

ние и обстоятельства обнаружения предметов, их индивидуальные 

признаки, при необходимости – упаковка, наличие на ней подписи и 

печати следователя, лица, производящего дознание, и подписей поня-

тых были подробно указаны в протоколе обыска. В нем фиксируются 

все юридически значимые обстоятельства обыска (выдан ли предмет 

добровольно, поведение лиц, принимающих участие, принятые меры, 

заявления и замечания присутствующих). Копия протокола обыска 

или выемки вручается под расписку лицу, у которого они были проведе-

ны, либо совершеннолетнему члену его семьи, а при их отсутствии – 

представителю организации, осуществляющей эксплуатацию жилищ-

ного фонда, или местного исполнительного и распорядительного ор-

ганов. Если обыск или выемка проводились в организации, копия про-

токола вручается под расписку ее представителю;  

8) особой гарантией соблюдения при обыске прав и законных ин-

тересов граждан является возможность обжалования постановления о 

производстве обыска и его результатов надзирающему прокурору. 

Виды обыска выделяются по различным критериям. Процессу-

альными особенностями обладают личный обыск (ст. 211 УПК), 

обыск в неотложной ситуации (ч. 3 ст. 210 УПК), обыск в жилище 

против воли собственника (ч. 2 ст. 210 УПК), в ином помещении или 

участке местности, обыск в отношении лиц, обладающих иммуните-

том (ч. 10 ст. 210 УПК).  

Личный обыск состоит в поиске и изъятии относящихся к уго-

ловному делу предметов и документов, находящихся у подозреваемо-

го или обвиняемого – в его одежде, среди имеющихся при нем вещей, 

а также на его теле (ст. 211 УПК). Дополнительной целью личного 

обыска подозреваемого или обвиняемого, заключенного под стражу, 

является обнаружение и изъятие предметов, запрещенных к хранению 

и использованию в местах содержания под стражей.  

Основаниями для производства личного обыска служат данные, 

указывающие на нахождение искомых предметов и документов у по-

дозреваемого или обвиняемого. Представляется, что в тех случаях, ко-

гда личный обыск производится по постановлению должностного ли-

ца органа, ведущего уголовный процесс, основанием для него должны 
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быть только уголовно-процессуальные доказательства. По смыслу за-

кона в неотложных случаях, а именно: а) при задержании подозревае-

мого или заключении его под стражу; б) при личном обыске лица, на-

ходящегося в месте, где производится обыск, по подозрению, что оно 

скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь 

значение для дела, основанием для личного обыска (как исключение 

из общего правила) могут быть не только доказательства, но соответ-

ственно и требование закона (юридическое основание) предваритель-

но обыскивать всякое лицо, заключаемое под стражу, или результаты 

непосредственного наблюдения за поведением лиц, присутствующих 

при обыске помещения или иного места.  

Особенности личного обыска состоят в следующем:  

1) личный обыск ограничивает конституционное право на лич-

ную неприкосновенность и потому, как правило, производится на ос-

новании вынесенного постановления. Исключение составляют лич-

ный обыск перед помещением под стражу, личный обыск лица, про-

водимый в уже обыскиваемом помещении, и личный обыск в неот-

ложных ситуациях (ч. 2 ст. 211 УПК);  

2) при личном обыске присутствуют только лица одного пола с 

обыскиваемым (ч. 3 ст. 211 УПК); 

3) личный обыск может быть связан с проникновением в полости 

организма. При этом особое внимание необходимо обращать на недо-

пустимость создания опасности для здоровья обыскиваемого. В част-

ности, проникновение в полости организма недопустимо, если это 

требует хирургического вмешательства, причиняет физическую боль 

(при отсутствии согласия обыскиваемого) или иным образом связано 

с каким-либо реальным риском для здоровья и жизни лица.  

Выемка – это следственное действие, состоящее в процессуаль-

ном принудительном изъятии имеющих значение для дела определен-

ных предметов и документов, когда точно известно, где и у кого они 

находятся (ст. 209 УПК).  

Фактическими основаниями для производства выемки служат:  

– нахождение определенного предмета или документа, имеющего 

значение для уголовного дела, в фактическом владении определенно-

го лица (в данном помещении, ином месте, при нем или на нем);  

– отсутствие необходимости их поиска органами предваритель-

ного расследования.  

Данные группы обстоятельств могут устанавливаться как доказа-

тельствами, так и иными данными (в том числе, с помощью непосред-

ственного восприятия следователем или лицом, производящим дозна-

ние, оперативно-розыскной информации). Что же касается первой 

группы обстоятельств – нахождения определенного предмета или до-

кумента, имеющего значение для уголовного дела, в фактическом 
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владении определенного лица, то это обстоятельство должно быть, на 

наш взгляд, достоверно доказанным, т.е. точно установленным с по-

мощью уголовно-процессуальных доказательств. Это объясняется 

тем, что существование именно этих обстоятельств оправдывает воз-

можность ограничения конституционных прав на неприкосновенность 

жилища, личности и частной собственности, поэтому к их установле-

нию следует подходить особенно тщательно.  

Порядок производства выемки такой же, как и при обыске. По 

общему правилу, выемка не требует специального дополнительного 

разрешения (санкционирования прокурором). Однако из этого прави-

ла имеется ряд исключений:  

– выемка документов, содержащих государственные секреты или 

иную охраняемую законом тайну; 

– в жилище или ином законном владении против воли собствен-

ника или проживающих в нем лиц; 

– выемка в помещениях, занимаемых дипломатическими пред-

ставительствами и консульскими учреждениями, а также представи-

тельствами и учреждениями иностранных государств и международ-

ных организаций, которые в соответствии с международными догово-

рами Республики Беларусь пользуются дипломатическим иммуните-

том, а также в помещениях, в которых проживают сотрудники пред-

ставительств и учреждений и их семьи, проводится обязательно в 

присутствии прокурора и представителя Министерства иностранных 

дел Республики Беларусь. 

Постановление о производстве выемки и ее результаты могут 

быть обжалованы прокурору.  

Эксгумация – это действие, проводимое при необходимости из-

влечения трупа из места захоронения (эксгумации) для осмотра по по-

становлению председателя Следственного комитета Республики Бела-

русь, председателя Комитета государственной безопасности Респуб-

лики Беларусь или лица, исполняющего их обязанности, а также по-

становлению следователя, санкционированного прокурором или его 

заместителем (ч. 3 ст. 205 УПК).  

Эксгумация, производимая с целью последующего судебно-

медицинского исследования трупа, является следственным действием. 

Ее производит следователь на основании постановления, как правило, 

с участием врача – специалиста в области судебной медицины. Для 

осмотра трупа могут привлекаться также другие специалисты. Поста-

новление обязательно для администрации места захоронения, членов 

семьи и родственников умершего. 

Поводами для судебно-медицинского исследования эксгумиро-

ванного трупа могут являться: 
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1) захоронение трупа без судебно-медицинского или патолого-

анатомического исследования, при возникновении в последующем 

версий о возможности насильственной смерти; 

2) существенные дефекты судебно-медицинского исследования 

трупа, затрудняющие принятие решения по делу; 

3) вновь открывшиеся обстоятельства, требующие разрешения 

вопросов, не поставленных перед экспертом при исследовании трупа. 

Исследование эксгумированного трупа может быть либо первич-

ным, либо повторным. Эксгумации предшествует установление точ-

ного места захоронения, после чего оно вскрывается и извлекается 

труп. О проведении извлечения трупа из места захоронения составля-

ется протокол с соблюдением требований статей 193 и 194 УПК. 

В процессе эксгумации следователь фиксирует в протоколе: глу-

бину могилы, характер почвы, материал, из которого сделан гроб, его 

состояние и содержимое, позы и состояния трупа. Для проведения су-

дебно-медицинской экспертизы эксгумированного трупа следовате-

лем выносится постановление, в котором указываются обстоятельст-

ва, обусловившие необходимость эксгумации и проведения эксперти-

зы, фамилия эксперта (экспертов), которому(ым) поручено проведе-

ние экспертизы, и вопросы, подлежащие разрешению. Исследование 

эксгумированного трупа, как правило, производят в морге, в отдель-

ных случаях – в другом помещении или даже на кладбище. Перед 

проведением исследования эксперт изучает обстоятельства дела, при 

наличии данные первичного исследования трупа. Порядок исследова-

ния эксгумированного трупа включает в себя наружное и внутреннее 

исследование, но имеет определенные особенности. Особенностью, в 

частности, является необходимость исследования не только тех по-

вреждений, которые имелись на трупе и были описаны при первичном 

его исследовании, но и тех, которые образовались в результате его 

проведения (разрезы, сделанные на вскрытии и др.), а также тех изме-

нений, которые образовались в результате разложения трупа. После 

судебно-медицинского исследования производится захоронение. 

Освидетельствование – следственное действие, осуществляю-

щееся в отношении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего в 

случае совершения в отношении его тяжкого или особо тяжкого пре-

ступления, с целью обнаружения на теле человека особых примет, 

следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния 

опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для 

уголовного дела, если для этого не требуется проведение экспертизы 

(ч. 1 ст. 206 УПК).  

Следами преступления могут быть: пятна крови, микрочастицы и 

др. К числу особых примет относятся физиологические дефекты, ро-
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димые пятна, татуировки, рубцы, следы операций и др. Телесные по-

вреждения в виде ран могут быть видимыми и невидимыми. 

Если интересующие сведения не могут быть выявлены освиде-

тельствованием и требуется проведение специального исследования, 

то назначается судебная экспертиза.  

Уголовно-процессуальный закон допускает проведение освиде-

тельствования для выявления состояния опьянения. Однако следует 

учитывать, что состояние опьянения является внутренним, порой доста-

точно скрытым свойством, которое иногда недоступно непосредствен-

ному наблюдению – основному методу любого осмотра. Установление 

состояния и степени опьянения может нуждаться в применении само-

стоятельного исследования на основе специальных медицинских позна-

ний. Так, в наркологии существует достаточно сложная методика выяв-

ления опьянения, в том числе с отбором образцов для исследования и 

использованием специальных приборов. С помощью процессуального 

освидетельствования можно установить лишь некоторые признаки опь-

янения (запах алкоголя, следы от инъекций и т.п.), но сделать достовер-

ный вывод о факте опьянения, о его виде и степени, не допуская при 

этом подмены экспертизы, порой довольно трудно. В подобных слож-

ных случаях участие врача-нарколога в процессуальном освидетельст-

вовании не может заменить экспертизу, а является лишь подготовитель-

ным действием к ее проведению. Вместе с тем освидетельствование яв-

ного состояния опьянения, не требующее самостоятельных исследова-

ний, может иметь значение, например, для подкрепления результатов 

оценки следователем достоверности показаний такого лица.  

В качестве иных свойств и признаков, имеющих значение для 

уголовного дела, могут выступать внешние признаки освидетельст-

вуемого лица, которые не являются особыми приметами, например, 

рост, вес, цвет волос. Это может быть необходимо, в частности, для 

проведения в дальнейшем следственного эксперимента.  

Специфический объект осмотра – тело живого человека – обуслов-

ливает особые условия и порядок данного следственного действия, свя-

занный с гарантиями права граждан на личную неприкосновенность.  

Основанием для проведения освидетельствования служат сведе-

ния (часто предположительные) о наличии на теле человека следов, 

иных свойств и признаков, которые требуется установить.  

Иным условием для производства освидетельствования является 

отсутствие оснований для назначения судебной экспертизы, т.е. необ-

ходимости в специальном и самостоятельном исследовании. В част-

ности, недопустимо путем освидетельствования устанавливать харак-

тер и степень вреда, причиненного здоровью; психическое состояние, 

возраст освидетельствуемого. Для этого обязательно назначение су-

дебной экспертизы. 
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Уголовно-процессуальный закон выделяет следующие особенно-

сти производства освидетельствования:  

1) освидетельствование может быть произведено до возбуждения 

уголовного дела; 

2) необходимо вынесение мотивированного постановления о 

проведении освидетельствования (для контроля за обоснованностью 

принуждения);  

3) ввиду принципа уважения чести и достоинства граждан осви-

детельствование, связанное с обнажением, производится только в 

присутствии лиц одного пола с освидетельствуемым лицом (это пра-

вило не распространяется на врача). Вместо следователя другого пола 

освидетельствование производится врачом;  

4) при освидетельствовании, связанном с обнажением, техниче-

ские средства фиксации изображения применяются только при согла-

сии освидетельствуемого. 

Изъятие в ходе освидетельствования объектов (например, смыва 

крови, подногтевого вещества) и фиксация хода и результатов произ-

водятся по общим правилам осмотра.  

Следственный эксперимент – это следственное действие, со-

стоящее в воспроизведении действия, обстановки или иных обстоя-

тельств определенного события в целях проверки и уточнения дан-

ных, имеющих значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 207 УПК).  

При проведении следственного эксперимента проверяется возмож-

ность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных дейст-

вий, наступления какого-либо события, а также выявляется последова-

тельность произошедшего события и механизм образования следов. 

До его проведения необходимо иметь подлежащие проверке до-

казательства. Поэтому он не относится к числу неотложных и перво-

начальных следственных действий.  

Содержание данного следственного действия составляют экспе-

риментальные, исследовательские действия, однако не связанные с 

самостоятельным использованием специальных познаний. В этом за-

ключается отличие эксперимента от экспертизы, и это является его 

специальным условием. Во время следственного эксперимента запре-

щено создавать опасность для здоровья, унижать достоинство, повре-

ждать имущество.  

Для получения надежных результатов целесообразно использо-

вать неоднократные повторения опытных действий, с изменением ка-

ких-либо их параметров.  

Следственный эксперимент как моделирование должен быть под-

чинен общему правилу – точности воссоздания условий, при которых 

происходили проверяемые действия или события. Модель объективно 

отражает лишь некоторые признаки объекта – оригинала. В зависимости 
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от этих проверяемых признаков определяется и степень точности вос-

создания условий (субъект действия, время, место, освещение и др.). 

Степень точности воссоздания модели является важнейшим критерием 

для оценки достоверности результатов эксперимента.  

Выделяется несколько видов следственного эксперимента, кото-

рые по содержанию можно объединить в две группы:  

– состоящие в воспроизведении действий;  

– состоящие в реконструкции событий.  

По целям первая группа делится на эксперименты по установле-

нию возможности: а) восприятия какого-либо факта в определенных 

условиях (например, мог ли свидетель видеть, слышать с такого-то 

расстояния); б) совершения определенного действия (мог ли обвиняе-

мый проникнуть в помещение через форточку и вынести такой объем 

вещей за определенное время); в) совершения действий, требующих 

специальных навыков (мог ли подозреваемый написать компьютер-

ную программу; изготовить наркотическое вещество с помощью дан-

ного оборудования и т.п.).  

Вторая группа экспериментов, состоящих в реконструкции собы-

тий, проводится для установления: а) возможности наступления како-

го-либо явления или факта (например, может ли за данное время обра-

зоваться ржавчина на представленном железном предмете); б) меха-

низма события в целом или отдельных его деталей (влекут ли опреде-

ленные действия расцепление монтажного пояса); в) механизма обра-

зования следов (какие инструменты, изъятые у обвиняемого, оставля-

ют сходные следы взлома).  

Наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправле-

ния, их осмотр и выемка – это следственное действие, осуществляе-

мое должностным лицом органа, ведущего уголовный процесс, при 

наличии достаточных оснований полагать, что письма, телеграммы, 

радиограммы, бандероли, посылки и другие почтово-телеграфные и 

иные отправления могут содержать сведения, документы и предметы, 

имеющие значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 213 УПК).  

В соответствии со ст. 28 Конституции Республики Беларусь каж-

дый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную 

жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, те-

лефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство. Ограничение 

этого права допускается только в случаях, предусмотренных законом. 

Такое ограничение возможно при наличии достаточных основа-

ний полагать, что в бандеролях, посылках, других почтово-

телеграфных отправлениях, телеграммах или иных отправлениях мо-

гут содержаться предметы, документы или сведения, имеющие значе-

ние для уголовного дела. Наложение ареста на почтово-телеграфные и 

иные отправления, осмотр и выемка их в почтово-телеграфных учре-
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ждениях проводятся по постановлению председателя Следственного 

комитета Республики Беларусь, председателя Комитета государствен-

ной безопасности Республики Беларусь или лиц, исполняющих их 

обязанности, либо по постановлению следователя, органа дознания с 

санкции прокурора или его заместителя. 

В постановлении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество 

лица, почтово-телеграфные и иные отправления которого должны за-

держиваться, точный адрес этого лица; основания для наложения аре-

ста и проведения выемки; виды почтово-телеграфных и иных отправ-

лений, подлежащих аресту; срок действия ареста; наименование уч-

реждения связи, на которое возлагается обязанность задерживать поч-

тово-телеграфные и иные отправления и немедленно сообщать об 

этом следователю, органу дознания. 

Постановление о наложении ареста на почтово-телеграфные и 

иные отправления, об их осмотре и выемке направляется следовате-

лем, органом дознания в соответствующее учреждение связи, которо-

му предлагается задерживать почтово-телеграфные и иные отправле-

ния и немедленно сообщать об этом следователю, органу дознания. 

Данное следственное действие включает в себя:  

1) наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления;  

2) их осмотр; 

3) выемку. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления – 

это запрет учреждению связи доставлять их определенному лицу без 

разрешения органа предварительного расследования. 

Арест почтово-телеграфных отправлений производится с целью:  

1) получения доказательств по уголовному делу;  

2) временного прекращения переписки определенных лиц;  

3) установления местонахождения лица, объявленного в розыск, 

и др. 

Статьей 213 УПК Республики Беларусь не установлен перечень 

лиц, на отправления которых может быть наложен арест. Как правило, 

арест накладывается на отправления подозреваемого (обвиняемого) и 

связанных с ними лиц. 

Учреждение связи, получив почтово-телеграфное и иное отправ-

ление, на которое наложен арест, задерживает его и сообщает об этом 

следователю, органу дознания. После получения такого сообщения 

следователь прибывает в учреждение связи для осмотра поступившего 

отправления.  

Осмотр почтово-телеграфного отправления – это ознакомление 

с его содержимым. При обнаружении в осмотренном отправлении 

предметов, документов или сведений, имеющих значение для дела, 

следователь, лицо, производящее дознание, производят выемку (сня-
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тие копии) отправления. Осмотр, выемка и снятие копий с задержан-

ных почтово-телеграфных и иных отправлений проводятся следовате-

лем, лицом, производящим дознание, в учреждении связи с участием 

представителя данного учреждения. В необходимых случаях для уча-

стия в проведении осмотра и выемки почтово-телеграфных и иных 

отправлений следователь, лицо, производящее дознание, вправе вы-

звать соответствующего специалиста, а также переводчика. В каждом 

случае осмотра почтово-телеграфных и иных отправлений составляет-

ся протокол с соблюдением требований статей 193 и 194 УПК Рес-

публики Беларусь, в котором указывается, кем и какие почтово-

телеграфные и иные отправления были подвергнуты осмотру, скопи-

рованы и отправлены адресату или изъяты (ч. 4 ст. 213 УПК). 

Если по обстоятельствам дела необходимо, чтобы адресат полу-

чил корреспонденцию, она не изымается, но делается ее копия или 

выписка из нее, что должно найти отражение в протоколе. 

Изъятое отправление, подлежащее использованию в процессе до-

казывания, приобщается к материалам уголовного дела. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления 

следователь, орган дознания отменяет постановлением, когда в при-

менении этой меры отпадает дальнейшая необходимость, но не позд-

нее окончания предварительного расследования по данному уголов-

ному делу. Об отмене ареста необходимо уведомить соответствующее 

учреждение связи. 

Прослушивание и запись переговоров – это следственное дей-

ствие, проводимое по уголовным делам о тяжких и особо тяжких пре-

ступлениях, если имеются достаточные основания полагать, что пере-

говоры с использованием технических средств связи и иные перегово-

ры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать све-

дения, имеющие значение для дела, с санкции прокурора или его за-

местителя либо по постановлению председателя Следственного коми-

тета Республики Беларусь, председателя Комитета государственной 

безопасности Республики Беларусь или лиц, исполняющих их обязан-

ности (ч. 1 ст. 214 УПК). 

Данное следственное действие состоит в прослушивании специаль-

но уполномоченными учреждениями переговоров, а также в их записи с 

помощью технических средств в целях последующего осмотра и вос-

произведения фонограмм. Под переговорами понимаются переговоры с 

помощью проводной и беспроводной связи, а также путем непосредст-

венного общения. Рассматриваемое следственное действие существенно 

ограничивает конституционное право граждан на тайну переговоров, 

поэтому в УПК установлены дополнительные гарантии законности его 

производства в виде санкции прокурора или его заместителя. 
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В мотивированном постановлении следователя, органа дознания 

о необходимости осуществления прослушивания переговоров и их за-

писи должно быть указано: по какому уголовному делу необходимо 

произвести данное следственное действие; основания его применения; 

данные о лице, чьи переговоры подлежат прослушиванию и записи; 

срок осуществления следственного действия и наименование учреж-

дения, которому поручается его техническое осуществление. 

Если необходимость в данном следственном действии отпадает, 

оно прекращается по постановлению следователя, органа дознания. 

Не допускаются прослушивание и запись переговоров после оконча-

ния предварительного расследования. 

Следователь в любой момент вправе истребовать от органа, осу-

ществляющего прослушивание и запись переговоров, фонограмму для 

осмотра и прослушивания. Она должна быть передана в опечатанном 

виде с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны 

дата и время начала и окончания записи переговоров и характеристи-

ки использованных при этом технических средств. 

Осмотр и прослушивание фонограммы проводятся следователем, 

лицом, производящим дознание, при необходимости с участием спе-

циалиста, о чем составляется протокол с соблюдением требований 

статей 193 и 194 УПК, в котором должна быть дословно воспроизве-

дена часть фонограммы переговоров, имеющая отношение к уголов-

ному делу. Фонограмма приобщается к протоколу, при этом ее часть, 

не имеющая отношения к делу, после окончания производства по уго-

ловному делу уничтожается. 

Хранение фонограммы необходимо осуществлять в опечатанном 

виде в условиях, обеспечивающих ее техническую пригодность, при 

этом должен быть исключен к ней доступ посторонних лиц. 

Допрос – следственное действие, заключающееся в получении 

органом, ведущим уголовный процесс, в устной или письменной фор-

ме показаний об обстоятельствах, имеющих значение для дела, от 

свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и их процес-

суальной фиксации.  

Допрос как следственное действие необходимо отличать от внешне 

сходных с ним мероприятий: получения или истребования объяснений 

(которое не является следственным действием), опроса граждан (отно-

сящегося к оперативно-розыскным мероприятиям). Дача показаний ино-

гда присутствует как элемент и в других следственных действиях, на-

пример, в проверке показаний на месте, предъявлении для опознания.  

Наряду с общими условиями и правилами производства следст-

венных действий уголовно-процессуальный закон особо регламенти-

рует: а) специальные условия для проведения допроса – основания для 

его проведения, место, время и продолжительность, круг участников и 
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их правовой статус; б) процедуру и приемы допроса, в том числе, по-

рядок вызова допрашиваемых лиц, их права и обязанности, последо-

вательность процессуальных действий, а также способы фиксации хо-

да и результатов допроса; в) ответственность допрашиваемых лиц за 

нарушение их обязанностей.  

Рассмотрим их более подробно.  

А. Специальные условия допроса.  

Основанием для проведения допроса являются сведения о том, 

что данному лицу могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела. 

К таким сведениям относится любая, в том числе непроцессуальная, 

информация (например, оперативно-розыскные данные).  

Местом производства допроса обычно служит кабинет должно-

стного лица, ведущего уголовный процесс, или зал судебного заседа-

ния. В то же время из тактических соображений, возможно, произве-

сти допрос и в месте нахождения допрашиваемого. 

Время суток допроса с 6 до 22 часов. В неотложных ситуациях 

допускается проведение допроса в ночное время.  

Продолжительность непрерывного допроса ограничена 4 часами, 

а общая продолжительность допроса в течение дня – 8 часами. Вось-

мичасовой допрос прерывается на срок не менее 1 часа для отдыха и 

принятия пищи. По медицинским показаниям продолжительность до-

проса еще более сокращается. Превышение установленной продолжи-

тельности допроса не разрешается даже в неотложных ситуациях. 

Чрезмерная длительность допроса свидетельствует о незаконном воз-

действии на допрашиваемого, может повлечь непризнание доказа-

тельства допустимым и юридическую ничтожность его результатов.  

В данном следственном действии принимают участие: следова-

тель, лицо, производящее дознание, и допрашиваемое лицо. Допра-

шиваться могут следующие участники уголовного процесса: потер-

певший, подозреваемый, обвиняемый, свидетель, эксперт. Специа-

лист, гражданский истец, гражданский ответчик, представитель, за-

конный представитель допрашиваются в качестве свидетелей. 

В допросе, как и в любом другом процессуальном действии, 

вправе принимать участие прокурор. Кроме того, в проведении допро-

са при определенных условиях могут участвовать также переводчик, 

специалист, в том числе, педагог, законный представитель несовер-

шеннолетнего, понятые, защитник подозреваемого или обвиняемого.  

При проведении допроса необходимо учитывать, что допраши-

ваемое лицо пользуется следующими правами:  

1) на свободу, неприкосновенность и достоинство личности  

(ст. 25 Конституции Республики Беларусь, ст. 11, 12 УПК);  
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2) правом не свидетельствовать против самого себя, членов своей 

семьи, близких родственников (ст. 27 Конституции Республики Бела-

русь, ч. 4 ст. 10 УПК); 

3) правом давать показания на родном языке или на языке, кото-

рым свободно владеет, а также право пользоваться услугами перево-

дчика бесплатно (ч. 2 ст. 21 УПК);  

4) подозреваемый и обвиняемый вправе пользоваться услугами 

защитника (ч. 3 ст. 17 УПК);  

5) правом на ознакомление с протоколом допроса, на принесение 

замечаний и дополнений и уточнений (ч. 5 ст. 218 УПК);  

6) правом пользования при даче показаний документами и запи-

сями, которые по его ходатайству или с его согласия могут быть при-

общены к протоколу допроса (ч. 5 ст. 217 УПК);  

7) правом на изготовление в ходе допроса схем, чертежей, рисун-

ков, диаграмм, которые приобщаются к протоколу (ч. 3 ст. 218 УПК).  

Допрашиваемое лицо обязано не разглашать данные предвари-

тельного расследования, закрытого судебного разбирательства; яв-

ляться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; соблюдать по-

рядок в ходе допроса.  

Специальным условием допроса является также отсутствие у ли-

ца процессуального иммунитета против дачи показаний или отказ от 

него. Так, допрос свидетеля и потерпевшего допускается лишь при от-

сутствии у них свидетельского иммунитета или намерения этих лиц 

им воспользоваться. Специальным условием для допроса подозревае-

мого и обвиняемого служит существование в деле подозрения и обви-

нения. Потерпевшие и свидетели, вызванные по одному и тому же де-

лу, допрашиваются порознь и в отсутствие других потерпевших и 

свидетелей. Следователь, лицо, производящее дознание, принимают 

меры к тому, чтобы потерпевшие и свидетели по одному делу до до-

проса не могли общаться между собой. Перед допросом следователь, 

лицо, производящее дознание, удостоверяются в личности потерпев-

шего, свидетеля и выясняют их отношение к подозреваемому или об-

виняемому, разъясняют им процессуальные права и обязанности, пре-

дусмотренные статьями 50 и 60 УПК Республики Беларусь, предупреж-

дают об уголовной ответственности за отказ либо уклонение от дачи по-

казаний и за дачу заведомо ложных показаний. При этом следователь, 

лицо, производящее дознание, обязаны разъяснить, что потерпевший 

или свидетель вправе отказаться от дачи показаний, уличающих в со-

вершении преступлений их самих, членов их семей и близких родствен-

ников. Потерпевший или свидетель, не воспользовавшиеся этим правом, 

предупреждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо лож-

ных показаний. О разъяснении потерпевшему или свидетелю их прав и 

обязанностей, предупреждении об уголовной ответственности за отказ 
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или уклонение от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных по-

казаний делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подпи-

сью допрашиваемого лица (ч. 2 ст. 220 УПК). 

Б. Порядок и приемы допроса.  

Общий порядок вызова на допрос установлен ст. 216 УПК. Лицо 

может вызываться на допрос повесткой, которая вручается ему под 

расписку с указанием времени вручения. Повестка может быть не 

только вручена лицу, вызываемому на допрос, под расписку, но и пе-

редана телефонограммой, телеграммой, с помощью факсимильного 

устройства или других средств связи. Если лицо, вызываемое на до-

прос, временно отсутствует, то повестка вручается кому-либо из 

взрослых членов семьи, администрации по месту работы допраши-

ваемого, жилищно-эксплуатационной организации. При этом копию 

повестки целесообразно приобщить к материалам дела. Допрашивае-

мый должен явиться по вызову следователя в назначенный ему срок 

или заранее уведомить о причинах неявки. В случае неявки без ува-

жительных причин он может быть подвергнут приводу (ст. 130 УПК).  

При этом следует иметь в виду, что в особом порядке вызывают-

ся а) несовершеннолетние, не достигшие возраста 16 лет (вызов через 

законных представителей); б) содержащиеся под стражей, отбываю-

щие наказание в виде лишения свободы (вызов через администра-

цию); в) военнослужащие, находящиеся на казарменном положении 

(вызов через командование воинской части); г) лица, находящиеся на 

территории другого государства (ст. 471 УПК и др.).  

В начале допроса устанавливается личность допрашиваемого, 

ему разъясняются права и обязанности и порядок проведения следст-

венного действия. При проведении допроса в ходе предварительного 

расследования установлен запрет задавать допрашиваемому лицу на-

водящие вопросы. Наводящим вопросом считается вопрос, который 

ставится таким образом, что подсказывает или внушает допрашивае-

мому лицу желаемый ответ (например: «Вы ведь раньше употребляли 

наркотики?» или «Вы видели на месте происшествия этого челове-

ка?»). Строго говоря, наводящим является всякий вопрос, на который 

может быть дан ответ «да» или «нет», поскольку вся информация уже 

«заготовлена» в вопросе допрашивающего лица, и ее остается лишь 

подтвердить или опровергнуть. В остальном предоставляется свобода 

в выборе тактики допроса.  

Однако «свобода тактики допроса» ограничена не только запре-

том задавать допрашиваемому лицу наводящие вопросы. В ч. 1 ст. 220 

УПК содержатся нормы о том, что свидетели, вызванные по одному и 

тому же делу, допрашиваются порознь и в отсутствие других свидете-

лей. В Кодексе прямо закреплена и обязанность следователя принять 

меры к тому, чтобы допрашиваемые свидетели по одному уголовному 
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делу не могли общаться между собой. Правило раздельного допроса 

свидетелей четко закреплено для судебного следствия.  

Уголовно-процессуальный закон требует начинать допрос по су-

ществу дела со свободного рассказа допрашиваемого лица согласно  

ч. 3 ст. 217 УПК. Следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 10 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 года каждый имеет право на свободу выражения сво-

его мнения. Это право включает, в частности, свободу любого лица 

(применимо и к свидетелю, обвиняемому, подозреваемому) придер-

живаться своего мнения, получать и распространять информацию без 

вмешательства со стороны государственных органов. Осуществление 

этих свобод может быть сопряжено с ограничениями, необходимыми 

в демократическом обществе лишь в интересах национальной безо-

пасности, территориальной целостности или общественного спокой-

ствия, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, защиты 

здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, 

предотвращения разглашения информации, полученной конфиденци-

ально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия. 

Названные условия для ограничения выражения мнения вряд ли могут 

быть распространены на право допрашиваемого лица свободно рас-

сказать в ходе допроса все, что считает нужным. Единственное ис-

ключение, по-видимому, составляют сведения, явно не имеющие от-

ношения к уголовному делу, ибо загромождение материалов рассле-

дования ненужной информацией не способствует авторитету правосу-

дия. Таким образом, на основании данной общепризнанной нормы 

международного права следует сделать вывод, что свободный рассказ 

по-прежнему является правом допрашиваемых лиц.  

Уголовно-процессуальный закон закрепляет и возможности соб-

ственноручной записи показаний (ч. 4 ст. 218 УПК).  

УПК прямо предусматривает применение в ходе допроса следую-

щих приемов: предъявление доказательств в ходе допроса; оглашение 

протоколов других следственных действий, воспроизведение материа-

лов аудио- и видеозаписи или киносъемки следственных действий; изго-

товление допрашиваемым лицом схем, чертежей, рисунков, диаграмм; 

принятие мер безопасности в отношении свидетеля и потерпевшего. В 

целях обеспечения безопасности в протоколе допроса может указывать-

ся лишь псевдоним, а сам допрос ведется в условиях, исключающих ви-

зуальное восприятие свидетеля другими участниками процесса.  

Показания записываются от первого лица и по возможности до-

словно, т.е. с использованием терминологии самого допрашиваемого 

лица. Недопустимо в протоколе допроса записывать «юридические 

штампы», стандартные формулировки самого следователя. При этом 

нецензурные выражения в протокол не записываются, а их смысл из-
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лагается допрашиваемым другими словами. Жаргонные слова также 

должны быть расшифрованы самим допрашиваемым. В протокол до-

проса последовательно записываются все без исключения вопросы и 

ответы на них, в том числе и те, которые были отведены следователем 

или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием 

мотивов отвода или отказа.  

В протоколе допроса отражается предъявление в ходе допроса до-

казательств, сведения о причинах и длительности остановки аудио-, ви-

деозаписи, киносъемки. При этом в случае выключения записывающей 

аппаратуры и сразу после возобновления записи целесообразно объя-

вить точное время приостановления записи и занести его в протокол.  

Допрошенное лицо имеет право на уточнение и дополнение своих 

показаний, и должностное лицо, производящее следственное действие, 

не вправе отказать ему в этом. Протокол, дополнения и уточнения к не-

му подписываются всеми участниками допроса. Допрашиваемый своей 

подписью удостоверяет в протоколе факт разъяснения его прав и обя-

занностей; факт его ознакомления с протоколом, правильность записи 

показаний, уточнений и дополнений. При этом он подписывает каждую 

страницу протокола. В конце протокола допроса целесообразна полная 

расшифровка допрашиваемым своей фамилии, имени и отчества.  

Виды допроса выделяются в зависимости от участника уголовно-

го процесса: свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, 

эксперта, специалиста, представителя, законного представителя, а 

также несовершеннолетнего лица. 

Очная ставка представляет собой поочередный допрос в при-

сутствии друг друга ранее допрошенных лиц, между показаниями ко-

торых имеются существенные противоречия (ст. 222 УПК). Как к осо-

бой разновидности допроса к очной ставке применяются все его об-

щие правила.  

Основанием для проведения очной ставки является наличие су-

щественных противоречий в ранее данных показаниях. Существенное 

противоречие – это расхождение в показаниях, порождающее сомне-

ние в тех обстоятельствах, установление которых нужно для принятия 

процессуальных решений. Условием очной ставки является обяза-

тельный предварительный допрос соответствующих лиц.  

Очная ставка может быть проведена между: 

– потерпевшим и обвиняемым (подозреваемым); 

– свидетелем и потерпевшим; 

– обвиняемым и подозреваемым; 

– двумя свидетелями; 

– двумя потерпевшими; 

– свидетелем и обвиняемым (подозреваемым); 

– двумя подозреваемыми (обвиняемыми). 
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Уголовно-процессуальный закон ограничивает число участников 

очной ставки двумя допрашиваемыми, так как большое количество 

участников усложняет организацию этого следственного действия.  

Очная ставка не должна подменять предъявление для опознания. 

Поэтому при необходимости отождествления одним участником оч-

ной ставки другого надо сначала провести опознание, и только после 

этого – очную ставку, такое требование распространяется на предъяв-

ление вещественных доказательств.  

В отличие от обычного допроса на очной ставке сначала выясня-

ется, знают ли ее участники друг друга и в каких отношениях нахо-

дятся между собой. Затем лица поочередно дают показания по обстоя-

тельствам, в отношении которых имеются их противоречивые показа-

ния. После этого им могут быть заданы вопросы должностным лицом 

органа, ведущего уголовный процесс. Также с его разрешения участ-

ники очной ставки могут задать вопросы друг другу. Оглашение ранее 

данных показаний (т.е. производных доказательств – протоколов до-

просов) допускается только после дачи показаний на очной ставке. 

Оглашение ранее данных показаний перед дачей показаний на очной 

ставке может рассматриваться как постановка наводящих вопросов и 

может повлечь недопустимость ее результатов. Если очная ставка не 

достигла цели, необходимо устранять противоречия в показаниях до-

прошенных лиц путем проведения других следственных действий. 

Предъявление для опознания (ст. 223 УПК) представляет собой 

следственное действие, имеющее своей целью отождествление лицом 

(свидетелем, потерпевшим, подозреваемым или обвиняемым) объекта – 

предмета или человека, который оно могло воспринимать ранее. Для 

опознания могут быть предъявлены труп и животное. При этом иден-

тификация (узнавание) происходит по мысленному образу, запечат-

ленному в сознании опознающего лица.  

По психологическому содержанию процесса узнавания опозна-

ние делится на два вида:  

а) опознание, которое состоит в последовательном сличении при-

знаков образа ранее воспринимавшегося объекта с предъявляемым 

объектом;  

б) опознание с одномоментным отождествлением хорошо извест-

ного объекта. 

При первом виде опознания опознающее лицо преодолевает оп-

ределенные трудности в отождествлении объекта, которые происте-

кают из непродолжительности предыдущего взаимодействия с этим 

объектом или изменения его признаков (старение, маскировка внеш-

ности и т.д.). Поэтому здесь всегда разрешается вопрос, этот ли имен-

но объект связан с расследуемым событием. Проведение такого опо-

знания исключается, если объект хорошо знаком опознающему лицу 
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по предъявляемым признакам. Например, нет смысла предъявлять для 

опознания по внешности человека, с которым опознающий состоит в 

тесных длительных отношениях (члены семьи, знакомые, сослужив-

цы) либо предметы, имеющие известные лицу уникальные приметы 

(номер, дарственную надпись, особые метки и т.п.).  

Второй вид опознания непосредственно преследует иную цель – 

установление личности умершего или проверку достоверности утвер-

ждения опознающего о знакомстве с опознаваемым объектом. Так 

может быть предъявлено для опознания лицо, которое отрицает свое 

знакомство с опознающим. 

Правомерность проведения опознания в подобных случаях отри-

цается некоторыми авторами. Вместо предъявления для опознания они 

предлагают ограничиться очной ставкой. Однако, на наш взгляд, очная 

ставка в ряде случаев не обладает достаточными возможностями для 

разрешения вопроса о том, действительно ли знакомы допрашиваемые 

лица, или кем на самом деле является человек, назвавшийся опреде-

ленным именем. В частности, она не позволяет убедиться, насколько 

добросовестно лицо, настаивающее на факте знакомства. Например, 

некто отрицает свое знакомство с лицом, подозреваемым в совершении 

преступления в соучастии, однако, последний, имитируя активное со-

действие раскрытию преступления либо не желая выдавать подлинного 

соучастника, готов назвать таковым первое же попавшееся лицо. Га-

рантией от следственной ошибки здесь может быть только сравнение 

признаков, названных утверждающим фактом знакомства лицом ранее 

и наблюдаемых при предъявлении для опознания. Но если предвари-

тельно допрашивать лицо о приметах и признаках, по которым оно на-

меревается узнать «опознаваемого» при очной ставке, то такое дейст-

вие превратится в эрзац предъявления для опознания.  

В случаях, когда лицо выдает себя за другого человека, которым 

не является в действительности, представляется необходимым вместо 

опознания проводить очную ставку (при условии несомненной добро-

совестности опознающего). Например, подозреваемый выдает себя за 

другого человека. Его знакомые могут разоблачить ложь именно на 

очной ставке. Установление факта знакомства происходит не путем 

отождествления, а путем устранения противоречия в показаниях. Сам 

же результат опознания в этих ситуациях – заведомо положительный 

(то есть процедура предъявления среди других объектов не нужна). В 

данных случаях способность лица опознать объект под сомнение не 

ставится и запрет на повторное опознание не имеет смысла.  

Спорный вопрос о целесообразности запрещения проведения по-

вторного опознания. Целесообразность запрета повторного опознания 

связана с порождением им практически неустранимого сомнения в 

том, что опознающий узнал объект не по тому образу, который сохра-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



82 

нился в памяти с момента преступления, а по тому, который возник в 

результате первоначального опознания. Вместе с тем важно уточнить, 

что повторным является опознание тем же лицом и по тем же самым 

признакам. Опознание будет совершенно другим действием при каче-

ственном изменении, например, признаков объекта опознания. Один и 

тот же объект можно опознавать по разным признакам (предмету). 

Например, первоначальное опознание человека по его фотографии не 

препятствует предъявлению для опознания самого лица для его иден-

тификации по походке. Повторное опознание не допускается и тогда, 

когда первоначальное было проведено с существенным нарушением 

норм УПК или состоялось вне процессуальной формы (например, при 

оперативном отождествлении личности).  

Основанием для предъявления для опознания является необхо-

димость в интересах доказывания в первичном отождествлении лицом 

объекта, который оно могло воспринимать ранее. Если объект уже 

точно определен с помощью других способов и средств доказывания, 

то и потребности в предъявлении для опознания не возникает.  

Другим специальным условием для проведения опознания слу-

жит предварительный допрос опознающего об обстоятельствах, при 

которых он воспринимал объект, и о признаках, по которым он может 

его опознать. В противном случае опознание не будет иметь доказа-

тельственного значения.  

В качестве опознающего может выступать свидетель, потерпев-

ший, подозреваемый и обвиняемый. Свидетель и потерпевший перед 

опознанием предупреждаются об уголовной ответственности за отказ 

или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показа-

ний (ст. 401 УК). Указанные лица могут выступать и в качестве  

опознаваемых.  

По буквальному содержанию ст. 224 УПК прямо предусматрива-

ется лишь визуальное опознание, что вытекает из используемого тер-

мина: «он наблюдал». Однако опознание возможно и посредством 

других органов чувств – по голосу и речи, на ощупь. Предъявление 

для опознания необходимо отличать от так называемой «одорологиче-

ской экспертизы», в том числе с использованием биологических де-

текторов (служебных собак), так как опознание проводится лишь фи-

зическим лицом с использованием его собственных органов чувств.  

Виды опознания могут быть выделены также и по его объектам: 

опознание живых лиц, опознание по фотографии, опознание трупа, 

животного и опознание предметов.  

Опознание живых лиц имеет наиболее сложную процедуру, ро-

довую по отношению к опознанию других видов. Опознаваемое лицо 

предъявляется для опознания в числе не менее двух других лиц (ста-

тистов). Они должны быть сходны с опознаваемым по тем признакам, 
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которые указал опознающий в своих показаниях. Опознаваемый не 

должен явно выделяться среди статистов (ростом, цветом волос, оде-

ждой, особыми приметами и т.д.). Статисты не должны быть знакомы 

опознающему лицу.  

Обязательными участниками опознания являются понятые.  

Перед началом предъявления опознаваемому предлагается занять 

любое место среди статистов. После этого вызывается опознающий. 

Существенно, чтобы порядок вызова исключал возникновение сомне-

ний о наличии «подсказки» опознающему о местоположении опозна-

ваемого (например, когда опознающий приглашается другим лицом 

по просьбе следователя после того, как опознаваемый уже занял опре-

деленное место среди статистов). Способ вызова опознающего как 

существенное обстоятельство должен быть отражен в протоколе. Да-

лее опознающему предлагается указать лицо, о котором он дал пока-

зания. При этом он должен пояснить, по каким признакам узнает опо-

знаваемого. Неуверенность при опознании рассматривается как не-

устранимое сомнение, толкуемое в пользу обвиняемого.  

Ход и результаты опознания фиксируются в протоколе с соблю-

дением требований статей 193 и 194 УПК. В нем должны быть отра-

жены все юридически значимые обстоятельства (в том числе, внеш-

ность статистов, порядок вызова опознающего, его показания).  

При опознании живых лиц определенной спецификой обладают 

две разновидности данного следственного действия: опознание в ус-

ловиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опо-

знающего, и так называемое встречное опознание.  

Предъявление для опознания в условиях, исключающих визуаль-

ное наблюдение опознаваемым опознающего, впервые получило за-

крепление в УПК (ч. 10 ст. 224 УПК). Основанием для данного вида 

опознания служит необходимость обеспечения безопасности опо-

знающего. Для контроля над правильностью такого опознания поня-

тые находятся вместе с опознающим. Там же должен находиться и 

участвующий в данном следственном действии защитник. Технически 

такое опознание может осуществляться с помощью односторонне 

прозрачного стекла, технических средств (видеокамеры) или путем 

затемнения места нахождения опознающего и яркого освещения места 

нахождения опознаваемого.  

Встречное опознание имеет место, когда сначала, например, об-

виняемый опознает потерпевшего (в условиях, исключающих визу-

альное наблюдение последним опознающего), а затем – потерпевший 

обвиняемого. Встречное опознание, по существу, состоит из двух са-

мостоятельных следственных действий, которые проводятся сразу же 

друг за другом.  
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Опознание по фотографии допускается при невозможности 

предъявления лица, например в случае, если подозреваемый скрылся 

от органа уголовного преследования (ч. 3 ст. 224 УПК). Фотографии 

предъявляются в количестве не менее трех. По аналогии на практике 

применяется опознание по видеозаписи, которая более точно воспро-

изводит признаки объектов. Предъявленные фотографии и видеозапи-

си прилагаются к протоколу опознания.  

Опознание трупа и животного происходит без участия статистов. 

Труп или животное предъявляется для опознания в единственном 

числе ввиду естественных в этом случае трудностей для подбора 

сходных объектов.  

Опознание предмета проводится в группе однородных предметов 

в количестве не менее трех (ч. 4 ст. 224 УПК). При этом опознаваемый 

предмет не должен явно выделяться среди других.  

Проверка показаний на месте – следственное действие, со-

стоящее в уточнении, выявлении достоверности ранее данных показа-

ний подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего путем 

проверки их непосредственно на месте происшествия или в ином мес-

те, связанном с исследуемым событием, а также выявлении новых 

фактических данных (ст. 225 УПК). 

Данное следственное действие отличается от допроса на местно-

сти и от опознания объектов на местности тем, что включает воспро-

изведение действий. Оно отличается и от осмотра с участием лица и 

следственного эксперимента тем, что включает дачу показаний.  

Целями проверки показаний на месте являются:  

а) установление новых фактических данных (мест сокрытия тру-

па, похищенного имущества, выброшенного орудия преступления, ос-

тавленных следов, последовательности действий); 

б) уточнения маршрута и места, где совершались проверяемые 

действия; 

в) выявления достоверности показаний путем их сопоставления с 

обстановкой события. 

Основанием для проверки показаний на месте является необходи-

мость достижения в интересах доказывания указанных целей. Условием 

проверки показаний на месте служит предварительный допрос лица.  

Проверке могут быть подвергнуты показания подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля и потерпевшего. При производстве проверки 

показаний на месте обязательно участие понятых, а в необходимых 

случаях и с участием специалиста. 

При проверке показаний на месте основное значение принадлежит 

инициативе лица, показания которого проверяются. Добровольность и 

самостоятельность его действий – основное условие доказательственной 

силы полученных результатов. В связи с этим не допускается посторон-
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нее вмешательство в ход проверки, наводящие вопросы, одновременная 

проверка показаний нескольких лиц. По этой же причине проверка пока-

заний на месте начинается с указания лицом того места, где его показа-

ния будут проверяться, затем следует свободный рассказ. Вопросы лицу 

задаются только после демонстрации им действий.  

Протокол проверки показаний на месте составляется с соблюде-

нием требований, предъявляемых и к протоколу осмотра (в части ус-

ловий наблюдения и изъятия объектов), и к протоколу допроса (в час-

ти записи показаний и их уточнений). Проверка показаний в жилище 

и ином законном владении проводится только с согласия собственни-

ка или проживающих в нем совершеннолетних лиц либо по постанов-

лению следователя с санкции прокурора или его заместителя, которое 

должно быть предъявлено до начала проверки показаний на месте  

(ч. 1-1 ст. 225 УПК). 

Возникает проблема, когда в одном жилище проживает несколь-

ко совершеннолетних лиц, одни из которых согласны на проведение 

следственного действия, а другие против этого возражают либо их со-

гласие не получено (например, ввиду отсутствия в данный момент на 

месте жительства). Представляется, что если хотя бы одно дееспособ-

ное совершеннолетнее лицо, проживающее в помещении, дало согла-

сие и впустило в жилище или иное законное владение следователя для 

проведения следственного действия, то согласие всех проживающих 

совершеннолетних лиц, при условии, что до начала осмотра не посту-

пило явных возражений от остальных проживающих, не требуется. 

Если же поступило хотя бы одно возражение, то осмотр считается 

производимым без согласия.  

Проверка показаний в жилище при возражениях проживающих в 

нем лиц является принудительным следственным действием, ограни-

чивающим конституционное право граждан на неприкосновенность 

жилища. Из этого вытекают такие его особенности:  

1) основанием для производства проверки показаний в жилище 

должны быть уголовно-процессуальные доказательства;  

2) производится по постановлению следователя с санкции проку-

рора или его заместителя, которое должно быть предъявлено до нача-

ла проверки показаний на месте. 

Не допускается одновременная проверка показаний на месте не-

скольких лиц. В необходимых случаях при проведении проверки по-

казаний на месте проводятся измерения, фотографирование, звуко- и 

видеозапись, киносъемка, составляются планы и схемы, изымаются 

предметы, документы, следы и иные объекты, имеющие значение для 

уголовного дела. 

Назначение и проведение экспертизы – это следственное дей-

ствие, которое назначается в случаях, когда при производстве дозна-
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ния, предварительного следствия необходимы специальные знания в 

науке, технике, искусстве или ремесле (ч. 1 ст. 226 УПК).  

В криминалистике экспертизы подразделяются на большие клас-

сы или их роды, каждый из которых дробится на виды в зависимости 

от отрасли специальных знаний, предмета, объекта и методики экс-

пертного исследования. Например, род традиционных криминалисти-

ческих экспертиз включает в себя трасологические, фототехнические, 

почерковедческие исследования.  

Уголовно-процессуальный закон использует иные критерии для 

выделения видов экспертиз.  

По месту проведения экспертизы бывают двух видов: проводи-

мые в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения.  

По субъекту исследования (числу экспертов) экспертизы могут 

быть единоличными и комиссионными. Комиссионная экспертиза оп-

ределяется законом как исследование двух и более экспертов одной 

специальности (профиля) (ст. 232 УПК). Основанием для назначения 

комиссионной экспертизы может быть повышенная вероятность субъ-

ективности суждений экспертов по характеру исследования (психиат-

рического, психологического, наркологического) либо сложность или 

большой объем самих исследований.  

Если по результатам проведенных исследований мнения экспер-

тов по поставленным вопросам совпадают, то ими составляется еди-

ное заключение. В случае возникновения разногласий каждый из экс-

пертов, участвовавших в производстве судебной экспертизы, дает от-

дельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласие.  

По предмету исследования экспертиза может быть однородной 

(проводимой по одной специальности) или комплексной (проводимой 

по разным специальностям). Уголовно-процессуальный закон призна-

ет комплексной экспертизой ту, в которой участвует несколько экс-

пертов различных специальностей (ст. 233 УПК). Тем самым она при-

равнивается к разновидности экспертизы комиссионной. В то же вре-

мя главная особенность комплексной экспертизы состоит в том, что 

выполняются исследования по отдельным предметам и делаются про-

межуточные выводы, на основе которых проводятся дальнейшие ис-

следования по другим предметам и формулируются последующие от-

веты на поставленные вопросы. Один и тот же эксперт может одно-

временно обладать специальными познаниями в разных областях нау-

ки, техники, ремесла или искусства. Поэтому реально возможно про-

ведение комплексной экспертизы, которая одновременно является 

единоличной, а не комиссионной. По объему исследования эксперти-

зы делятся на основные и дополнительные. Дополнительная эксперти-

за дополняет заключение эксперта, т.е. заключение, полученное в ре-

зультате основной экспертизы, не ставится под сомнение, а просто 
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появляется необходимость ответов на новые вопросы. По этой причи-

не производство дополнительной экспертизы целесообразно поручать 

тому же самому эксперту (комиссии экспертов).  

Основанием для назначения дополнительной экспертизы является: 

а) недостаточная полнота основного заключения эксперта (когда он не 

ответил на все заданные вопросы или ответил лишь частично); б) необ-

ходимость ответов на новые вопросы, которые возникли уже после про-

ведения исследования или по иным причинам не были заданы эксперту.  

Условием назначения дополнительной экспертизы является не-

обходимость добавочных исследований, т.е. когда допрос эксперта не 

может разъяснить данное им заключение.  

С точки зрения достоверности исследования экспертизы подраз-

деляются на первоначальные и повторные. Повторная экспертиза 

производится вместо вызывающей сомнение первоначальной экспер-

тизы по тем же вопросам и с теми же объектами. Недоверие к перво-

начальной экспертизе обязывает всегда поручать повторную экспер-

тизу другому эксперту или комиссии экспертов (ст. 239 УПК).  

Для производства идентификационных экспертиз необходимы 

образцы – объекты, отображающие свойства или особенности челове-

ка, животного, трупа, предмета, материала или вещества.  

Для оценки свойств образцов их принято классифицировать по 

происхождению на естественные (продукты физиологической дея-

тельности человека – кровь, слюна и др.) и «искусственные» (продук-

ты сознательной деятельности человека – почерк, промышленная про-

дукция). По отношению к времени формирования образцов и отноше-

нию к ним заинтересованных лиц образцы подразделяются на свобод-

ные (т.е. сформированные вне связи с производством по делу – образ-

цы почерка в документах, написанных до возбуждения дела); несво-

бодные, или экспериментальные (полученные в связи с производством 

по делу – образцы почерка, полученные следователем в порядке 234 

УПК или образцы, добытые путем следственного эксперимента,  

а также полученные самим экспертом). Иногда выделяют полусво-

бодные образцы – когда от заинтересованных лиц скрывается цель 

получения образцов, например, обвиняемому предлагается написать 

собственноручно объяснение.  

Порядок назначения и производства экспертизы складывается из 

последовательных действий. О ее назначении должностное лицо орга-

на, ведущего уголовный процесс, выносит постановление, в котором 

указываются основания назначения экспертизы, фамилия эксперта 

или наименование учреждения, где она должна проводиться, вопросы, 

поставленные перед экспертом, а также материалы, предоставленные 

в распоряжение эксперта (ст. 227 УПК). С постановлением о назначе-

нии экспертизы ознакамливаются обвиняемый, подозреваемый (за ис-
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ключением случаев, когда обвиняемый находится в розыске), а также 

свидетель и потерпевший, подвергаемые экспертизе, о чем составля-

ется протокол. Постановление не объявляется лицам, если их психи-

ческое состояние делает это невозможным, например, при назначении 

судебно-психиатрической экспертизы. 

При проведении экспертизы в экспертном учреждении должно-

стное лицо органа, ведущего уголовный процесс, направляет руково-

дителю постановление и необходимые материалы. Получив их, руко-

водитель экспертного учреждения поручает проведение экспертизы 

одному или нескольким экспертам и разъясняет им права и обязанно-

сти, предупреждает их об уголовной ответственности, о чем берет у 

них подписку, которая вместе с заключением эксперта направляется 

следователю, лицу, производящему дознание (ст. 230 УПК). 

Если экспертиза проводится вне экспертного учреждения, следо-

ватель, лицо, производящее дознание, до вынесения постановления о 

назначении экспертизы должны удостовериться в личности лица, ко-

торому они намерены поручить проведение экспертизы, его компе-

тентности, выяснить его отношения с подозреваемым, обвиняемым, 

потерпевшим и лицом, подвергаемым экспертизе, и проверить, нет ли 

оснований для отвода эксперта. 

Затем выносится постановление и вручается эксперту, при этом 

разъясняются ему права и обязанности, предусмотренные статьей 61 

УПК Республики Беларусь. 

Следователь, лицо, производящее дознание, предупреждают об 

ответственности, установленной законодательными актами, а также 

об уголовной ответственности за отказ либо уклонение без уважи-

тельных причин от исполнения возложенных на эксперта обязанно-

стей или за дачу заведомо ложного заключения, о чем делает отметку 

в постановлении о назначении экспертизы, которая удостоверяется 

подписью эксперта.  

Заявления или ходатайства, сделанные экспертом в связи с по-

становлением о назначении экспертизы, должны быть отражены в 

протоколе. Для осуществления исследования эксперт может быть оз-

накомлен с материалами дела, но лишь в том объеме, в каком это не-

обходимо для дачи обоснованного заключения. Должностное лицо ор-

гана, ведущего уголовный процесс, назначившее экспертизу, вправе 

лично присутствовать при ее производстве.  

После осуществления всех необходимых исследований эксперт 

(эксперты) оформляет(ют) и подписывает(ют) письменное заключе-

ние. Если экспертом будут установлены обстоятельства, имеющие 

значение для дела, по поводу которых ему не были поставлены вопро-

сы, он вправе указать на них в своем заключении. 
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В случае необходимости должностное лицо органа, ведущего 

уголовный процесс, вправе допросить эксперта для разъяснения дан-

ного им заключения, изложить свои ответы собственноручно. Допрос 

эксперта до представления им заключения не допускается. 
Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дачи 

заключения, а также протокол допроса эксперта до окончания предва-
рительного следствия предъявляются подозреваемому, обвиняемому, 
потерпевшему, а также свидетелю, подвергнутым экспертизе.  

Вышеперечисленные участники уголовного процесса вправе да-
вать свои объяснения и заявлять ходатайства по поводу экспертизы. В 
случае удовлетворения или отклонения такого ходатайства следова-
тель, лицо, производящее дознание, выносят соответствующее поста-
новление, которое под расписку объявляется лицу, заявившему хода-
тайство. Об ознакомлении с заключением эксперта и протоколом его 
допроса составляется протокол, в котором отражаются сделанные за-
явления и ходатайства. 

В ст. 235 УПК установлены правила производства судебно-
медицинской и судебно-психиатрической экспертизы в тех случаях, 
когда подозреваемый или обвиняемый должен быть помещен для ста-
ционарного наблюдения в соответствующую государственную орга-
низацию здравоохранения. 

Направление в государственную организацию здравоохранения 
для проведения судебно-медицинской экспертизы или судебно-
психиатрической подозреваемого или обвиняемого, не содержащегося 
под стражей, осуществляется по постановлению следователя, органа 
дознания с санкции прокурора или его заместителя. Время нахожде-
ния подозреваемого или обвиняемого в государственной организации 
здравоохранения включается в срок содержания под стражей. 

При помещении подозреваемого в государственную организацию 
здравоохранения для проведения стационарной судебно-
психиатрической экспертизы срок, в течение которого ему должно 
быть предъявлено обвинение, прерывается до получения заключения 
врачебно-консультационной комиссии врачей-специалистов в области 
оказания психиатрической помощи о психическом состоянии подоз-
реваемого (ч. 5 ст. 235 УПК). 

Получение образцов для сравнительного исследования как 
самостоятельное действие – это процессуальное получение органом 
расследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потер-
певшего объектов, отражающих их биологические или психофизиче-
ские свойства с целью проведения экспертизы.  

Самостоятельное действие в виде получения образцов для сравни-
тельного исследования обладает следующими особенностями. Во-
первых, образцы получаются только от живых лиц – подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля с его согласия (ч. 1, ч. 2 ст. 234). 
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В противном случае используются другие способы собирания доказа-
тельств (например, осмотр трупа). Во-вторых, образцы не обладают 
признаками вещественных доказательств, в первую очередь, неповто-
римостью. Например, микрочастицы из-под ногтей подозреваемого, 
сохранившие кровь потерпевшего, изымаются с помощью освидетель-
ствования.  

Основанием для производства рассматриваемого действия явля-
ется необходимость идентификации живого лица по оставленным им 
следам. Получение образцов у свидетеля и потерпевшего допускается 
только для проверки, оставлены ли ими следы в определенном месте 
или на вещественных доказательствах. Если образцы получаются от 
них с целью уличить в совершении преступления (например, по делу 
об изнасиловании у свидетеля отбираются кровь или сперма, по делу 
о подлоге отбираются образцы почерка), то такое лицо приобретает 
статус подозреваемого.  

Получение образцов производится по общим правилам производ-
ства следственных действий, с вынесением следователем, лицом, про-
изводящим дознание, постановления и составлением протокола. В 
данном действии целесообразно участие специалиста или эксперта.  

Получение образцов для сравнительного исследования может 
осуществляться также самим экспертом, если является частью экс-
пертного исследования (ч. 5 ст. 234 УПК).  

Иногда для экспертизы необходимо длительное и непрерывное 
наблюдение лиц, для этого предусмотрено помещение в государст-
венную организацию здравоохранения (ст. 235 УПК). Так реализуется 
она помещением в стационар. Эта мера процессуального принужде-
ния, состоящая во временном содержании обвиняемого или подозре-
ваемого в медицинском стационаре, для обеспечения его экспертного 
исследования. Принудительное стационарное обследование допуска-
ется только в отношении обвиняемых или подозреваемых. Если обви-
няемый или подозреваемый не заключен под стражу, помещение их в 
стационар допускается лишь с санкции прокурора (ч. 2 ст. 235 УПК).  

Необходимость стационарного обследования обычно определяет-
ся на основе специальных познаний (после амбулаторной экспертизы, 
разъяснений специалиста). При этом сама судебно-медицинская или 
судебно-психиатрическая экспертиза может быть обязательной.  

Порядок помещения в медицинский стационар регулируется  
ст. 235 УПК. 

Решения о принудительном помещении в медицинский стацио-
нар, о продлении срока пребывания в нем могут быть обжалованы.  
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ТЕМА 6. Правовое регулирование процессуального порядка 
привлечения в качестве обвиняемого 

 

1. Привлечение в качестве обвиняемого: понятие и значение. 
Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого 

Обвиняемый является центральным участником уголовного про-

цесса, вокруг которого осуществляется уголовно-процессуальная дея-

тельность, связанная с доказыванием его виновности (невиновности) в 

совершении преступления. В связи с этим необходимо четко опреде-

лить момент его появления в уголовном деле с целью обеспечения 

ему возможности своевременной реализации предусмотренных уго-

ловно-процессуальным законом прав.  

В ч. 1 ст. 42 УПК Республики Беларусь содержится понятие об-

виняемого, в соответствии с которым: «обвиняемым признается физи-

ческое лицо, в отношении которого: 1) вынесено постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого; 2) по делам частного обвинения 

обвиняемым является физическое лицо, относительно которого судом 

принято заявление о совершенном им преступлении». 

Лицо перестает пребывать в положении обвиняемого с момента 

прекращения уголовного преследования либо после вступления в отно-

шении его в законную силу приговора суда. Лицо, в отношении которо-

го вступил в законную силу приговор суда, именуется: 1) осужденным, 

если приговор полностью или частично обвинительный; 2) оправдан-

ным, если приговор полностью оправдательный (ч. 2 ст. 42 УПК). 

При наличии достаточных доказательств, дающих основания для 

предъявления лицу обвинения в совершении преступления, следова-

тель выносит мотивированное постановление о привлечении его в ка-

честве обвиняемого (ч. 1 ст. 240 УПК). Решение о привлечении в ка-

честве обвиняемого может быть принято прокурором, который само-

стоятельно возбудил уголовное дело и производит предварительное 

следствие, либо прокурором, которому уголовное дело было передано 

для производства предварительного следствия вышестоящим проку-

рором, возбудившим уголовное дело. Орган дознания при осуществ-

лении производства по уголовному делу не вправе предъявлять обви-

нение, его полномочия ограничены возможностью признать лицо в 

качестве подозреваемого. 

Руководствуясь ч. 1 ст. 243 УПК Республики Беларусь, следова-

тель предъявляет обвинение физическому лицу не позднее 3 суток со 

дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняе-

мого. В соответствии с данной нормой физическое лицо становится в 

положение обвиняемого именно с момента вынесения постановления, 

а не после ознакомления с ним в результате предъявления его следо-

вателем. После вынесения постановления следователь имеет возмож-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



92 

ность применять к лицу, в отношении которого вынесено постановле-

ние о привлечении в качестве обвиняемого, весь комплекс мер про-

цессуального принуждения, предусмотренного в УПК. 

Перед предъявлением обвинения физическому лицу следователь 

обязан разъяснить права и обязанности обвиняемого, о чем составить 

протокол. После предъявления постановления о привлечении в каче-

стве обвиняемого у лица возникает возможность реализации прав, 

предусмотренных статьей 43 УПК Республики Беларусь. Ознакомив-

шись с содержанием постановления и уяснив сущность обвинения, 

лицо может сообщить свое отношение к предъявленному обвинению, 

признать его полностью или частично, отрицать свою вину, опреде-

лить свою позицию и способы защиты.  

Решение следователя о привлечении физического лица в качестве 

обвиняемого имеет особое значение в уголовно-процессуальной дея-

тельности. Так, в уголовном процессе появляется новый участник, за-

щищающий свои права и интересы. Вынесение постановления служит 

юридическим фактом, порождающим уголовно-процессуальные отно-

шения между обвиняемым и должностными лицами органов, ведущих 

уголовный процесс. Обвиняемый ставится в известность о том, в чем его 

обвиняют и он становится активным участником стороны защиты. В 

свою очередь, орган, ведущий уголовный процесс, обязан обеспечить 

обвиняемому возможность защищаться установленными законом спо-

собами, а также обеспечить охрану его личных и имущественных прав. 

Акт привлечения в качестве обвиняемого определяет общее на-

правление дальнейшего предварительного расследования, деятель-

ность следователя по всестороннему, полному и объективному иссле-

дованию имеющих значение для уголовного дела обстоятельств. В 

дальнейшем после направления прокурором уголовного дела в суд су-

дебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого 

и лишь по тому обвинению, которое ему предъявлено в установлен-

ном законом порядке в ходе досудебного производства. 

Привлечение в качестве обвиняемого допускается не иначе как 

при наличии достаточных доказательств, дающих основания для 

предъявления лицу обвинения в совершении преступления и в поряд-

ке, установленном уголовно-процессуальным законом. 

Привлечение в качестве обвиняемого при отсутствии оснований 

несоблюдения необходимых условий указывает на незаконность дан-

ного акта и влечет за собой в зависимости от обстоятельств и послед-

ствий установленную законом ответственность должностных лиц ор-

ганов, ведущих уголовный процесс. 

Под основаниями привлечения в качестве обвиняемого понимается 

наличие достаточных доказательств, на основе которых делается следо-

вателем (прокурором) вывод о необходимости предъявления конкрет-
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ному физическому лицу обвинения в совершении преступления. При 

этом достаточность доказательств, необходимых для принятия соответ-

ствующего решения о привлечении в качестве обвиняемого, определяет-

ся лицом в производстве которого находится уголовное дело. 

Собирание, проверка и оценка доказательств продолжаются на 

протяжении всего срока предварительного следствия. Показания, по-

лученные при допросе обвиняемого, необходимо проверить. На ста-

дии предварительного расследования вывод о совершении обвиняе-

мым определенного преступления не является окончательным. Реше-

ние следователя о привлечении в качестве обвиняемого может осно-

вываться на доказательствах, которые в дальнейшем могут потребо-

вать проверки и подтверждения. Вопрос о моменте предъявления об-

винения актуален для каждого уголовного дела, находящегося в про-

изводстве следователя (прокурора). Так, преждевременное решение о 

привлечении в качестве обвиняемого может привести к тому, что в 

качестве обвиняемого будет привлечено ненадлежащее лицо, к кото-

рому возможно будут применяться меры процессуального принужде-

ния, ограничивающие его конституционные права. Как следствие со 

стороны государства возможно возмещение причиненного вреда неза-

конными действиями органа, ведущего уголовный процесс. В свою 

очередь несвоевременное принятие решения о привлечении в качестве 

обвиняемого (например, в конце предварительного следствия) нару-

шает право обвиняемого на защиту. Также лицо, в отношении которо-

го достаточно имелось доказательств, для предъявления обвинения, в 

течение срока расследования лишилось возможности воспользоваться 

пользоваться правами обвиняемого и помощью защитника. Привлечь 

соответствующее лицо в качестве обвиняемого следователь (проку-

рор) должен при получении веских доказательств, которые свидетель-

ствуют о совершении данным лицом расследуемого преступления.  

То, что к моменту привлечения лица в качестве обвиняемого следо-

ватель (прокурор) не всегда располагает всесторонним и полным знани-

ем обо всех обстоятельствах преступления, не исключает возможности 

наличия вывода о совершении преступления данным лицом, на основе 

имеющихся к этому моменту версий и собранных доказательств. 
Решение следователя (прокурора) о привлечении лица в качестве 

обвиняемого оформляется в виде мотивированного постановления, в 
котором указываются: время и место его составления, кем составлено; 
фамилия, имя и отчество лица, привлекаемого в качестве обвиняемо-
го, число, месяц, год и место его рождения; описание инкриминируе-
мого обвиняемому преступления с указанием времени, места его со-
вершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в 
соответствии со статьей 89 УПК Республики Беларусь; уголовный за-
кон (пункт, часть, статья), предусматривающий ответственность за 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



94 

данное преступление (ч. 1 ст. 241 УПК). Резолютивная часть поста-
новления должна содержать решение о привлечении лица в качестве 
обвиняемого по расследуемому делу. 

При предъявлении обвинения в совершении нескольких преступ-
лений, подпадающих под действие разных статей уголовного закона, в 
постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должно быть 
указано, какие конкретные действия по каждым пункту, части, статье 
уголовного закона вменяются обвиняемому. Формулировка обвинения 
должна быть понятна обвиняемому, при необходимости следует разъ-
яснить положения, на которые он укажет. 

Таким образом, постановление должно быть мотивированным, 
что относится к обоснованию имеющимися доказательствами уста-
новленных фактических обстоятельств преступления, а также вывода 
о лице, его совершившем. Следователь не обязан приводить в этом 
постановлении все имеющиеся доказательства. Вопрос о ссылке на 
доказательства решает он сам в зависимости от конкретных обстоя-
тельств дела и избранной тактики расследования. 

Особый порядок привлечения в качестве обвиняемых установлен 
при обладании лицом соответствующим иммунитетом (неприкосно-
венностью), при этом следователю необходимо учитывать требование 
закона о дополнительных условиях привлечения данных лиц в качест-
ве обвиняемого. 

Так, требуется разрешение на привлечение лица – иностранного 
гражданина, пользующегося дипломатической неприкосновенностью, 
к уголовной ответственности, которое испрашивается через Мини-
стерство иностранных дел Республики Беларусь у соответствующего 
аккредитующего иностранного государства в соответствии с Венской 
конвенцией о дипломатических сношениях (1961 г.) или Венской кон-
венцией о консульских сношениях (1963 г.). 

В соответствии со статьей 88 Конституции Республики Беларусь 
особый порядок привлечения к уголовной ответственности установ-
лен в отношении Президента Республики Беларусь. 

Статьей 468-2 УПК Республики Беларусь предусмотрен особый по-
рядок привлечения отдельных категорий лиц в качестве обвиняемого: 

– лица, должность которого включена в кадровый реестр Главы 
государства Республики Беларусь; 

– депутата Палаты представителей и члена Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь; 

– депутатов областного, Минского городского совета депутатов; 
– депутатов районного, городского, поселкового, сельского сове-

тов депутатов; 
– судьи; 
– народного заседателя; 

– прокурора, начальника следственного подразделения, следователя. 
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Предъявление обвинения должно последовать не позднее трех су-

ток с момента вынесения постановления о привлечении в качестве об-

виняемого, а в случае привода – в день привода (ст. 243 УПК). Однако 

предъявление обвинения допустимо и по истечении трех суток, вследст-

вие неизвестности места пребывания обвиняемого или неявки по вызову 

следователя. В случае неявки без уважительной причины обвиняемый 

может подвергнуться приводу по постановлению следователя. 

Предъявление обвинения состоит из следующих действий:  

1) удостоверения в личности обвиняемого;  

2) разъяснения прав;  

3) объявления постановления о привлечении в качестве обвиняемого;  

4) разъяснения сущности предъявленного обвинения. 

Выполнение действий удостоверяется подписями обвиняемого, 

защитника, законного представителя и следователя на постановлении 

о привлечении в качестве обвиняемого с указанием даты и часа 

предъявления обвинения. В случае отказа обвиняемого от подписи 

следователь, защитник, если он участвовал при предъявлении обвине-

ния, законный представитель удостоверяют на постановлении о при-

влечении в качестве обвиняемого тот факт, что текст постановления 

обвиняемому объявлен и ему разъяснена сущность обвинения. Обви-

няемому вручаются копия постановления о привлечении его в качест-

ве обвиняемого и копия протокола о разъяснении его прав. Следова-

телю необходимо копию постановления о привлечении в качестве об-

виняемого направить прокурору. 

С момента предъявления обвинения лицо приобретает возмож-

ность реализовать предоставленные законом права на досудебных и 

судебных стадиях уголовного процесса. Так, обвиняемый вправе: да-

вать объяснения по предъявленному ему обвинению, заявлять хода-

тайства, представлять доказательства, участвовать в следственных 

действиях и знакомиться с протоколами следственных действий, про-

изводимых с его участием и с материалами, направляемыми в суд в 

связи с проверкой законности и обоснованности избранной в отноше-

нии его меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 

ареста, заявлять отводы, обжаловать действия и решения, нарушаю-

щие его интересы, знакомиться по окончании предварительного след-

ствия со всеми материалами дела и др. (ст. 43 УПК). 

У обвиняемого появляются обязанности: являться по вызовам ор-

гана, ведущего уголовный процесс, подчиняться законным распоря-

жениям органа, ведущего уголовный процесс, и участвовать в следст-

венных и других процессуальных действиях, когда это признано не-

обходимым органом, ведущим уголовный процесс. 

С момента предъявления обвинения лицо также должно выпол-

нять требования примененной меры пресечения или иной меры про-
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цессуального принуждения, не отчуждать имущество, на которое на-

ложен арест с целью обеспечения гражданского иска или возможной 

конфискации, исполнять решения следователя на освидетельствова-

ние, получение образцов для сравнительного исследования и др. 

 

2. Допрос обвиняемого 

Часть 1 статьи 244 УПК закрепляет, что следователь, предъявив 

обвинение, обязан немедленно допросить обвиняемого. С помощью 

показаний, полученных следователем во время допроса обвиняемого, 

обеспечивается всесторонность, полнота и объективность расследова-

ния уголовного дела. 

С помощью допроса следователь устанавливает отношение обви-

няемого к предъявленному обвинению, проверяет правильность сде-

ланных выводов в постановлении о привлечении в качестве обвиняе-

мого, получает сведения об иных обстоятельствах, свидетельствую-

щих о дополнительных фактах преступной деятельности обвиняемых 

или же лиц, не привлеченных к ответственности. 

Одновременно показания обвиняемого, отрицающего свою вину 

или указавшего на смягчающие его ответственность обстоятельства, 

дают возможность следователю проверить их в совокупности с соб-

ранными по делу доказательствами и объективно оценить. Дача обви-

няемым показаний является средством реализации конституционного 

права на защиту. 

Допрос обвиняемого, за исключением случаев, не терпящих отла-

гательства, производится в дневное время. Обвиняемый допрашивает-

ся по месту производства предварительного следствия либо по месту 

его нахождения (например, следственный изолятор). 

Допрос должен быть проведен так, чтобы обвиняемые, вызван-

ные по одному и тому же делу, допрашивались порознь и не могли 

между собой общаться. 

Если в уголовном деле участвует защитник, он вправе присутст-

вовать при допросе и с разрешения следователя задавать обвиняемому 

вопросы. Если допрос производится с участием переводчика, в прото-

коле отмечается разъяснение переводчику его обязанностей, а также 

предупреждение об ответственности за заведомо неправильный пере-

вод, что удостоверяется его подписью. В протоколе должно быть от-

мечено, а обвиняемому разъяснено его право на отвод переводчика и 

поступившие в связи с этим ходатайства. К участию в допросе может 

быть привлечен специалист. 

Приступая к допросу обвиняемого, следователь (прокурор) выяс-

няет, признает ли он себя виновным в предъявленном обвинении. От-

вет обвиняемого на поставленный вопрос заносится в протокол. 

Должностное лицо, осуществляющее допрос, обязано разъяснить со-
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держание статьи 27 Конституции Республики Беларусь: «Никто не 

должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого 

себя, членов своей семьи, близких родственников», о чем должен сде-

лать запись в протоколе допроса. Доказательства, полученные с на-

рушением закона, не имеют юридической силы.  

После этого, если обвиняемый не воспользовался своим правом 

не давать против себя показания, ему предлагается дать показания по 

существу предъявленного обвинения. По окончании свободного рас-

сказа следователь в случае необходимости задает обвиняемому вопро-

сы. Если во время допроса присутствуют другие участники, то с раз-

решения следователя они также имеют право задавать вопросы. 

Обвиняемый допрашивается по поводу обстоятельств предъявлен-

ного обвинения. Все показания обвиняемого об обстоятельствах, ука-

занных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, должны 

быть проверены. Оставление без внимания отдельных сведений приве-

дет к односторонности и неполноте предварительного расследования. 

При этом необходимо учитывать, что обвиняемый не несет ответствен-

ности за дачу заведомо ложных показаний, а также за отказ или уклоне-

ние от дачи показаний. С целью предотвращения со стороны обвиняемо-

го действий, направленных на введение в заблуждение следователя, пе-

ред началом допроса целесообразно ознакомить его со смягчающими 

обстоятельствами, содержащимися в УК Республики Беларусь. 

Показания обвиняемого заносятся в протокол допроса в первом 

лице, по возможности дословно. В случае необходимости записыва-

ются заданные вопросы и ответы. Закончив допрос, следователь обя-

зан ознакомить обвиняемого и других участников с протоколом. Об-

виняемый имеет право требовать дополнения и внесения в протокол 

поправок. По желанию обвиняемого он может собственноручно запи-

сать свои показания. 

Дача показаний – право, а не обязанность обвиняемого (п. 8 ч. 2 

ст. 43 УПК). Об отказе обвиняемого от дачи показаний составляется 

протокол с указанием мотивов отказа, если таковые сообщены. Про-

токол подписывается обвиняемым и следователем, а при отказе обви-

няемого от подписи – одним следователем, а также в случаях, преду-

смотренных законом, другими участниками уголовного процесса.  

Допрос может производиться с помощью использования средств 

звуко- и видеозаписи, о чем необходимо уведомить всех участников 

следственного действия. При необходимости следователь вправе (но 

не обязан) привлечь понятых. С целью подтверждения полученных 

следователем от обвиняемого сведений и избегания утверждений об-

виняемого, что ранее данные им показания были даны под принужде-

нием со стороны должностных лиц органа, ведущего уголовный про-

цесс, при проведении допроса возможно привлечение понятых.  
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Допрос обвиняемого не может длиться непрерывно более четы-

рех часов. Продолжение допускается после перерыва не менее чем на 

один час для отдыха и принятия пищи, общая продолжительность до-

проса в течение дня не может превышать восьми часов (ч. 2 ст. 215 

УПК). Непрерывность допроса несовершеннолетнего обвиняемого не 

должна превышать двух часов, а общая его продолжительность – че-

тырех часов (ч. 1 ст. 434 УПК). 

Допрос обвиняемого является одним из важнейших следственных 

действий, выполняемых следователем. Основным содержанием пока-

заний обвиняемого являются обстоятельства совершенного им пре-

ступления, вмененного ему в обвинении. Однако этим сведения, со-

держащиеся в показаниях обвиняемого, могут не исчерпываться. 

Так, обвиняемый, если он признается в совершении преступле-

ния, не только излагает ход событий, но и как их непосредственный 

участник и лицо, заинтересованное в исходе дела, дает им объяснение, 

излагает мотивы своих действий. Он может привести какие-то смяг-

чающие или оправдывающие обстоятельства. Обвиняемый вправе да-

вать в своих показаниях оценку имеющихся в деле доказательств, мо-

жет отвергать их или ставить под сомнение, предъявлять доказатель-

ства, которые должны подлежать проверке. В показаниях обвиняемо-

го должны отражаться сведения о его личности, которые не входят в 

содержание обвинения, но имеют значение при оценке судом его лич-

ности и назначении справедливого наказания. Следователь при допро-

се обвиняемого должен учитывать и отражать характеризующие лицо 

сведения для принятия внимания их судом. 

Обвиняемый может давать показания и о действиях в момент со-

вершения преступления других лиц, однако здесь необходимо учиты-

вать возможность оговора с его стороны. Как правило, из показаний об-

виняемого лучше всего можно реконструировать события совершенного 

преступления. Он обладает наиболее полной доказательственной ин-

формацией. Однако, следователь должен учитывать, что обвиняемый 

может стать на позицию сокрытия определенной информации или ее ис-

кажения с целью избежать уголовной ответственности. По окончании 

оформления протокола допроса и после ознакомления с ним каждая 

страница подписывается обвиняемым с осуществлением на последней 

странице записи: «Мною (мне) прочитано, с моих слов записано верно». 

Протокол подписывается также другими присутствующими участника-

ми следственного действия (защитник, переводчик и др.), а также следо-

вателем (прокурором, если им предъявлялось обвинение). 

 

3. Изменение и дополнение обвинения 

Следователь предъявляет обвинение и допрашивает обвиняемого в 

период предварительного расследования уголовного дела. Возможно, 
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при дальнейшем его расследовании могут появиться основания для из-

менения или дополнения первоначально предъявленного обвинения. 

Необходимость изменения или дополнения следователем обви-

нения возникает в связи с изменением квалификации, дополнения но-

выми эпизодами преступной деятельности обвиняемого или непод-

тверждением обвинения в какой-либо части. Изменение обвинения 

возможно и в ходе судебного разбирательства (ст. 301 УПК). 

Во всех случаях, если при производстве предварительного рас-

следования возникнут основания для изменения предъявленного об-

винения или его дополнения, следователь обязан с соблюдением тре-

бований статей 240 и 241 УПК Республики Беларусь вынести новое 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого, объявить его и 

допросить обвиняемого по новому обвинению. Если в ходе предвари-

тельного расследования предъявленное обвинение в какой-либо части 

не нашло подтверждения, следователь своим постановлением пре-

кращает уголовное преследование в этой части, о чем уведомляет об-

виняемого и других участников уголовного процесса. 

Так, если изменение обвинения вызвано изменением фактической 

его стороны или юридической квалификации преступления, а допол-

нение обвинения – установлением дополнительных эпизодов пре-

ступной деятельности обвиняемого, следователь выносит новое моти-

вированное постановление, включает в него все эпизоды и факты пре-

ступной деятельности обвиняемого с их прежней или новой квалифи-

кацией, предъявляет это постановление обвиняемому и производит 

его допрос по новому обвинению.  

Вынесение отдельного постановления исключительно только по 

дополнительному обвинению привело бы к наличию в уголовном деле 

двух (или нескольких) самостоятельных постановлений о привлече-

нии в качестве обвиняемого, что нецелесообразно, так как это препят-

ствовало бы полному представлению обвиняемого о том, в чем его 

обвиняют, получению от обвиняемого полных показаний, затруднило 

бы изучение материалов уголовного дела. 

Вынесение нового постановления о привлечении в качестве об-

виняемого целесообразно и обязательно в случае возвращения дела 

для дополнительного расследования прокурором, если в процессе 

доследования изменяется квалификация содеянного либо формули-

ровка обвинения. 

Если в ходе предварительного расследования предъявленное обви-

нение в какой-либо части не нашло подтверждения, следователь своим 

постановлением прекращает уголовное преследование в этой части, о 

чем уведомляет обвиняемого и других участников уголовного процесса. 
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ТЕМА 7. Судебное разбирательство уголовных дел и пути его 

совершенствования 

 

1. Подсудность уголовных дел 

Под подсудностью понимают совокупность признаков уголовно-

го дела, в зависимости от которых его рассмотрение относится к 

компетенции того или иного суда первой инстанции.  

Подавляющее большинство уголовных дел подсудно районному 

(городскому) суду – основному звену белорусской судебной системы. 

Закон (ч. 1 ст. 267 УПК) так и закрепляет: районному (городскому) 

суду подсудны все уголовные дела о всех преступлениях, за исключе-

нием дел, подсудных вышестоящим судам. 

Правильное определение подсудности уголовного дела имеет су-

щественное процессуальное значение. Правила о подсудности направ-

лены на реализацию при рассмотрении уголовного дела принципа все-

сторонности, полноты и объективности, а также обеспечения быстрого 

его разрешения. Эти предпосылки являются эффективным средством, 

способствующим тому, чтобы конкретное уголовное дело рассматрива-

лось и разрешалось судом компетентным, независимым и беспристраст-

ным, так как это записано в ст. 60 Конституции Республики Беларусь. 

В зависимости от характера преступления, места его совершения 

и личности обвиняемого различают следующие виды признаков под-

судности: 

1) предметный (родовой); 

2) территориальный (местный); 

3) персональный. 

Предметный (родовой) критерий определяется характером пре-

ступления, составляющего предмет производства по соответствую-

щему уголовному делу, т.е. можно определить по квалификации пре-

ступления. При помощи родового признака распределяется подсуд-

ность уголовных дел между судами разных звеньев. 

Областному, Минскому, городскому судам подсудны уголовные 

дела о преступлениях против мира и безопасности человечества, про-

тив государства, а также о преступлениях, за которые может быть на-

значена смертная казнь. 

Эти же суды вправе принять к своему производству в качестве 

суда первой инстанции любое уголовное дело, подсудное нижестоя-

щему суду. 

Верховному суду Республики Беларусь подсудны уголовные де-

ла, переданные в данный суд с согласия обвиняемого и его защитника 

в целях обеспечения объективности судебного разбирательства в слу-

чаях, предусмотренных ст. 274 УПК. 
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Закон уполномочивает Верховный суд принять к своему произ-

водству по собственной инициативе любое уголовное дело, подсудное 

нижестоящим судам. 

В соответствии с территориальным критерием подсудность 

уголовного дела определяется местом совершения преступления. Со-

гласно ч. 1 ст. 271 УПК уголовное дело подлежит рассмотрению в су-

де по месту совершения преступления. 

Если преступление было начато в месте, на которое распространя-

ется юрисдикция одного суда, а окончено в месте деятельности другого 

суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания пре-

ступления. При невозможности точного установления места совершения 

преступления (например, в движущемся поезде) или если преступления 

совершены в разных местах (например, в Минском районе и Витебском 

районе), то дела рассматриваются судами по месту окончания предвари-

тельного расследования либо по месту совершения одного из преступ-

лений, последнего или же наиболее тяжкого из них. 

По персональному критерию подсудность уголовного дела оп-

ределяется в зависимости от категории лиц, совершивших преступле-

ние. Так, уголовные дела в отношении высших должностных лиц го-

сударства, депутатов Палаты представителей, членов Совета Респуб-

лики Парламента и судей рассматриваются Верховным судом Респуб-

лики Беларусь независимо от того, какое преступление ими соверше-

но. Этот критерий в отношении указанных лиц связан с их особыми 

гарантиями неприкосновенности. 

Особые правила определения подсудности, предусмотренные за-

коном применительно к случаям объединения уголовных дел, подсуд-

ных различным судам. Эти правила таковы: 

– если одно лицо или группа лиц обвиняются в совершении не-

скольких преступлений, уголовные дела о которых подсудны судам 

разных уровней, дело обо всех преступлениях рассматривается выше-

стоящим судом (например, все виды хищений подсудны районным 

(городским) судам, а квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 139 УК) 

областным и Минскому городскому судам, то дело будет рассматри-

ваться областными и Минским городским судами); 

– если дело по тем или иным основаниям подсудно одновременно 

нескольким одноименным судам, то рассматривается судом по месту 

окончания предварительного расследования. 

В случае если судья устанавливает, что поступившее уголовное де-

ло ему не подсудно, он направляет его по подсудности. Суд, выявивший, 

что находящееся в его производстве уголовное дело подсудно другому 

суду такого же уровня, вправе с согласия обвиняемого оставить его в 

своем производстве, но лишь при условии, если он уже приступил к его 

рассмотрению в судебном заседании. Если же будет установлено, что 
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находящееся в производстве суда уголовное дело подсудно вышестоя-

щему суду, оно, во всяком случае, должно быть передано по подсудно-

сти. Передача в нижестоящий суд дела, начатого рассмотрением в су-

дебном заседании вышестоящего суда, не допускается. 

До начала рассмотрения уголовного дела в судебном заседании  

в отдельных случаях в целях наиболее быстрого, всестороннего, пол-

ного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела с 

согласия сторон обвинения и защиты оно может быть передано для 

рассмотрения в другой одноименный или вышестоящий суд. Вопрос о 

передаче дела в этом случае из одного суда в другой разрешается 

председателем вышестоящего суда или его заместителем по представ-

лению прокурора, которому подсудно дело. А о передаче уголовного 

дела в суд другой области или в Верховный суд разрешается предсе-

дателем Верховного суда Республики Беларусь. 

Споры о подсудности между судами не допускаются. Всякое де-

ло, направленное из одного суда в другой, подлежит безусловному 

принятию к производству тем судом, в который оно направлено. 

Таким образом, законодательно регламентируются вопросы под-

судности уголовных дел, предусмотрев все возможные ситуации, ко-

торые могут возникнуть по подсудности дел в судах и их разрешение. 

 

2. Производство в суде первой инстанции 

Производство в суде первой инстанции осуществляется в рамках 

двух стадий: назначение и подготовка судебного разбирательства и 

судебное разбирательство. 

Назначение и подготовка судебного разбирательства – первая 

стадия уголовного судопроизводства и одна из самостоятельных ста-

дий. Производство по уголовному делу в ней урегулировано статьями 

276–285 гл. 33 УПК. На этой стадии судья единолично изучает мате-

риалы уголовного дела для установления наличия или отсутствия дос-

таточных оснований для назначения дела в судебном разбирательстве, 

а также проводит ряд подготовленных действий. При этом судья дол-

жен выяснить: 

1) подсудно ли дело данному суду; 

2) не имеются ли обстоятельства, влекущие прекращение либо 

приостановление производства по делу; 

3) подлежит ли изменению или отмене примененная в отноше-

нии обвиняемого мера пресечения; 

4) приняты ли меры, обеспечивающие возмещение вреда, причи-

ненного преступлением, и возможную конфискацию имущества; 

5) подлежат ли удовлетворению заявления и ходатайства. 
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По результатам проверки, в зависимости от наличия тех или 

иных препятствий к началу судебного разбирательства, судья прини-

мает одно из следующих решений: 

1) о направлении дела по подсудности; 

2) о прекращении производства по делу; 

3) о приостановлении производства по делу; 

4) о назначении судебного разбирательства. 

Такое решение облекается в форму постановления судьи. Оно 

должно быть принято не позднее 14 суток со дня поступления дела в 

суд, а по делам, подсудным Верховному суду, областным, Минскому 

городскому судам, – в срок до одного месяца. В исключительных слу-

чаях с учетом особой сложности и большого объема дела срок может 

быть продлен по постановлению председателя суда соответственно до 

одного и трех месяцев. 

Судья, установив, что отсутствуют основания, препятствующие 

рассмотрению уголовного дела в суде, принимает решение и выносит 

постановление о назначении судебного разбирательства. В порядке на-

значения уголовного дела к рассмотрению в судебном заседании судья 

разрешает комплекс вопросов и осуществляет ряд подготовительных 

действий, связанных с созданием необходимых процессуальных усло-

вий для судебного разбирательства. В частности, в своем постановлении 

о назначении судебного разбирательства судья разрешает вопросы: 

– о месте и времени судебного разбирательства; 

– о рассмотрении дела единолично или коллегиально; 

– об участии в судебном разбирательстве защитника, если его 

участие обязательно; 

– о лицах, подлежащих вызову в судебное заседание; 

– о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании в случаях, 

предусмотренных в ст. 287 УПК. 

Кроме того, в постановлении должны содержаться решения о на-

значении судебного разбирательства, которое должно быть начато не 

позднее 14 суток с момента вынесения судьей постановления о его на-

значении, а по делам особой сложности – не позднее 30 суток. А так-

же о мере пресечения в отношении обвиняемого, данные о его лично-

сти и квалификация предъявленного ему обвинения. 

В числе подготовительных действий к судебному разбирательст-

ву закон предусматривает: обеспечение возможности ознакомления с 

уголовным делом по ходатайству сторон; принятие мер, обеспечи-

вающих возмещение вреда и возможную конфискацию имущества, 

если такие меры не были приняты органом уголовного преследования 

(ст. 284, 285 УПК). 

Указание в законе (ч. 4 ст. 281 УПК), что стороны должны быть 

извещены не менее чем за 5 суток о месте и времени начала судебного 
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разбирательства, не способствует быстрому и оперативному рассмот-

рению уголовного дела, т.к. при несоблюдении этого срока рассмот-

рение уголовного дела откладывается. Кроме того, в силу ст. 283 УПК 

суд обязан направить обвиняемому и потерпевшему копию постанов-

ления о назначении судебного разбирательства, а в некоторых случаях 

копию постановления о мере пресечения обвиняемому. Конечно, о 

месте и времени рассмотрения дела стороны должны знать. Возможен 

и другой вариант решения этой проблемы. Необходимо закрепить в 

ст. 281 УПК указание о том, что судья назначает судебное разбира-

тельство с участием обвиняемого, защитника и могут быть вручены 

копии постановления судьи о назначении судебного разбирательства. 

На этой стадии могут быть решены все ходатайства сторон. На прак-

тике многие суды так и поступают. 

Судебное разбирательство – решающая стадия уголовного процесса. 

В этой стадии суд первой инстанции на основе исследования доказа-

тельств и всех материалов уголовного дела решает основные вопросы: о 

виновности или невиновности обвиняемого; о применении или неприме-

нении к нему наказания и некоторые другие, связанные с этим вопросы. 

Данную стадию обоснованно считают центральной в уголовном 

процессе, так как вся предшествующая ей процессуальная деятель-

ность (досудебное производство и подготовка к судебному разбира-

тельству) осуществляется для обеспечения всестороннего, полного и 

объективного рассмотрения уголовного дела судом. Вся последующая 

деятельность (производство в кассационной и надзорной инстанциях) 

имеет целью проверку законности и обоснованности принятого в ходе 

судебного разбирательства итогового документа (приговора, поста-

новления и определения суда). 

Судебное разбирательство подчиняется установленным законом 

требованиям и включает в себя сложный комплекс судебных дейст-

вий. По существу эти требования конкретизируют и детализируют 

принципы всего уголовного процесса, распространяются на все су-

дебное разбирательство и определяют его существенные черты и осо-

бенности среди всех других стадий процесса. Данные правила имену-

ются общими условиями судебного разбирательства и закреплены 

они в главе 34 УПК. К их числу относятся правовые нормы, устанав-

ливающие требования: 

– непосредственности, устности и непрерывности судебного раз-

бирательства (ст. 286 УПК); 

– обеспечения гласности судебного разбирательства (ст. 287 УПК); 

– неизменность состава суда при судебном разбирательстве уго-

ловного дела (ст. 290 УПК); 

– равенства прав сторон в судебном заседании (ст. 292 УПК); 

– о пределе судебного разбирательства (ст. 301 УПК); 
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– о роли председательствующего и секретаря судебного заседа-

ния (ст. 290, 291 УПК); 

– об участии государственного обвинителя, обвиняемого, защит-

ника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, 

эксперта, специалиста и переводчика в судебном разбирательстве  

(ст. 293–300 УПК); 

– о распорядке, протоколе судебного заседания и порядке прине-

сения замечаний на протокол и их рассмотрения (ст. 306, 308–310 

УПК). А также нормы, регулирующие отложение судебного разбира-

тельства, приостановление и прекращение производства по уголовно-

му делу (ст. 302, 303, решение вопроса о мере пресечения (ст. 304 

УПК), о порядке вынесения определений, постановлений в судебном 

заседании (ст. 305 УПК) и о мерах воздействия за нарушение порядка 

в судебном заседании (ст. 307 УПК). 

Судебное разбирательство включает в себя многообразный ком-

плекс судебных действий, который в соответствии с УПК делится на  

4 относительно обособленные части, имеющие свои задачи. В основе 

такого деления находится круг вопросов, которые решаются в каждой 

из таких частей. 

Схематично структуру судебного разбирательства можно нагляд-

но представить в следующем виде: 

 

 

Все эти части идут друг за другом в строгой последовательности. 

Характерным для структуры судебного разбирательства является и то, 

что она имеет внутреннюю логику построения каждой из этих частей в 

отдельности. Она проявляется как в требовании неукоснительного со-

блюдения правил выполнения конкретных судебных действий, так и в 

установлении четкой очередности их осуществления.  

Все это в совокупности призвано способствовать эффективному 

выполнению задач, которые ставятся перед судебным разбирательст-

вом, придания акту правосудия необходимой убедительности и тор-

жественности. 

 

3. Подготовительная часть судебного разбирательства 

Подготовительная часть судебного разбирательства начинается с 

момента открытия председательствующим судебного заседания и 

объявления им, какое уголовное дело подлежит разбирательству и 

Подготовительная 

часть  

(ст. 311–323 УПК) 

Судебное 

следствие  

ст. 324–344 

УПК) 

Судебные прения  

и последнее слово 

обвиняемого  

(ст. 345– 

348 УПК) 

Постановление  

приговора  

и его оглашение  

(ст. 349– 

369 УПК) 
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продолжается до начала оглашения государственным обвинителем 

предъявленного лицу (лицам) обвинения. Важно, чтобы открытие су-

дебного заседания состоялось в назначенное время, на что указывает 

процессуальный закон (ст. 311 УПК) и которое с самого начала созда-

ет деловую атмосферу при разбирательстве уголовного дела. Основ-

ная тяжесть всей работы в этой части судебного заседания приходится 

на долю председательствующего, выполняющего свойственные толь-

ко ему регламентированные УПК организационно-распорядительные 

функции, направленные на проверку наличия процессуальных усло-

вий, необходимых для рассмотрения дела в данном судебном заседа-

нии по существу. Необходимо подчеркнуть, что все действия подго-

товительной части совершаются в строгом порядке и в той последова-

тельности, которая предусмотрена ст. 311–323 УПК. 

После открытия судебного заседания по предложению председа-

тельствующего секретарь судебного заседания (помощник судьи) 

докладывает председательствующему о явке в суд сторон и иных лиц, 

вызванных в судебное заседание, и сообщает о причинах неявки от-

сутствующих. 

Если в судебное заседание вызван переводчик, то перед началом 

всех последующих действий председательствующего разъясняются пе-

реводчику его права и обязанности, так как именно переводчик первым 

включается в судоговорение и обязан переводить суду заявление и пока-

зания участвующих в судебном заседании лиц, не владеющих языком, 

на котором ведется судопроизводство. Затем председательствующий 

удаляет явившихся свидетелей из зала судебного заседания. Это процес-

суальное действие призвано исключить влияние судебного процесса на 

формирование показаний свидетелей под впечатлением от показаний 

обвиняемого, потерпевшего, позиции сторон, выраженных при обсуж-

дении заявленных ходатайств и т.д. Статья 314 УПК закрепляет, что 

председательствующий принимает меры к тому, чтобы не допрошенные 

судом свидетели не общались с допрошенными свидетелями, а также с 

иными лицами, находящимися в зале судебного заседания. На практике, 

как правило, допрошенные свидетели остаются в зале судебного заседа-

ния до допроса всех вызванных в этот день свидетелей. 

После того как были удалены из зала суда свидетели, председа-

тельствующий объявляет состав суда, сообщает, кто является государ-

ственным и частным обвинителями, защитником, потерпевшим, граж-

данским истцом, гражданским ответчиком, представителями, а также 

секретарем судебного заседания (помощником судьи), экспертом, 

специалистом и переводчиком. Если в судебном заседании присутст-

вуют запасной судья или народный заседатель, председательствую-

щий объявляет об этом. 
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Затем председательствующий устанавливает личность обвиняе-

мого, выясняет его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, 

гражданство, степень владения языком, на котором ведется судопро-

изводство, место жительства, занятие, образование, семейное положе-

ние и другие данные, касающиеся его личности (имеется ли судимость 

и если да, то когда и по каким статьям был судим, каким судом, когда 

и по каким основаниям освободился и т.д.). 

Далее председательствующий выясняет, вручены ли обвиняемо-

му и когда именно копии постановлений о передаче уголовного дела 

прокурору для направления в суд, об изменении обвинения, если оно 

имело место, о назначении судебного разбирательства. При этом су-

дебное разбирательство дела не может быть начато ранее пяти суток 

со дня вручения копии указанных документов (ч. 2 ст. 317 УПК). Сле-

довательно, рассмотрение уголовного дела должно быть отложено и 

назначено на другое время с соблюдением пятисуточного срока. 

Затем председательствующий разъясняет обвиняемому его права и 

обязанности в судебном разбирательстве, предусмотренные ст. 43 УПК. 

Далее председательствующий разъясняет потерпевшему, граж-

данскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям их 

права и обязанности в судебном разбирательстве, предусмотренном 

соответственно статьями 50, 53, 55, 57 и 59 УПК. Потерпевшему по 

делу частного обвинения разъясняется его право на примирение с об-

виняемым. Эксперту председательствующий разъясняет его права и 

обязанности, предусмотренные ст. 61 УПК, и предупреждает об уголов-

ной ответственности за дачу заведомо ложного заключения или отказ 

без уважительных причин от исполнения возложенных на него обязан-

ностей, о чем у эксперта берется подписка, которая приобщается к про-

токолу судебного заседания. Эксперт также предупреждается об иной 

установленной законодательными актами ответственности (например, за 

разглашение данных предварительного расследования или закрытого 

судебного заседания без разрешения органа, ведущего уголовный про-

цесс). Председательствующий разъясняет специалисту его права и обя-

занности, предусмотренные ст. 62 УПК, и предупреждает об установ-

ленной законодательными актами ответственности за отказ или уклоне-

ние от исполнения своих обязанностей. 

После разъяснения прав и обязанностей председательствующий 

разъясняет сторонам право заявления отвода всему составу суда или 

кому-либо из судей, секретарю судебного заседания (помощнику су-

дьи), государственному обвинителю, переводчику, эксперту и специа-

листу. Если в судебном заседании присутствует запасной судья или 

народный заседатель, им тоже может быть заявлен отвод. 

Заявленные отводы разрешаются судом в порядке, предусмот-

ренном статьями 79–87 УПК.  
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Следующим шагом в подготовительной части судебного заседа-

ния является заслушивание и разрешение ходатайств. С этой целью 

председательствующий опрашивает стороны, имеются ли у них хода-

тайства о вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов и об 

истребовании вещественных доказательств и документов, а также 

другие доказательства. Причем лицо, заявившее ходатайство, обязано 

указать, для установления каких именно обстоятельств необходимы 

дополнительные доказательства. 

По каждому заявленному ходатайству должно быть выслушано 

мнение всех сторон, и ходатайство должно быть удовлетворено, если 

обстоятельства, подлежащие выяснению, имеют значение для уголов-

ного дела. Отказ в удовлетворении ходатайства (о полном или частич-

ном) оформляется мотивированным определением (постановлением) 

суда, что не ограничивает право стороны заявлять то же ходатайство в 

дальнейшем в зависимости от хода судебного разбирательства (ч. 4  

ст. 322 УПК). Однако суд не вправе отказать в удовлетворении хода-

тайства о допросе в судебном заседании в качестве свидетелей лиц, 

явившихся в суд по инициативе сторон. 

Завершается подготовительная часть разрешением вопроса о 

возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из 

вызванных в судебное заседание лиц. Суд в этом случае выслушивает 

мнения сторон о возможности разбирательства уголовного дела и вы-

носит определение (постановление) об отложении разбирательства 

или о его продолжении и о вызове в следующее судебное заседание 

неявившихся лиц или об их приводе. 

 

4. Судебное следствие 

Судебное следствие – одна из важнейших частей судебного раз-

бирательства, в которой суд в условиях наиболее полного осуществ-

ления принципов уголовного процесса и общих условий судебного 

разбирательства исследует собранные и предоставленные доказатель-

ства в целях установления всех фактических обстоятельств уголовно-

го дела, виновности или невиновности обвиняемого и справедливого 

разрешения уголовного дела. Согласно ч. 4 ст. 286 УПК приговор суда 

может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были ис-

следованы в судебном разбирательстве, а при сокращенном порядке 

судебного следствия – и на доказательствах, полученных при произ-

водстве предварительного расследования и не оспоренных в судебном 

заседании сторонами. 

Судебное следствие не повторяет предварительное расследование 

в силу специфической деятельности суда, не связано с выводами сле-

дователя и прокурора и осуществляет самостоятельное следствие с ак-

тивным участием сторон в судебном заседании. 
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Начинается судебное следствие с оглашения государственным 

обвинителем предъявленного лицу обвинения. Судебное следствие по 

делам частного обвинения начинается с изложения частным обвини-

телем его заявления о привлечении лица к уголовной ответственности. 

Если в рамках производства по уголовному делу предъявлен граждан-

ский иск, то оглашению подлежит и исковое заявление. 

После оглашения указанных документов председательствующий 

опрашивает обвиняемого, понятно ли ему обвинение, разъясняет сущ-

ность обвинения и выясняет его отношение к предъявленному обви-

нению; гражданского истца – поддерживает ли он иск, а гражданского 

ответчика – признает ли он предъявленный иск; если признает, то – 

полностью или частично. 

Следующий процедурный этап судебного следствия – это порядок 

предоставления и исследования доказательств. Эта последовательность 

базируется на принципе состязательности уголовного процесса. Первой 

представляет доказательства сторона обвинения. Государственный об-

винитель, а по делам частного обвинения частный обвинитель или его 

представитель излагают суду доказательства, которые, по их мнению, 

подтверждают виновность лица в совершении преступления. 

Порядок исследования доказательств определяется судом по со-

гласованию со сторонами. На практике обычно, если обвиняемый 

признает себя виновным и желает давать показания, исследование до-

казательств начинается с допроса обвиняемого, затем допрашивают 

потерпевшего, свидетелей и исследуют другие доказательства. Если 

же обвиняемый виновным себя не признает, показаний давать не же-

лает, суд обычно начинает исследование доказательств с допроса по-

терпевшего, а затем изучает другие доказательства. По делам с не-

сколькими обвиняемыми в числе первых обычно допрашивают обви-

няемых, признающих свою вину и желающих дать показания. 

В силу ч. 3 ст. 325 УПК Республики Беларусь обвиняемый с раз-

решения председательствующего вправе давать показания в любой 

момент судебного следствия. Данное указание закона является одной 

из важных гарантий его защиты. 

По сложным, многоэпизодным делам исследование доказательств в 

суде может производиться поэпизодно, т.е. сначала исследуются все до-

казательства, относящиеся к одному эпизоду, затем – к другому и т.д. 

Однако во всех случаях по вопросам установления либо изменения 

порядка исследования доказательств суд выносит определение  

(постановление). 

Определив последовательность исследования доказательств, суд 

приступает к допросу обвиняемого (ст. 327 УПК). Перед допросом 

обвиняемого председательствующий разъясняет его право давать по-

казания по поводу предъявленного обвинения и других обстоятельств 
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уголовного дела и обращает его внимание на то, что все им сказанное 

может быть использовано против его. 

В силу прямого действия Конституции Республики Беларусь по-

лагаем, что суд обязан разъяснить положение ст. 27 Конституции, что 

обвиняемый может не давать показаний против самого себя, членов 

своей семьи и близких родственников. 

При согласии обвиняемого дать показания первой его допраши-

вает сторона обвинения, а затем – сторона защиты. Председательст-

вующий устраняет наводящие вопросы и вопросы, не имеющие отно-

шения к делу. Обвиняемый вправе пользоваться письменными замет-

ками, которые предъявляются суду по его требованию. 

Обвиняемому разрешается прочтение имеющихся у него доку-

ментов, относящихся к его показаниям. Эти документы предъявляют-

ся в суд и по его определению (постановлению) могут быть приобще-

ны к уголовному делу. 

Суд задает вопросы обвиняемому после допроса его сторонами, 

однако уточняющие вопросы могут быть заданы судом при допросе 

обвиняемого любой из сторон. 

На практике еще не редки случаи, когда стороны допросили обви-

няемого, а суд практически вновь допрашивает обвиняемого, что приво-

дит к затягиванию судебного разбирательства. Главное призвание пред-

седательствующего, а вместе с ним и судьи, – это обеспечить умелое, 

целеустремленное управление состязанием сторон и ходом всего про-

цесса в целом с тем, чтобы гарантировать объективное, полное и всесто-

роннее исследование всех доказательств, установление истины по делу. 

Допрос одного обвиняемого в отсутствие другого допускается по 

ходатайству сторон или инициативе суда, о чем выносится определе-

ние (постановление). В этом случае после возвращения удаленного 

обвиняемого в зал судебного заседания председательствующий сооб-

щает ему о возможности задавать вопросы обвиняемому, допрошен-

ному в его отсутствие. 

В силу требований закона об устности и непосредственности в 

исследовании доказательств судом в приговоре как на доказательства 

может содержаться ссылка только на те показания обвиняемого, кото-

рые даны в ходе судебного следствия. Однако в целях выявления при-

чин противоречий и установления истины по делу в судебном заседа-

нии возможно оглашение показаний обвиняемого, данные им ранее 

как при досудебном производстве, так и в ходе судебного разбира-

тельства. Оглашение показаний обвиняемого, данных при досудебном 

производстве, в ходе судебного разбирательства, а также воспроизве-

дение звукозаписи его показаний, видеозаписи или киносъемки до-

проса воспроизводится по усмотрению суда или по ходатайству сто-

рон в следующих случаях: 
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– при наличии существенных противоречий между этими показа-

ниями и показаниями, данными в судебном заседании; 

– при отказе обвиняемого от дачи показаний в судебном заседании; 

– когда дело рассматривается в отсутствие обвиняемого. 

В то же время закон не допускает воспроизведения звуко-, видео-

записи и киносъемки без предварительного оглашения показаний, со-

держащихся в соответствующем протоколе допроса или протоколе 

судебного заседания. 

Уголовно-процессуальный закон предусматривает сокращенный 

порядок судебного следствия в случае признания обвиняемым своей ви-

ны и когда сделанное признание не оспаривается какой-либо из сторон и 

не возникает у суда сомнений. Суд, в этом случае, с согласия сторон по-

сле допроса обвиняемого и выяснения у него, не является ли его призна-

ние вынужденным, вправе ограничиться исследованием лишь тех дока-

зательств, на которые укажут стороны, либо объявить судебное следст-

вие законченным и перейти к судебным прениям. При этом суд должен 

разъяснить сторонам, что отказ от исследования доказательств влечет 

недопустимость обжалования или опротестования приговора по этому 

основанию. Однако, это правило не применяется по уголовным делам о 

преступлениях несовершеннолетних, а также о преступлениях, за со-

вершение которых по закону могут быть назначены лишение свободы на 

срок свыше десяти лет или смертная казнь, и в случаях, когда хотя бы 

один из обвиняемых не признает своей вины и дело в отношении его не-

возможно выделить в отдельное производство. 

Допрос свидетелей и потерпевшего. Свидетели в судебном за-

седании допрашиваются порознь и в отсутствие других, не допрошен-

ных свидетелей. 

Перед допросом свидетеля председательствующий устанавливает 

его личность, выясняет его отношение к обвиняемому и потерпевше-

му, разъясняет гражданский долг и обязанность давать правдивые по-

казания, а также ответственность за отказ либо уклонение от дачи по-

казаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем берет у него 

подписку, которая приобщается к протоколу судебного заседания. За-

тем свидетелю дается возможность в форме свободного рассказа из-

ложить все известное по делу. Первыми допрашиваются свидетели 

обвинения, а затем свидетели защиты. При этом первой задает вопро-

сы та сторона, по ходатайству которой вызван этот свидетель в судеб-

ное заседание. Судьи задают вопросы свидетелю после допроса его 

сторонами, однако уточняющие вопросы могут быть заданы им в лю-

бой момент его допроса. 

Допрошенные свидетели остаются в зале судебного заседания и 

не могут его покинуть до окончания судебного следствия без разре-

шения суда и согласия сторон. 
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В целях обеспечения безопасности свидетеля, членов его семьи, 

близких родственников и иных лиц, которых он считает своими близ-

кими, без оглашения действительных данных о личности свидетеля 

суд вправе провести его вне визуального наблюдения лиц, присутст-

вующих в зале судебного заседания, о чем судом выносится опреде-

ление (постановление). 

Допрос потерпевшего в судебном заседании производится по 

правилам допроса свидетелей. 

В части 2 ст. 329 УПК закреплено, что потерпевший с разреше-

ния председательствующего может давать показания в любой момент 

судебного следствия. Однако необходимо учитывать специфику про-

цессуального положения потерпевшего как стороны судебного про-

цесса. Он наделен правом не только давать показания, но и правом 

участвовать в допросах всех лиц на суде, участвовать в исследовании 

всех других показаний. Отсюда потерпевшего, как правило, допраши-

вают ранее допроса свидетелей с тем, чтобы он затем сам смог при-

нимать активное участие в судебном следствии.  

Потерпевший и свидетель могут пользоваться письменными замет-

ками, но по требованию суда они должны быть ему представлены. Им 

разрешается прочтение имеющихся у них документов, относящихся к их 

показаниям. Эти документы предъявляются суду и по его определению 

(постановлению) могут быть приобщены к уголовному делу. 

При допросе свидетеля или потерпевшего, не достигшего 14 лет, 

а по усмотрению суда – и с 14 до 16 лет участвует педагог или психо-

лог. Также могут участвовать родители или иные законные предста-

вители несовершеннолетнего. Указанные лица с разрешения предсе-

дательствующего могут задавать вопросы потерпевшему и свидетелю.  

Потерпевший и свидетель, не достигшие 16 лет, не предупреж-

даются об ответственности за отказ либо уклонение от дачи показаний 

и за дачу заведомо ложных показаний и подписка у них не берется. Но 

перед допросом председательствующий разъясняет им права и обя-

занности, предусмотренные статьями 50 и 60 УПК. 

В целях охраны прав несовершеннолетних по ходатайству сторон 

или по инициативе суда допрос потерпевшего и свидетеля, не достиг-

ших восемнадцатилетнего возраста, может быть проведен в отсутствие 

обвиняемого, о чем суд выносит определение (постановление). После 

возращения обвиняемого в зал судебного заседания ему должны быть 

сообщены показания этих лиц и представлена возможность задавать им 

вопросы. По окончании допроса потерпевший и свидетель, не достиг-

шие возраста 16 лет, удаляются из зала судебного заседания, кроме слу-

чаев, когда суд признает необходимым их дальнейшее присутствие. 

Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля, данных при до-

судебном производстве, а также воспроизведение звукозаписи их по-
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казаний, видеозаписи или киносъемки допроса допускается по усмот-

рению суда или по ходатайству сторон только в случаях: 

– при наличии существенных противоречий между этими показа-

ниями и показаниями, данными в судебном заседании; 

– при отсутствии в судебном заседании потерпевшего или свиде-

теля по причинам, исключающим возможность явки (нахождение за 

границей, тяжелая болезнь и т.д.); 

– при освобождении потерпевшего или свидетеля от явки в су-

дебное заседание по основаниям, предусмотренным ст. 68 УПК. 

Если потерпевший или свидетель, освобожденный по закону от 

обязанности свидетельствовать против обвиняемого (член его семьи 

или близкий родственник), не дали согласия на дачу показаний в су-

дебном заседании, их показания, данные при досудебном производст-

ве, не могут быть оглашены, также не могут быть и воспроизведены 

звукозапись их показаний, видеозапись или киносъемка допроса. 

Перед воспроизведением звуко-, видеозаписи и киносъемки обя-

зательно оглашаются показания, содержащиеся в соответствующем 

протоколе допроса или протоколе судебного заседания. 

Производство экспертизы. Если экспертиза проводилась на 

предварительном следствии и имеющееся в деле заключение не вызы-

вает сомнений как у сторон, так и у суда, то вызов эксперта в суд не 

обязателен. В этом случае заключение эксперта должно быть оглаше-

но и исследовано в судебном заседании. Однако в случае вызова в су-

дебное заседание эксперта, давшего заключение в ходе досудебного 

производства, суд может после оглашения заключения, если оно не 

вызывает возражений у сторон, не назначать экспертизу и ограни-

читься допросом эксперта. 

Производство экспертизы в суде обычно назначается: 

– когда необходимость ее проведения выяснилась впервые в ходе 

судебного разбирательства; 

– когда проведенное заключение по тем или иным причинам при-

знается не отвечающим предъявленным требованиям (неполнота, не-

ясность, противоречивость, недостаточная обоснованность и т.п.). 

При необходимости проведения экспертизы по ходатайству сто-

рон или по собственной инициативе суд вправе назначить экспертизу. 

Определение (постановление) о назначении экспертизы либо об отка-

зе в ее назначении выносится в совещательной комнате и оглашается 

в судебном заседании (ч. 2 ст. 305 УПК). Экспертизу в этом случае 

проводят эксперты, которые давали заключение в ходе досудебного 

производства, либо другие эксперты, назначенные судом. Экспертиза 

в суде проводится в соответствии с правилами, изложенными в главе 

26 УПК. В судебном заседании эксперт с разрешения председательст-

вующего вправе задавать вопросы допрашиваемым лицам, знакомить-
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ся с материалами уголовного дела, участвовать в осмотрах, экспери-

ментах и других судебных действиях, касающихся предмета эксперти-

зы. При необходимости представления эксперту образцов для сравни-

тельного исследования применяются правила ст. 234 УПК (на практи-

ке чаще всего берутся образцы подчерка, подписи при назначении по-

черковедческой экспертизы).  

При выявлении всех обстоятельств, имеющих значение для дачи 

заключения, председательствующий предлагает сторонам представить 

в письменном виде вопросы эксперту. Когда участники судебного 

разбирательства не могут по уважительным причинам представить 

вопросы эксперту в письменном виде, они вправе изложить их устно. 

В этом случае вопросы заносятся в протокол судебного заседания. Все 

представленные вопросы суд должен огласить и выслушать по ним 

мнения участников судебного разбирательства. В обсуждении вопро-

сов вправе принять участие эксперт, который может обратить внима-

ние на те из них, которые не относятся к его компетенции, либо на не-

точность формулировок.  

После обсуждения всех вопросов суд удаляется в совещательную 

комнату, где своим определением (постановлением) устраняет те из них, 

которые не относятся к уголовному делу или компетенции эксперта, 

окончательно формулирует новые вопросы. Здесь же должны быть ука-

заны и те вопросы из представленных участниками судебного разбира-

тельства, которые отклонены, а также мотивы их отклонения, после чего 

эксперт приступает к проведению экспертизы и составлению заключе-

ния. Для проведения экспертизы и составления заключения эксперту 

предоставляется необходимое время. Поэтому в судебном заседании 

может быть объявлен перерыв или суд может продолжить проведение 

судебного разбирательства, не связанного с экспертизой.  

Эксперт дает заключение в письменной форме и оглашает его в 

судебном заседании. Заключение вместе с вопросами приобщается к 

уголовному делу. Причем эксперт вправе включить в заключение вы-

воды по обстоятельствам уголовного дела, относящиеся к его компе-

тенции, о которых ему не были поставлены вопросы. 

После оглашения заключения эксперт может быть подвергнут 

допросу. Вопросы ему сначала задают стороны, при этом первой зада-

ет сторона, по ходатайству которой назначена экспертиза. Суд вправе 

задавать вопросы эксперту в любой момент допроса. 

При недостаточной ясности или неполноте заключения, а также в 

случае возникновения новых вопросов в отношении ранее исследован-

ных обстоятельств может быть назначена дополнительная экспертиза, 

проведение которой поручается тому же или другому эксперту (экспер-

там). В случае необоснованности заключения эксперта, наличия сомне-

ний в его правильности может быть назначена повторная экспертиза, 
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проведение которой поручается другому эксперту (экспертам). Обе эти 

экспертизы проводятся в соответствии с правилами ст. 226–238 УПК.  

В связи с необходимостью получения информации об обстоятельст-

вах, требующих специальных знаний, но не предполагающих необходи-

мости проведения экспертного исследования в судебном заседании, мо-

жет быть допрошен специалист, однако его пояснения, в отличие от за-

ключения эксперта, не являются источником доказательств. 

Осмотр вещественных доказательств производится в любой 

момент судебного следствия, как по ходатайству сторон, так и по 

инициативе суда. Осматриваются судом и предъявляются сторонам 

вещественные доказательства, как приобщенные в ходе досудебного 

производства, так и представленные в суде. Вещественные доказа-

тельства могут быть предъявлены для осмотра свидетелям, эксперту и 

специалисту. Все, кому были предъявлены вещественные доказатель-

ства, вправе обращать внимание суда на обстоятельства, связанные с 

осмотром. По этим же правилам происходит осмотр вещественных 

доказательств, находящихся вне здания суда (ввиду их громоздкости 

или по каким-либо причинам они не могли быть доставлены в суд). В 

этом случае объявляется перерыв в судебном заседании для переезда 

суда и лиц, участвующих в судебном следствии. 

Оглашение протоколов следственных действий и документов 

может быть как полным, так и частичным, производиться в любой 

момент судебного следствия, как по ходатайству сторон, так и по 

инициативе суда. Оглашаются протоколы следственных действий, 

удостоверяющие обстоятельства и факты, установленные при осмот-

ре, освидетельствовании, выемке, обыске, предъявлении для опозна-

ния, следственном эксперименте, прослушивании и записи перегово-

ров, ведущихся по техническим каналам связи, и иных переговоров 

обвиняемого или других лиц, а также документы, приобщенные к 

уголовному делу или представленные в судебном заседании, если в 

них изложены или удостоверены обстоятельства, имеющие значение 

для уголовного дела. Представленные суду документы могут быть по 

определению (постановлению) суда приобщены к уголовному делу.  

Показания обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, а также прото-

колы следственных действий и документы оглашаются по поручению 

суда стороной, которая ходатайствовала об их оглашении, либо судом. 

Осмотр местности и помещения проводится судом в тех слу-

чаях, когда без непосредственного обозрения соответствующих объ-

ектов он не в состоянии установить обстоятельства, имеющие значе-

ние для уголовного дела. Проводится он судом с участием сторон, а 

при необходимости – с участием свидетелей, эксперта и специалиста. 

О проведении осмотра помещения суд выносит определение (поста-

новление). Осмотр проводится в режиме судебного заседания, хотя и 
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вне зала, поэтому по прибытии на место осмотра председательствую-

щий объявляет о продолжении судебного заседания и суд приступает 

к осмотру. При этом обвиняемому, потерпевшему, свидетелю, экспер-

ту и специалисту могут быть заданы вопросы судом и сторонами в 

связи с осмотром. 

Следственный эксперимент проводится судом в целях проверки 

и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела и с уча-

стием сторон, а при необходимости – с участием свидетелей, эксперта 

и специалиста с соблюдением правил, предусмотренных ст. 207 УПК. 

О проведении следственного эксперимента суд выносит определение 

(постановление). 

Предъявление для опознания и освидетельствование в судебном 

разбирательстве проводится крайне редко. Однако, в случае необходи-

мости предъявления в суде для опознания лица или объекта оно прово-

дится в соответствии с правилами ст. 223 и 224 УПК. Освидетельствова-

ние в судебном заседании проводится по определению (постановлению) 

суда в случаях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 206 УПК. А освидетельст-

вование, сопровождающееся обнажением освидетельствуемого, прово-

дится в отдельном помещении врачом, которым составляется и подпи-

сывается акт освидетельствования. После этого указанные лица возвра-

щаются в зал судебного заседания, где в присутствии сторон сообщают 

суду о следах и приметах на теле освидетельствованного, если они об-

наружены, отвечают на вопросы сторон и судей. Акт освидетельствова-

ния приобщается к уголовному делу.  

После проведения всех процессуальных действий и исследования 

всех доказательств председательствующий опрашивает стороны, же-

лают ли они дополнить судебное следствие, если да, то чем именно. В 

случае заявления ходатайств о дополнении судебного следствия суд 

обсуждает эти ходатайства и разрешает их. 

После разрешения ходатайств и выполнения необходимых су-

дебных действий председательствующий объявляет судебное следст-

вие законченным и переходит к судебным прениям. 

 

5. Судебные прения и последнее слово обвиняемого 

Судебные прения – это часть судебного разбирательства. Они 

представляют собой устное выступление участников судебного про-

цесса, в рамках которого стороны путем выступления с речами подво-

дят итоги судебного следствия. Здесь они высказывают свою оконча-

тельную позицию по поводу доказанности или недоказанности обви-

нения, квалификации преступления, вида и размера наказания обви-

няемому и по иным вопросам, подлежащим разрешению при поста-

новлении приговора. В судебных прениях наиболее рельефно прояв-

ляется действие принципа состязательности сторон, являющегося 
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важным средством доведения участниками уголовного судопроизвод-

ства до сведения суда своего мнения по рассматриваемым вопросам и 

тем самым отстаивание своих собственных прав и законных интере-

сов представляемых ими физических либо юридических лиц. 

Прения сторон состоят из речей государственного и частного об-

винителя, потерпевшего и гражданского истца, гражданского ответ-

чика или их представителей, защитника, обвиняемого, самостоятельно 

осуществляющего свою защиту, или его законного представителя. 

Последовательность выступлений участников судебных прений уста-

навливается судом по их предположениям, но во всех случаях первым 

выступает государственный или частный обвинитель. 

Участники судебных прений не вправе ссылаться на доказатель-

ства, которые не исследовались в судебном заседании. При необходи-

мости предъявить суду для исследования новые доказательства они 

могут ходатайствовать о возобновлении судебного следствия. Однако 

желательно предоставлять все доказательства до прений сторон, в 

противном случае приходится открывать судебное следствие, иссле-

довать доказательства и вновь начинать судебное прение, а это ведет к 

удлинению уголовного процесса. 

Суд не вправе ограничивать продолжительность прений сторон, но 

председательствующий вправе останавливать участвующих в прениях 

лиц, если они касаются обстоятельств, не имеющих отношения к рас-

сматриваемому делу. Подобным образом председательствующий должен 

поступить, когда участники судебных прений допускают оскорбительные 

высказывания в адрес других участников процесса или иных лиц.  

После произнесения речей всеми участниками судебных прений 

каждый из них может выступить еще по одному разу с замечаниями 

(репликами) относительно сказанного в их речах. Содержание репли-

ки должно быть связано с выступлениями участников судебных пре-

ний, в ходе которых были допущены искажения фактов, неточности, 

ошибочные утверждения и т.п., имеющие принципиальный характер. 

Не допускается в реплике повторение уже сказанного в выступлении 

по вопросам, не относящимся к делу. Но во всех случаях право по-

следней реплики принадлежит обвиняемому или его защитнику. 

По окончании судебных прений каждый участник судебных прений 

может представить суду в письменном виде свою речь, а также предла-

гаемую им формулировку по основным вопросам, подлежащим разре-

шению судом при постановлении приговора (указаны в пунктах 1–16  

ст. 352 УПК). Эти предложения не имеют для суда обязательной силы, 

но они могут помочь ему более полно и всесторонне учесть при обсу-

ждении и постановлении приговора позиции сторон. 

Выслушав выступления сторон и их реплики, если они были, суд 

объявляет об окончании судебных прений и о предоставлении обви-
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няемому последнего слова. Никакие вопросы обвиняемому во время 

его последнего слова не допускаются и его речь не может ограничи-

ваться продолжительностью во времени. Однако председательствую-

щий имеет право останавливать обвиняемого в случае, когда он каса-

ется обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому де-

лу, и допускает выражения, унижающие честь, достоинства, деловую 

репутацию физических и юридических лиц. 

Сведения и суждения, изложенные в выступлениях участников 

судебных прений или в последнем слове обвиняемого, не имеют дока-

зательственного значения. Однако, если в них сообщается о новых об-

стоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, то суд по хо-

датайству сторон или по своей инициативе возобновляет судебное 

следствие, по окончании которого вновь открывает судебные прения и 

предоставляет последнее слово обвиняемому. 

Заслушав последнее слово обвиняемого, суд немедленно удаля-

ется в совещательную комнату для постановления приговора, о чем 

председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного 

заседания и объявляет время провозглашения приговора.  

Уголовно-процессуальный закон допускает возможность суда 

возвратиться в зал судебного заседания из совещательной комнаты и 

возобновить судебное следствие, «если суд, находясь в совещательной 

комнате, придет к выводу, что для правильного решения уголовного 

дела необходимо дополнительное исследование его обстоятельств»  

(ч. 2 ст. 348 УПК). 

 

6. Постановление и провозглашение приговора 

Постановление и провозглашение приговора подводит итог всему 

предшествующему производству по уголовному делу. 

Приговор – решение, вынесенное судом первой инстанции по во-

просу о виновности или невиновности обвиняемого, о применении или 

неприменении к нему наказания и по другим вопросам, подлежащим 

разрешению (п. 30 ст. 6 УПК). 

В приведенном определении отражена сущность этого процессу-

ального акта, выражающаяся в том, что никто не может быть признан 

виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном 

законом порядке доказана и установлена вступившим в законную си-

лу приговором суда (ст. 26 Конституции, ст. 16 УПК). 

По своей правовой природе приговор является актом правосудия, 

в котором в установленном законом порядке разрешается основной 

вопрос всего уголовного дела. Именно в приговоре наиболее полно 

реализуется конституционный принцип осуществления правосудия 

только судом (ст. 109 Конституции). 
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Постановление приговора – акт применения не только уголовно-

процессуального, но и уголовного права. Выносится и провозглашается 

он от имени Республики Беларусь, на лицо возлагается или исключает-

ся уголовная ответственность. Вынесение обвинительного приговора 

свидетельствует о том, что государство признало лицо виновным и 

подлежащим наказанию в установленном законом порядке или осво-

бождению от наказания. Вынесение оправдательного приговора свиде-

тельствует об отказе государства от осуществления уголовного пресле-

дования в отношении конкретного лица.  

Приговор, вступивший в законную силу, обладает свойством пре-

юдициональности. Согласно ст. 106 УПК, вступивший в законную силу 

приговор по другому уголовному делу обязателен для органа, ведущего 

уголовный процесс, при производстве по уголовному делу в отношении 

как установленных обстоятельств, так и их юридической оценки. 

Вступивший в законную силу приговор суда приобретает значе-

ние государственного акта и становится обязательным и исключи-

тельным.  

Общеобязательность приговора означает, что приговор обязате-

лен для исполнения на территории Республики Беларусь всеми физи-

ческими и юридическими лицами, а также должностными лицами  

(ч. 2 ст. 115 Конституции, ст. 400 УПК). Неисполнение приговора су-

да влечет уголовную ответственность (ст. 423 УК).  

Исключительность приговора означает недопустимость возбуж-

дения уголовного дела в отношении того же лица и по тому же обви-

нению (п. 8 ст. 29 УПК).  

Приговор должен быть законным, обоснованным, мотивирован-

ным и справедливым (ст. 350 УПК), постановленным в строгом соот-

ветствии с принципами презумпции невиновности, состязательности и 

равенства сторон в уголовном процессе. 

Приговор признается законным, если он постановлен на основе 

закона и с соблюдением всех его требований. Требование законности 

означает, что приговор как итоговый акт правосудия постановляется в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь, нормами уголов-

ного и уголовно-процессуального права, а также нормами иных от-

раслей права (например, при разрешении гражданского иска и т.д.). 

Приговор признается обоснованным, если он постановлен на ос-

новании лишь тех представленных суду доказательств, которые все-

сторонне, полно и объективно исследованы в судебном заседании, а 

при сокращенном порядке судебного следствия – и на доказательст-

вах, полученных при производстве предварительного следствия и не 

оспоренных в судебном заседании сторонами. 
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В результате все доказательства, как имевшиеся в материалах уго-

ловного дела, так и непосредственно представленные в судебное заседа-

ние, должны быть тщательно проверены в ходе судебного следствия.  

Приговор признается мотивированным, если в нем приведены 

доказательства, на которых основаны выводы суда и мотивы приня-

тых им решений. Принятие одних и признание недостоверными дру-

гих доказательств должно быть мотивировано судом. Мотивировка 

приговора – важное средство достижения его законности и обосно-

ванности, так она побуждает суд взвесить свои выводы и решения, 

приводимые в приговоре. Мотивировка приговора делает его понят-

ным для сторон, а также для иных лиц. 

Приговор признается справедливым, если наказание, назначен-

ное виновному, определено в соответствии со статьей УК, предусмат-

ривающей ответственность за совершенное преступление и с учетом 

его личности. Само по себе установление наказания в пределах санк-

ции уголовно-правовой нормы не свидетельствует о справедливости 

приговора. Необходимо, чтобы назначенное наказание было сораз-

мерно содеянному, т.е. только полное совпадение деяния и назначен-

ного наказания означает, что по уголовному делу вынесено действи-

тельно справедливое итоговое решение. 

Существует определенная процедура постановления пригово-

ра, направленная на обеспечение соответствия приговора надлежа-

щим требованиям и созданию условий для обеспечения правосудия по 

уголовным делам. 

В соответствии с ч. 1 ст. 351 УПК приговор постановляется су-

дом в совещательной комнате. Во время постановления приговора в 

этой комнате могут находиться лишь судьи, входящие в состав по 

данному уголовному делу. Присутствие запасных судей и народных 

заседателей, а также иных лиц не допускается. Совещание судей мо-

жет быть весьма продолжительным, поэтому по окончании рабочего 

времени, а также в течение рабочего дня суд вправе сделать перерыв 

для отдыха с выходом из совещательной комнаты. Однако судьи не в 

праве разглашать суждения, имевшие место при обсуждении и поста-

новлении приговора (ч. 2 ст. 351 УПК). 

Предметом совещания судей являются вопросы, подлежащие 

разрешению при постановлении приговора по каждому уголовному 

делу. Содержание и последовательность этих вопросов служат полно-

те, логичности обсуждения и законности и обоснованности приговора. 

Независимо от категории и объема уголовного дела при поста-

новлении приговора в совещательной комнате суд разрешает вопросы, 

перечисленные в ст. 352 УПК: 

1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого 

обвиняется лицо; 
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2) доказано ли, что деяние совершил обвиняемый; 

3) является ли это деяние преступлением и какой именно статьей 

Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрена ответствен-

ность за его совершение; 

4) виновен ли обвиняемый в совершении этого деяния; 

5) имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие от-

ветственность обвиняемого; 

6) подлежит ли обвиняемый наказанию за совершенное им пре-

ступление; 

7) какое наказание должно быть назначено обвиняемому; 

8) подлежит ли обвиняемый дополнительному наказанию и како-

му именно; 

9) имеются ли основания для постановления приговора без назна-

чения наказания, с отсрочкой исполнения наказания, с условным непри-

менением наказания или с освобождением от отбывания наказания; 

10) в исправительном учреждении какого вида и в условиях какого 

режима должен отбывать наказание осужденный к лишению свободы; 

11) подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу 

и в каком размере, о взыскании государственной пошлины; 

12) как поступить с имуществом, на которое наложен арест; 

13) как поступить с вещественными доказательствами; 

14) на кого и в каком размере должны быть возложены процессу-

альные издержки; 

15) о применении принудительных мер безопасности и лечения в 

случаях, предусмотренных статьей 101 Уголовного кодекса Республи-

ки Беларусь; 

16) о мере пресечения и иной мере процессуального принужде-

ния в отношении обвиняемого. 

Если лицо обвиняется в совершении нескольких преступлений, 

то суд разрешает вопросы, указанные в пунктах 1–7, по каждому пре-

ступлению в отдельности, а если в совершении преступления обвиня-

ется несколько лиц, то эти же вопросы суд разрешает в отношении 

каждого обвиняемого в отдельности, определяя роль и степень его 

участия в совершенном деянии. 

При рассмотрении уголовного дела судьей единолично все во-

просы им решаются в совещательной комнате самостоятельно. При 

коллегиальном рассмотрении уголовного дела постановлению приго-

вора предшествует совещание судей. При этом председательствую-

щий ставит на разрешение вопросы в порядке, установленном в  

ст. 352 УПК. 

По общему правилу при разрешении вопросов никто из судей не 

вправе воздержаться от голосования. Все вопросы разрешаются боль-
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шинством голосов. Во избежание давления на иных судей председа-

тельствующий голосует последним. 

Если судья голосовал за оправдание обвиняемого и остался в 

меньшинстве, то ему представляется право воздержаться от голосова-

ния по вопросам применения уголовного закона. Если другие судьи 

разошлись во мнениях о квалификации преступления или о мере нака-

зания, то голос, поданный за оправдание, присоединяется к голосу, 

предусматривающему менее тяжкое преступление, и за назначение 

менее строгого наказания. 

Наказание в виде смертной казни назначается только по едино-

гласному решению всех судей, входящих в состав суда.  

Если судья остался при особом мнении, то он может выразить его 

в письменном виде. Однако этот документ оглашению в зале судебно-

го заседания не подлежит, но приобщается к уголовному делу. 

Если на приговор суда, по которому один из судей остался при 

особом мнении, не поступит кассационная жалоба или протест, суд, 

рассматривающий уголовное дело, по вступлении приговора в закон-

ную силу направляет данное дело председателю вышестоящего суда 

для решения вопроса о принесении протеста в порядке надзора. 

В зависимости от того, каким образом были разрешены указан-

ные в ст. 352 УПК вопросы, суд выносит оправдательный или обви-

нительный приговор1. 
Оправдательный приговор постановляется во всех случаях, ко-

гда в отношении конкретного лица не установлены обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по уголовному делу (ст. 89 УПК). Этот 

факт находит свое процессуальное выражение, закрепленное в ст. 357 

УПК, согласно которому оправдательный приговор постановляется: 

1) если отсутствует общественно опасное деяние, предусмот-

ренное уголовным законом (п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК). Например, когда 

деяние, которое вменялось обвиняемому, им не совершалось, а по-

следствия не имели места либо наступили по чьей-либо воли; 

2) если в деянии обвиняемого отсутствует состав преступления 

(п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК). Как разъяснено в п. 4 постановления Пленума 

Верховного суда Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 8  

«О практике постановления судами оправдательных приговоров  

(в ред. постановлений Пленума Верховного суда от 19.12.2008 № 10, 

от 02.06.2011 № 3, от 29.03.2012 № 2), «оправдание за отсутствием в 

деянии обвиняемого состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 357 УПК) 

должно следовать когда деяние в действительности совершено, но 

                                                 
1
 Признав, что обвиняемый во время совершения общественно опасного деяния находился во невме-

няемом состоянии или после совершения преступления заболел психическим расстройством (заболе-

ванием), лишающим его возможности осознавать значение своих действий или руководить ими, суд 

выносит решение (определение или постановление) в соответствии с правилами главы 46 УПК.  
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уголовным законом оно не признается в качестве преступления либо 

не содержит всех признаков состава преступления: обвиняемый не яв-

ляется субъектом преступления; нет причинной связи между действи-

ем (бездействием) и общественно опасными последствиями». 

Состав преступления также отсутствует, если установлены пре-

дусмотренные главой 6 УК обстоятельства, исключающие преступ-

ность деяния (деяние совершено в состоянии необходимой обороны, 

крайней необходимости и т.д.), а равно если имел место доброволь-

ный отказ от совершения преступления (ст. 15 УК). 

Кроме того, по данному основанию оправдательный приговор 

постановляется, когда указанные в обвинении действия формально 

содержат признаки деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, 

но в силу малозначительности не обладают общественной опасно-

стью, присущей преступлению (ч. 4 ст. 11 УК)»; 

3) если не доказано участие обвиняемого в совершении преступ-

ления. Возможно когда: не устранены сомнения, которые в силу  

ч. 3 ст. 16 УПК толкуются в пользу обвиняемого; имеются доказательст-

ва, представленные стороной обвинения, опровергнутые судом по при-

чине их недопустимости, недостоверности или недостаточности. 

Оправдание по любому из указанных оснований означает при-

знание невиновности обвиняемого и влечет его полную реабилитацию 

(ч. 2 ст. 357). В связи с этим не допускается включение в оправдатель-

ный приговор формулировок, ставящихся под сомнение невиновность 

оправданного (ч. 2 ст. 362). В силу главы 48 УПК оправданному разъ-

ясняется порядок возмещения вреда и восстановления нарушенных 

прав. Об этом выносится отдельное определение (постановление), ко-

пия которого вручается оправданному (ст. 462 УПК). 

Обвинительный приговор в силу ч. 4 ст. 16 и ч. 1 ст. 356 УПК 

не может быть основан на предположениях. Он постановляется лишь 

при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность обви-

няемого в совершении преступления подтверждена совокупностью 

исследованных судом доказательств. 

Существуют разновидности обвинительного приговора в зависи-

мости от того как решается вопрос о наказании: 

– с назначением уголовного наказания, подлежащего отбыванию 

осужденным; 

– с назначением уголовного наказания и освобождением от его 

отбывания; 

– без назначения уголовного наказания. 

Обвинительный приговор с назначением уголовного наказа-

ния осужденному является актом правосудия, в соответствии с кото-

рым лицо признается виновным и подвергается наказанию в пределах 

санкции статьи (части, пункта статьи) Особенной части УК Республи-
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ки Беларусь, предусматривающей ответственность за данное преступ-

ление. При этом в приговоре суд должен точно определить его вид, 

размер, срок и начало исчисления срока отбывания наказания (ч. 2  

ст. 356 УПК).  

Обвинительный приговор с назначением наказания и освобож-

дение от его отбывания суд постанавливает в случае, если время со-

держания обвиняемого под стражей по данному делу с учетом правил 

зачета предварительного заключения, установленных статьей 75 УК, по-

глощает наказание, назначенное судом. По общему правилу, в случае 

издания акта об амнистии или истечении срока давности привлечения к 

уголовной ответственности (п. 3 и 4 ст. 29 УПК), суд прекращает произ-

водство по уголовному делу с освобождением лица от уголовной ответ-

ственности. Однако это допускается только с согласия обвиняемого (ч. 3 

ст. 29 УПК). Следовательно, в этом случае суд должен вынести приго-

вор, и если он обвинительный, то с назначением наказания и освобож-

дением от его отбывания. Аналогично должен решаться вопрос и по ос-

нованиям, предусмотренным п. 1–3 ч. 1 ст. 30 УПК. 

Обвинительный приговор без назначения наказания возмо-

жен в следующих случаях: 

– в соответствии со ст. 79 УК закрепляющий, что если в процессе 

судебного рассмотрения уголовного дела в отношении лица, совер-

шившего впервые преступление, не являющегося тяжким или особо 

тяжким, будет признано, что вследствие длительного безупречного 

поведения после совершения преступления это лицо доказало свое 

стремление к законопослушному поведению и с учетом характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления, лично-

сти виновного его дальнейшее исправление возможно без применения 

наказания, но в условиях осуществления за ним профилактического 

наблюдения, суд может вынести такому лицу обвинительный приго-

вор без назначения наказания; 

– если к моменту вынесения приговора наступила смерть обви-

няемого; 

– разрешение вопроса о применении к несовершеннолетнему 

принудительных мер воспитательного характера по основаниям, пре-

дусмотренным ч. 1 ст. 117 УК.  

Как обвинительный, так и оправдательный приговор имеет в целом 

сходную структуру и состоит из вводной, описательно-мотивировочной 

и резолютивной частей. Излагается на языке, на котором проходило су-

дебное разбирательство, и может быть написано от руки или подготов-

лен с помощью технических средств одним из судей, участвующих в его 

постановлении, и подписывается всеми судьями. Судья, оставшийся при 

особом мнении, не подписывает приговор, о чем напротив его фамилии 
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делается пометка «особое мнение». Исправления, дописки, подчистки в 

тексте приговора недопустимы. 

Вводная часть приговора содержит информацию о постановле-

нии приговора именем Республики Беларусь, дате и месте его поста-

новления, наименование суда, поставившего приговор, составе суда, 

сведения о государственном, частном обвинителе, защитнике, данные 

о личности обвиняемого, имеющие значение для уголовного дела, а 

также статья (пункт, часть статьи) УК, предусматривающая, в совер-

шении которого лицо обвиняется (ст. 359 УПК).  

Описательно-мотивировочная и резолютивная части оправда-

тельного и обвинительного приговоров различаются. 

В описательно-мотивировочной части оправдательного при-

говора излагаются сущность предъявленного обвинения, обстоятель-

ства уголовного дела, установленного судом; доказательства, послу-

жившие основанием для оправдания обвиняемого; мотивы, объяс-

няющие, почему суд признает недостоверными или недостаточными 

доказательства, на которых было основано утверждение о виновности 

обвиняемого в совершении преступления; мотивы решения в отноше-

нии гражданского иска (ч. 1 ст. 362 УПК).  

В описательно-мотивировочной части обвинительного приго-

вора должны содержаться описание преступного деяния, с указанием 

места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, це-

лей, наступивших последствий; доказательства, на которых основаны 

выводы суда о виновности, мотивы, по которым суд отверг другие до-

казательства; основания и мотивы изменения обвинения и квалифика-

ции; обстоятельства, смягчающие и отягощающие ответственность, а 

также обоснования принятых решений и по другим вопросам, указан-

ным в ст. 352 УПК. При сокращенном порядке судебного следствия 

указываются доказательства виновности обвиняемого без раскрытия 

их содержания. 

Резолютивная часть оправдательного приговора должна со-

держать фамилию, имя и отчество обвиняемого; решение о признании 

обвиняемого невиновным и его оправдании, а также основания оправ-

дания; решение об отмене меры пресечения и иной меры процессу-

ального принуждения, если она была применена; решение об отмене 

мер обеспечения возмещения вреда и конфискации имущества, если 

такие меры были приняты. 

Резолютивная часть обвинительного приговора должна со-

держать фамилию, имя и отчество обвиняемого; решение о признании 

обвиняемого виновным в совершении преступления; уголовный закон 

(пункт, часть, статья), по которому лицо признано виновным; вид, 

срок и размер наказания, назначенного обвиняемому за каждое пре-

ступление, в совершении которого он признан виновным; окончатель-
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ная мера наказания, подлежащая отбыванию на основании статей 72–

74 УК; вид исправительного учреждения, в котором должны отбывать 

наказание осужденный к лишению свободы, и условия режима; дли-

тельность испытательного срока при условном неприменении наказа-

ния и обязанности, которые возлагаются на осужденного; решение о 

назначении обвиняемому дополнительного наказания; решение о за-

чете времени предварительного заключения под стражу, если обви-

няемый до постановления приговора был задержан, или к нему при-

менялись меры пресечения в виде заключения под стражу, или он по-

мещался в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение или 

иную государственную организацию здравоохранения; решение о ме-

ре пресечения, иных мерах процессуального принуждения в отноше-

нии обвиняемого до вступления приговора в законную силу. 

Если лицу предъявлено обвинение по нескольким статьям уго-

ловного закона, то должно быть точно указано, по каким из них обви-

няемый оправдан, а по каким – осужден. 

Об освобождении обвиняемого от отбывания наказания или вы-

несения приговора без назначения наказания должно быть указано в 

резолютивной части приговора. 

В резолютивной части как оправдательного, так и обвинительно-

го приговора кроме вышеуказанных сведений должно содержаться 

разрешение вопросов по предъявленному гражданскому иску, о веще-

ственных доказательствах, о распределении процессуальных издер-

жек, а также разъяснение порядка и срока кассационного обжалования 

или опротестования приговора. 

Приговор, подписанный в совещательной комнате, провозглаша-

ется председательствующим в зале судебного заседания и выслушива-

ется стоя. С согласия сторон допускается провозглашение только ре-

золютивной части приговора. Если обвиняемый не владеет языком, на 

котором изложен приговор, то синхронно или вслед за провозглаше-

нием приговора ему должен быть обеспечен перевод.  

После провозглашения приговора председательствующий разъ-

ясняет сторонам: 

– порядок и срок ознакомления с протоколом судебного заседа-

ния и принесения на него замечаний; 

– порядок и срок кассационного обжалования приговора; 

– последствия нарушения условий отбывания наказания или невы-

полнения требований, установленных при отсрочке исполнения пригово-

ра (при назначении наказания с применением статей 77, 78 и 93 УК); 

– право осужденного к смертной казни ходатайствовать о поми-

ловании после вступления приговора в законную силу. 
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Копия приговора после провозглашения приговора не позднее 

пяти суток должна быть вручена заинтересованным лицом, указанным 

в ст. 367 УПК.  

Если у осужденного на свободе остаются дети без попечения, то 

суд не позднее следующего дня после постановления приговора уве-

домляет об этом управление (отдел) образования районного, город-

ского исполнительного комитета (в городе с районным делением), ад-

министрацию по месту жительства родителей для обеспечения госу-

дарственной защиты детей. А если остаются престарелые родители и 

другие иждивенцы, остающиеся без присмотра, то одновременно с 

постановлением обвинительного приговора суд выносит определение 

(постановление) о передаче указанных лиц на попечение или под опе-

ку родственникам либо другим лицам и учреждениям, а при наличии 

имущества или жилища, остающиеся без присмотра, – о передаче их 

на хранение родственникам или местным исполнительным и распоря-

дительным органам. 

 

 

ТЕМА 8. Производство по пересмотру приговоров, определе-

ний и постановлений, не вступивших в законную силу (кассаци-

онное производство) 

 

1. Понятие, значение и основные черты стадии кассацион-

ного производства 

Кассационное производство – самостоятельная стадия уголов-

ного процесса, в которой вышестоящий суд по кассационным жало-

бам и протестам рассматривает уголовные дела, приговоры кото-

рых не вступили в законную силу, на предмет законности, обоснован-

ности, мотивированности и справедливости вынесенного судом пер-

вой инстанции приговора, определения и постановления судьи. 

Значение кассационного производства заключается в следующем: 

– судом кассационной инстанции устраняются ошибки и наруше-

ния закона, допускаемые судом первой инстанции; 

– возможность обжалования и опротестования судебных решений 

в кассационную инстанцию оказывает превентивное воздействие, по-

буждая суд первой инстанции соблюдать закон; 

– осуществлением надзора за судебной деятельностью судов пер-

вой инстанции обеспечивается законность, соблюдение прав и закон-

ных интересов в уголовном процессе; 

– способствует тому, чтобы исполнялись лишь законные и обос-

нованные приговоры, что необходимо и в интересах правосудия, и в 

интересах личности; 
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– в целом служит укреплению правопорядка и законности в госу-

дарстве. 

Кассационному производству присущи свои особенности, отли-

чающие его от других судебных стадий, именуемых в юридической ли-

тературе чертами кассационного производства или чертами кассации. 

Основными чертами кассационного производства являются: сво-

бода кассационного обжалования (опротестования), возможность пре-

доставления (истребования) в кассационную инстанцию дополнитель-

ных материалов; ревизионный характер кассационной проверки; про-

верка как законности, так и обоснованности приговора; общие прави-

ла недопущения поворота к худшему. 

Свобода кассационного обжалования (опротестования) закре-

плена в Международном пакте о гражданских и политических правах, 

а также в Конституции Республики Беларусь. Каждый, кто осужден за 

какое-либо преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение и 

приговор были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией со-

гласно закону (ч. 4 ст. 15 пакта о гражданских и политических пра-

вах). Стороны и лица, участвующие в процессе, имеют право на обжа-

лование решений, приговоров и других судебных постановлений (ч. 3 

ст. 115 Конституции). 

Указанные в законе участники уголовного процесса могут обжа-

ловать или опротестовать приговор любого суда Республики Беларусь 

за исключением приговора Верховного суда Республики Беларусь. 

Право кассационного обжалования приговора в соответствии со 

ст. 370 УПК имеют обвиняемый, его защитник и законный представи-

тель, а также потерпевший, частный обвинитель или их представите-

ли; гражданский истец, гражданский ответчик или их представители 

(в части гражданского иска); оправданный – в части мотивов и осно-

ваний оправдания. 

Прокурор не только вправе, но и обязан опротестовать в кассаци-

онном порядке каждый приговор, постановленный с нарушением уго-

ловного или уголовно-процессуального закона. Это вытекает из  

ст. 125 Конституции, возложившей на прокуратуру осуществление над-

зора за соответствием закону судебных решений по уголовным делам. 

Право принесения протеста принадлежит прокурору, участвую-

щему в рассмотрении уголовного дела в качестве государственного 

обвинителя. Однако, в пределах своей компетенции, опротестовать 

приговор, независимо от участия в судебном разбирательстве, вправе 

Генеральный прокурор, прокуроры областей, городов, районов, при-

равненные к ним прокуроры, а также их заместители. 

Свобода кассационного обжалования (опротестования) означает 

и то, что участники уголовного процесса могут обжаловать и опроте-

стовать приговор по любому вопросу, разрешаемому судом при по-
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становлении приговора в совещательной комнате, за исключением 

рассмотрения дела в сокращенном порядке, а также подавать жалобу 

на своем родном языке и отзывать ее. 

Возможность предоставления (истребования) в кассационной 

инстанции дополнительных материалов вытекает из ст. 383, 384 УПК. 

В подтверждение или опровержение доводов, приведенных в жа-

лобе или протесте, лица, пользующиеся правом на кассационное обжа-

лование и кассационное опротестование, вправе представить во вторую 

инстанцию дополнительные материалы как до рассмотрения уголовного 

дела (приложить их к жалобе или протесту), так и во время его рассмот-

рения (заявив об этом ходатайство), но до заключения прокурора. Новые 

(дополнительные) материалы может истребовать и кассационная ин-

станция как по собственной инициативе, так и по ходатайствам лиц, 

участвующих в суде второй инстанции. Недопустимы в качестве допол-

нительных (новых) материалы, получение которых требует совершения 

следственных действий. Лицо, представляющее суду дополнительные 

материалы, обязано указать, каким путем они получены и в связи с чем 

представляются суду. Дополнительные материалы, если они имеют зна-

чение для дела (обладают свойствами допустимости и относимости), 

подлежат оценке в суде в совокупности с имеющимися в материалах де-

ла доказательствами и могут послужить основанием для изменения при-

говора или его отмены с прекращением производства по уголовному де-

лу. А в случаях, когда содержащиеся в дополнительных материалах све-

дения требуют проверки и оценки судом первой инстанции, приговор 

может быть отменен, а уголовное дело направлено на новое судебное 

разбирательство (ст. 383 УПК). 

При рассмотрении уголовного дела в кассационной инстанции 

суд по ходатайству сторон или по собственной инициативе вправе: 

1) назначить судебно-психиатрическую экспертизу; 

2) назначить повторную или дополнительную экспертизу, если 

ее проведение возможно по имеющимся в деле или дополнительно 

представленным материалам; 

3) истребовать документы и иные сведения о состоянии здоро-

вья, семейном положении, прошлых судимостях и другие данные о 

личности обвиняемого (ч. 6 ст. 384 УПК). 

Ревизионный характер кассационной проверки способствует 

выявлению всех нарушений уголовного и уголовно-процессуального 

закона, ошибок, допущенных судом первой инстанции в отношении 

всех участников уголовного процесса. Суд второй инстанции не свя-

зан с доводами кассационных жалоб или протеста и проверяет дело в 

полном объеме в отношении всех обвиняемых, в том числе и тех, ко-

торые жалобы не подали и в отношении которых не был принесен 

кассационный протест (ч. 2 ст. 378 УПК). Именно в условиях этого 
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положения закона кассационная инстанция обеспечивает законность и 

обоснованность вынесенного приговора судом первой инстанции. 

Проверка как законности, так и обоснованности приговора 

является предметом кассационного рассмотрения. Суд проверяет за-

конность и обоснованность приговора по имеющимся в деле и допол-

нительно представленным материалам на предмет: 

– правильности установления фактических обстоятельств дела; 

– соответствия выводов суда объективной действительности и 

установления истинности по делу; 

– правильности применения закона к установленным судом фактам; 

– соблюдения при производстве по уголовному делу требований 

уголовно-процессуального и уголовного законов. 

Общие правила недопущения поворота к худшему изложены в 

ст. 386 УПК – пределы полномочий суда кассационной инстанции, за-

крепившей, что суд при рассмотрении уголовного дела в кассационном 

порядке вправе отменить либо изменить обвинительный приговор по 

основаниям, которые могут повлечь улучшение положения обвиняемо-

го, независимо от содержания доводов кассационных жалоб или протес-

та. С учетом этих положений суд кассационной инстанции вправе: 

1) применить закон о менее тяжком преступлении и назначить 

обвиняемому наказание в соответствии с новой квалификацией деяния; 

2) смягчить назначенное судом наказание, вид исправительного 

учреждения, условия отбывания наказания в виде ограничения свободы; 

3) внести в приговор иные изменения, если это не повлечет 

ухудшения положения обвиняемого (ч. 2 ст. 396 УПК). 

В силу ст. 387 УПК оправдательный приговор может быть отменен 

в кассационном порядке не иначе как по жалобе потерпевшего, частного 

обвинителя или их представителей, представителя гражданского истца, 

либо по жалобе обвиняемого, оправданного судом, либо по протесту 

прокурора. Причем оправдательный приговор, определение о прекраще-

нии производства по уголовному делу или иное решение, вынесенное в 

пользу обвиняемого, не могут быть отменены по мотивам существенно-

го нарушения уголовно-процессуального закона, если невиновность об-

виняемого не оспаривается сторонами (ч. 2 ст. 388 УПК).  

Недопустимость поворота к худшему – одна из наиболее важных 

гарантий прав обвиняемого (оправданного судом) на кассационное 

обжалование, реального обеспечения свободы обжалования, так как 

угроза отягчить свое положение в результате обжалования приговора 

могла бы вынудить этих лиц отказаться от обращения в кассационную 

инстанцию, даже если их права и законные интересы нарушены при-

говором суда первой инстанции. Закрепление в законе запрета к худ-

шему служит и интересам правосудия, так как принесение кассацион-

ной жалобы дает возможность выявить нарушение закона, допущен-
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ных судом первой инстанции и тем самым предотвратить вступление 

в законную силу неправосудного приговора. 

 

2. Случаи изменения и отмены приговора, ухудшающие по-

ложение обвиняемого 

Обвинительный приговор может быть отменен либо изменен в 

связи с необходимостью применения закона о более тяжком преступ-

лении либо за мягкостью наказания, а равно и по другим основаниям, 

могущим повлечь ухудшение положения обвиняемого, лишь только в 

случаях, когда по этим основаниям подана кассационная жалоба по-

терпевшим, частным обвинителям или их представителями, либо при-

несен кассационный протест прокурором (ч. 2 ст. 386 УПК). В соот-

ветствии с ч. 3 ст. 396 УПК с учетом этих положений, суд кассацион-

ной инстанции вправе: 

1) не выходя за пределы предъявленного обвинения или за пре-

делы обвинения, поддержанного при судебном разбирательстве уго-

ловного дела в суде первой инстанции государственным или частным 

обвинителем, применить закон о более тяжком преступлении и назна-

чить в связи с этим более строгое наказание. Это значит, что если суд 

первой инстанции переквалифицировал действия обвиняемого на бо-

лее мягкую статью УК (например, с ч. 1 ст. 206 УК на ч. 1 ст. 205 УК), 

а государственный обвинитель настаивал на осуждении по ст. УК, по 

которой было предъявлено обвинение (в нашем примере по ч. 1  

ст. 206 УК), то суд второй инстанции вправе переквалифицировать 

действия обвиняемого на ст. УК, по которой было предъявлено обви-

нение (в нашем примере на ч. 1 ст. 206 УК) и назначить в пределах 

санкции этой статьи наказание; 

2) увеличить срок, размер наказания, назначить более строгий 

вид наказания, за исключением пожизненного заключения и смертной 

казни, если назначенное по приговору суда первой инстанции наказа-

ние будет признано явно несправедливым вследствие мягкости. Такое 

увеличение возможно только в пределах санкции той статьи, по кото-

рой суд первой инстанции осудил обвиняемого (например, по ч. 1  

ст. 339 УК, санкция которой предусматривает наказание в виде лише-

ния свободы на срок от шести до пятнадцати лет, суд первой инстан-

ции осудил, к примеру, на 7 лет лишения свободы, а суд второй ин-

станции пришел к выводу, что с учетом содеянного и личности ви-

новного назначенное судом наказание является явно мягким, то суд 

второй инстанции в пределах санкции ч. 1 ст. 439 УК может назначить 

более строгое наказание, например 12 лет лишения свободы); 

3) назначить дополнительное наказание в соответствии с тре-

бованиями уголовного закона, если оно необоснованно не назначено 

судом первой инстанции. Возможно в следующих случаях: 
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а) если санкция статьи УК Особенной части предусматривает 

применение дополнительного наказания (например, ч. 1 ст. 430 (полу-

чение взятки) в виде конфискации имущества и с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью или без лишения, а суд применил одно из дополнитель-

ных наказаний или не применил ни одного дополнительного наказа-

ния), то суд второй инстанции вправе назначить как одно, так и второе 

дополнительное наказание; 
б) если санкция статьи УК Особенной части не предусматривает 

применение дополнительного наказания в виде лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью, но исходя из характера совершенного лицом преступления, 
связанного с занимаемой должностью или с занятием определенной 
деятельностью, суд второй инстанции признает невозможным сохра-
нение за обвиняемым права занимать определенную должность или 
заниматься определенной деятельностью; 

в) если суд второй инстанции придет к выводу, что к обвиняемо-
му может быть применено дополнительное наказание в виде общест-
венных работ или штрафа либо лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью; 

г) если суд первой инстанции не применил специальной конфи-
скации, которая состоит в принудительном безвозмездном изъятии в 
собственность государства орудий и средств совершения преступле-
ния, принадлежащих осужденному; вещей, изъятых из оборота; иму-
щества, приобретенного преступным путем, а также предметов, кото-
рые непосредственно связаны с преступлением, если они не подлежат 
возврату потерпевшему или иному лицу; 

4) увеличить срок или размер наказания, если это вызвано непри-
менением либо неправильным применением норм уголовного закона, 
регулирующих назначение наказания по правилам статей 65, 66, 71–73 
УК, а также изменить фактическое начало исчисления срока отбывания 
наказания в связи с неправильным его исчислением, зачетом времени 
предварительного заключения под стражу, применением акта амнистии. 

Статья 65 УК регулирует назначение наказания при рецидиве 
преступлений и устанавливает в ч. 2 ст. 65 УК, что срок наказания при 
опасном рецидиве не может быть менее половины, а при особо опас-
ном рецидиве – не менее 

2
/3 максимального срока наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Но 
эти ограничения могут быть не применены при наличии исключи-
тельных обстоятельств, предусмотренных ст. 70 УК (ч. 3 ст. 66 УК). 
Таким образом, если суд необоснованно применил ст. 70 УК, то суд 
второй инстанции вправе, в рамках ст. 65 и 70 УК, увеличить срок и 
размер наказания.  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



133 

При назначении наказания за преступление, совершенное в соуча-
стии, срок наказания организатору (руководителю) организованной 
группы не может быть менее 

3
/4 срока наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК  
(ч. 2 ст. 66 УК). Если правила этой статьи не были применены судом 
первой инстанции, то суд второй инстанции вправе их применить.  

Уголовный закон четко определил правила назначения наказания 
при повторности преступлений, не образующих совокупности (ст. 71 
УК), по совокупности преступлений (ст. 72 УК) и по совокупности 
приговоров (ст. 73 УК). При нарушении этих правил судом первой 
инстанции суд второй инстанции применяет правила, предусмотрен-
ные статьями 71–73 УК при необходимости и с увеличением срока и 
размера наказания. 

Суд кассационной инстанции также имеет право изменить фак-
тическое начало исчисления срока отбывания наказания в связи с не-
правильным его исчислением, зачетом времени предварительного за-
ключения под стражу, применением акта амнистии; 

5) заменить назначенный судом первой инстанции обвиняемому 
более мягкий вид исправительного учреждения, чем предусмотрен-
ный законом и определенный судом первой инстанции режим отбы-
вания наказания в виде лишения свободы, на более строгий. 

В соответствии с уголовным законом в Республике Беларусь дей-
ствуют следующие виды исправительных учреждений: исправитель-
ные учреждения открытого типа (ст. 55 УК для лиц, совершивших 
преступления в возрасте 18 лет и ко дню постановления приговора не 
достигших совершеннолетия); исправительные колонии; тюрьма  
(ст. 57 УК). А также отбывающие наказания в виде лишения свободы 
в исправительных колониях в условиях поселения, в условиях общего 
усиленного, строгого или особого режимов. 

Таким образом, если суд первой инстанции назначает обвиняе-
мому более мягкий вид исправительного учреждения, чем предусмот-
рено законом или не в соответствии с законом определит режим от-
бывания наказания в виде лишения свободы, то суд второй инстанции 
вправе изменить приговор, ухудшив положение обвиняемого; 

6) применить в отношении обвиняемого положение статей 106 
УК (применение принудительных мер безопасности и лечения в от-
ношении лиц с уменьшенной вменяемостью) и 107 УК (применение 
принудительных мер безопасности и лечения к лицам, страдающим 
хроническим алкоголизмом, наркоманией), если по каким-либо при-
чинам суд первой инстанции не применил к обвиняемому положения 
статей 106 и 107 УК. 

Таким образом, внесение в уголовно-процессуальный закон изме-
нения и дополнения Законом от 3 января 2012 г. (№ 4, 2/1887 Нацио-
нального реестра правовых актов Республики Беларусь) свидетельствует 
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о внесении элементов апелляции при рассмотрении уголовных дел в 
кассационной инстанции. Данные новшества позволяют суду второй ин-
станции без направления дела на новое рассмотрение в суд первой ин-
станции исправить нарушение закона и устранить допущенные ошибки, 
что способствует быстрому разрешению уголовных дел в суде.  

 

3. Кассационные основания к отмене или изменению приго-

вора 

Кассационными основаниями к отмене или изменению приговора 

при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются: 

1) односторонность или неполнота судебного следствия; 

2) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фак-

тическим обстоятельствам дела; 

3) существенные нарушения уголовно-процессуального закона; 

4) неправильное применение уголовного закона; 

5) несоответствие назначенного судом наказания тяжести пре-

ступления и личности обвиняемого (ч. 1 ст. 388 УПК). 

Эта система кассационных оснований конкретизирует содержание 

обязанностей суда второй инстанции проверить приговор на предмет его 

законности и обоснованности и отменить или изменить его. 

Односторонним или неполным судебное следствие признается, 

когда не выяснены обстоятельства, имеющие существенное значение 

при постановлении приговора: все ли обстоятельства, входящие в 

предмет доказывания по уголовному делу, установлены и исследова-

ны; соблюдено ли требование всестороннего, полного и объективного 

исследования всех обстоятельств по делу. 

В соответствии с ч. 1 ст. 389 односторонним или неполным при-

знается судебное следствие, когда вследствие необоснованного от-

клонения ходатайства сторон (стороны) остались невыясненными та-

кие обстоятельства, установление которых могло иметь существенное 

значение при постановлении приговора, а также если судом не были 

исследованы доказательства, имеющие значение для правильного раз-

решения дела, о существовании которых было известно суду, а также 

не была проведена экспертиза, когда ее проведение по закону является 

обязательным. Судебное следствие в любом случае признается одно-

сторонним или неполным, если по уголовному делу: 

– не были исследованы обстоятельства, указанные в определении 

суда, передавшего уголовное дело на новое судебное разбирательство; 

– не были установлены с достаточной полнотой данные о лично-

сти обвиняемого (ч. 2 ст. 389 УПК). 

Закон не предусматривает, да это и невозможно предусмотреть, 

всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения 

уголовного дела. 
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Поэтому судебная практика может создавать свои прецеденты 

одностороннего и неполного судебного следствия. 

Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фак-

тическим обстоятельствам уголовного дела – одно из распростра-

ненных на практике оснований к отмене или изменению приговора. 

Согласно закону (ст. 390 УПК) приговор признается не соответст-

вующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, если:  

1) выводы суда не подтверждаются доказательствами, исследо-

ванными в судебном заседании; 

2) суд не учел обстоятельств, которые могли существенно по-

влиять на его выводы; 

3) при наличии противоречивых доказательств, имеющих суще-

ственное значение для выводов суда, в приговоре не указано, по каким 

основаниям суд принял одно из этих доказательств и отверг другие; 

4) выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существен-

ные противоречия, которые повлияли или могли повлиять на решение 

вопроса о виновности или невиновности обвиняемого, на правильность 

применения уголовного закона или определения меры наказания. 

Данное основание свидетельствует о необоснованности пригово-

ра, а также о том, что по уголовному делу суд первой инстанции не 

установил истину. 

Существенными нарушениями уголовно-процессуального за-

кона признаются такие нарушения, которые путем лишения или стес-

нения гарантированных законом прав участников уголовного процес-

са при судебном рассмотрении уголовного дела или иным путем по-

мешали суду всесторонне, полно и объективно исследовать обстоя-

тельства уголовного дела и повлияли или могли повлиять на поста-

новление законного и обоснованного приговора. 

Как видно из приведенного положения, нарушение уголовно-

процессуального закона признается важным не только тогда, когда 

оно привело к вынесению неправосудного приговора, но и в тех слу-

чаях, когда допущенное нарушение могло повлиять на постановление 

законного и обоснованного приговора. Оценивая, является ли нару-

шение уголовно-процессуального закона существенным, суд кассаци-

онной инстанции должен исходить из конкретных обстоятельств уго-

ловного дела ибо одно и то же нарушение в одних случаях может 

быть признано существенным, а в других – нет.  

Уголовный закон закрепляет группу нарушений уголовно-

процессуального закона, которые всегда признаются существенными 

и влекут безусловную отмену приговора. Приговор в любом случае 

подлежит отмене в случаях, если: 

– судом при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 303 

УПК, производство по уголовному делу не было прекращено; 
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– приговор постановлен незаконным составом суда; 

– уголовное дело рассмотрено в отсутствие обвиняемого, кроме 

случаев, предусмотренных ст. 294 УПК; 

– уголовное дело рассмотрено без участия защитника в тех слу-

чаях, когда по закону его участие обязательно; 

– нарушена тайна совещания судей при постановлении приговора; 

– приговор не подписан кем-либо из судей, кроме случаев, преду-

смотренных ст. 354 УПК; 

– в уголовном деле отсутствует протокол судебного заседания. 

Этот перечень не является исчерпывающим. На практике при-

знаются существенным нарушением уголовно-процессуального зако-

на и непредоставление последнего слова обвиняемому, если он по за-

кону имеет на это права, и другие нарушения. 

Неправильным применением уголовного закона являются: 

1) применение закона, не подлежащего применению; 

2) неприменение закона, подлежащего применению; 

3) истолкование закона, противоречащего его точному смыслу 

(ст. 392 УПК). 

Формы проявления неправильного применения уголовного зако-

на представлены в данной статье в общей форме. Конкретные прояв-

ления неправильного применения уголовного закона разнообразны и 

многообразны (применение закона, утратившего силу, применение не 

той статьи (пункта, части, статьи), которые подлежали применению, 

нарушение требований Общей части УК и т.д.). 

Не соответствующим тяжести преступления и личности об-

виняемого признается наказание, когда оно хотя и не выходит за пре-

делы, предусмотренные соответствующим уголовным законом, но по 

своему сроку, размеру является явно несправедливым как вследствие 

мягкости, так и вследствие строгости (ст. 393 УПК). 

 

4. Порядок кассационного обжалования и опротестования 

В кассационном порядке приговоры обжалуются (опротестовы-

ваются) в вышестоящий (по отношению к суду, вынесшему приговор) 

суд лицами, указанными в ст. 370 УПК. Кассационные жалобы пода-

ются, а кассационные протесты приносятся через суд, постановивший 

приговор. Если жалоба (протест) была направлена в кассационную 

инстанцию, то она направляется в суд, постановивший приговор для 

приобщения к уголовному делу. Срок на обжалование (опротестова-

ние) приговора (именуемый кассационным сроком) – 10 суток со дня 

провозглашения приговора, а обвиняемым, содержащимся под стра-

жей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Кассаци-

онная жалоба (протест), поданная с пропуском срока, возвращается 

лицу, подавшему жалобу или принесшему протест. Кассационный 
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срок, если он пропущен по уважительной причине (болезнь, несвое-

временное изготовление протокола судебного заседания, задержка с 

рассмотрением замечаний на протокол судебного заседания и т.п.) 

может быть восстановлен по ходатайству лиц, имеющих право на по-

дачу кассационной жалобы или принесение протеста судом, постано-

вившим приговор. Отказ в восстановлении пропущенного срока мо-

жет быть обжалован (опротестован) в общем порядке в вышестоящий 

суд, который вправе восстановить пропущенный срок и рассмотреть 

уголовное дело по жалобе или протесту по существу.  

В целях единовременного рассмотрения судом второй инстанции 

всех кассационных жалоб (протестов) по одному делу и наиболее пол-

ного учета всех доводов, суд, постановивший приговор, направляет дело 

вместе с жалобой (протестом) и возражениями на них в кассационную 

инстанцию по истечении кассационного срока, о чем извещает заинтере-

сованных лиц о дне рассмотрения дела в кассационной инстанции. Уго-

ловное дело не может быть истребовано из суда, а лица, имеющие право 

на кассационное обжалование (опротестование) приговора, вправе озна-

комиться в суде с поступившими жалобами или протестом. 

О подаче жалобы или принесении протеста суд первой инстанции 

извещает обвиняемого и других участников уголовного процесса, ин-

тересов которых касается жалоба (протест), которые, в свою очередь, 

вправе ознакомиться с поступившими в суд жалобами (протестами) и 

подать на них свои возражения. Обвиняемому по его просьбе вручает-

ся копия жалобы (протеста). Однако, если в кассационной жалобе по-

терпевшего, частного обвинителя или их представителей, а также в 

кассационном протесте прокурора содержится просьба об отмене или 

изменении приговора по основаниям, могущим повлечь ухудшение 

положения обвиняемого, то их копии вручаются обвиняемому, а ко-

пия протеста и потерпевшему независимо от его просьбы. Возраже-

ния, поступившие на жалобу (протест), приобщаются к уголовному 

делу или направляются в дополнение к нему в течение суток. Допол-

нительные кассационные жалобы (протесты) и письменные возраже-

ния на них могут быть поданы в кассационную инстанцию не позднее, 

чем за трое суток до начала рассмотрения уголовного дела. В этот же 

срок лица, обжаловавшие или опротестовавшие приговор, могут из-

менить либо дополнить новыми доводами свою жалобу (протест). При 

этом в дополнительном протесте прокурора или его заявлении об из-

менении протеста, равно как и в дополнительной жалобе потерпевше-

го, частного обвинителя или их представителей, поданных по истече-

нии срока обжалования (опротестования) приговора, не может быть 

поставлен вопрос об ухудшении положения обвиняемого, если такое 

требование не содержалось в первоначальной жалобе или протесте. 
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До начала судебного заседания суда кассационной инстанции ли-

ца, подавшие жалобы или принесшие протест, вправе отозвать их, о 

чем извещаются участники уголовного процесса, интересов которых 

это касается. 

Подача кассационной жалобы или принесение кассационного 

протеста на приговор приостанавливают приведение приговора в ис-

полнение (ч. 1 ст. 376 УПК). 

Уголовно-процессуальный закон (ст. 372 УПК) предъявляет тре-

бования к содержанию кассационных жалоб (протестов). В них долж-

ны быть указаны: 

– наименование суда, которому адресуется жалоба или протест 

(например, в судебную коллегию по уголовным делам Витебского об-

ластного суда или Минского городского суда); 

– данные о лице, подавшем жалобу или принесшем протест, с 

указанием его процессуального положения, места жительства или 

места нахождения (например, обвиняемого, фамилия, инициалы, про-

живающего по адресу или находящегося в СИЗО-2 г. Витебска); 

– приговор или иное решение, которое обжалуется (опротестовы-

вается), и наименование суда, постановившего этот приговор или 

принявшего решение (например, число, месяц, год, приговором Пер-

вомайского районного суда г. Витебска признан виновным...); 

– доводы лица, подавшего жалобу или принесшего протест с ука-

занием на то, в чем заключается неправильность приговора или иного 

решения, и в чем состоит его просьба (например, с приговором суда 

не согласен…, в связи с изложенным прошу приговор отменить (из-

менить)…); 

– перечень прилагаемых к жалобе (протесту) материалов; 

– дата и подпись лица, подавшего жалобу или принесшего протест. 

Если жалоба (протест) не соответствует указанным требованиям 

или не содержит указания на обстоятельства, относящиеся к предмету 

кассационного рассмотрения, что препятствует рассмотрению уголов-

ного дела, то они считаются поданными, но возвращаются судьей и 

назначается срок для их пересоставления. При невозвращении жалобы 

(протеста) в установленный судом срок жалоба (протест) считается 

неподанной. 

 

5. Порядок рассмотрения уголовных дел в кассационной ин-

станции 

По истечении кассационного срока уголовное дело с жалобами 

(протестами) поступает в вышестоящий суд – областной, Минский го-

родской, Верховный Суд Республики Беларусь, которые рассматри-

вают его в день, назначенный судом первой инстанции, но не позднее 

одного месяца со дня его поступления. В исключительных случаях 
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председатель или заместитель председателя соответствующего суда 

может продлить этот срок, но не более чем на два месяца. 

В случае изменения или продления срока рассмотрения уголов-

ного дела в кассационной инстанции участники уголовного процесса, 

указанные в ст. 373 УПК, должны быть заблаговременно извещены о 

дне его рассмотрения. Суд кассационной инстанции также извещает 

стороны не менее чем за 5 суток до рассмотрения уголовного дела о 

месте и времени его рассмотрения. 

Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществля-

ется в соответствии с принципами уголовного процесса, в том числе – 

коллегиально, кассационной коллегией в составе трех профессиональ-

ных судей, один из которых является представительствующим; в откры-

том судебном заседании, за исключением случаев, указанных в ст. 23 

УПК; независимости судей и подчинения их только Конституции и за-

конам Республики Беларусь; обеспечения права обвиняемого на защиту. 

В заседании суда могут участвовать прокурор, защитник, потер-

певший, частный обвинитель, гражданский истец, гражданский ответ-

чик, представители. Неявка их, своевременно извещенных о дне рас-

смотрения уголовного дела, не препятствует его рассмотрению, за ис-

ключением обвиняемого и защитника. Так, обвиняемый, содержащий-

ся под стражей или домашним арестом, в отношении которого подана 

кассационная жалоба потерпевшим, частным обвинителем или их 

представителем либо принесен кассационный протест прокурором по 

основаниям, могущим повлечь ухудшение его положения, вызывается 

в заседание суда кассационной инстанции по его ходатайству. Однако 

участие обвиняемого, которому назначено наказание в виде смертной 

казни, и его защитника во всех случаях обязательно. Обязательно уча-

стие и защитника в случаях, указанных в ст. 45 УПК при рассмотре-

нии судом кассационных жалоб (протестов) по основаниям, могущим 

повлечь ухудшение положения обвиняемого. 

Если от заинтересованного лица поступило ходатайство об отло-

жении кассационного рассмотрения в связи с невозможностью уча-

стия в судебном заседании по уважительным причинам, то оно под-

лежит удовлетворению. 

Представляется, что участие прокурора обязательно в случаях, 

когда им принесен протест. 

Вопрос об участии обвиняемого, содержащегося под стражей или 

домашним арестом, в заседании суда, рассматривающего уголовное 

дело в кассационном порядке, решается этим судом. Обвиняемый, 

явившийся в судебное заседание, в любом случае допускается к даче 

объяснений. 

Если обвиняемый, его защитник, законный представитель, потер-

певший, частный обвинитель, гражданский истец, гражданский ответ-
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чик, представители участвуют в судебном заседании, то они дают 

объяснения. Следует иметь в виду, что их объяснения не являются по-

казаниями и их нельзя воспринимать как доказательства. Эти объяс-

нения используют судом для разъяснения определенных обстоя-

тельств. Участники процесса не подлежат допросу, им могут зада-

ваться уточняющие вопросы. Свидетели, эксперты, допрошенные в 

суде первой инстанции, могут быть вызваны в суд кассационной ин-

станции для дачи разъяснений по существу данных ими показаний 

или заключений, если их вызов по ходатайству сторон или по своей 

инициативе суд признает необходимым.  

В кассационной инстанции председательствующий открывает су-

дебное заседание и объявляет, какое уголовное дело подлежит рас-

смотрению. Затем он удостоверяется, кто явился по уголовному делу, 

выясняет, своевременно ли стороны извещены о дне рассмотрения 

уголовного дела, вручена ли копия жалобы (протеста) обвиняемому и 

потерпевшему в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 373 УПК, после 

чего суд решает вопрос о возможности рассмотрения уголовного дела. 

После этого председательствующий объявляет состав суда, фамилии 

прокурора и переводчика и опрашивает явившихся по делу лиц, име-

ются у них заявления об отводе, о ходатайствах. По заявленным хода-

тайствам суд выносит определение. 

Однако необходимо иметь в виду, что рассмотрение уголовного 

дела во всех случаях откладывается, если: 

1) в заседание суда кассационной инстанции не явились лица, 

участие которых в нем является по закону обязательным; 

2) обвиняемому не была вручена копия кассационной жалобы 

потерпевшего, частного обвинителя, их представителей, кассационно-

го протеста прокурора, содержащей просьбу об отмене или изменении 

приговора по основаниям, могущим повлечь ухудшение положения 

обвиняемого, а потерпевшему – копия протеста по этим основаниям; 

3) стороны своевременно не извещены о месте и времени рас-

смотрения уголовного дела. 

Начинается рассмотрение уголовного дела с доклада одного из 

судей, который излагает существо дела, доводы жалоб и протеста. За-

тем лица, подавшие жалобы, дают объяснения, а прокурор высказыва-

ет свое мнение по ним, а также о законности и обоснованности приго-

вора. Если имеется протест, то после изложения судьей существа дела 

прокурор обосновывает протест, а затем заслушиваются объяснения 

других участников процесса. В случае предоставления дополнитель-

ных материалов председательствующий или судья знакомит с ними 

участников процесса.  
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Заслушав участников судебного заседания, суд удаляется в сове-

щательную комнату для вынесения определения, а по выходу из со-

вещательной комнаты оглашает резолютивную часть определения.  

В результате рассмотрения уголовного дела в кассационном по-

рядке суд принимает одно из следующих решений:  

1) оставляет приговор без изменений, а жалобы или протест – без 

удовлетворения (при отсутствии кассационных оснований для изме-

нения или отмены приговора); 

2) отменяет приговор и направляет дело на новое судебное раз-

бирательство в суд первой инстанции (как правило, в тот же суд, но в 

ином составе судей); 

3) отменяет приговор и прекращает производство по уголовному 

делу (при наличии оснований, указанных в статьях 29 и 30 УПК, а 

также если доказательствами, исследованными судом первой инстан-

ции, предъявленное лицу обвинение не подтверждено и нет оснований 

для нового судебного разбирательства); 

4) изменяет приговор (по основаниям, предусмотренным УПК); 

5) откладывает разбирательство уголовного дела в случаях, пре-

дусмотренных частями 2–1 и 6 ст. 384 УПК. 

Уголовно-процессуальный закон закрепляет требования к содержа-

нию кассационного определения, которое должно состоять из вводной, 

описательно-мотивировочной и резолютивной частей (ст. 397 УПК). 

Указания суда второй инстанции обязательны для суда первой 

инстанции при новом рассмотрении уголовного дела.  

 

 

ТЕМА 9. Особенности надзорного производства в уголовном 

процессе 

 

1. Понятие, значение и особенности производства в надзорной 

инстанции 

Производство в надзорной инстанции – самостоятельная стадия уго-

ловного процесса, в которой вышестоящий суд реализует свою функцию 

надзора за законностью отправления правосудия по уголовным делам 

нижестоящими судами. Суды надзорных инстанций устраняют ошибки, 

которые допускают как судьи первой, так и судьи иных инстанций (вто-

рой и надзорной). Назначение судов надзорной инстанции состоит также 

и в обеспечении единообразного применения законов всеми судами Рес-

публики Беларусь, рассматривающими уголовные дела. 

Надзорное производство – регламентированная законом дея-

тельность вышестоящих судов по пересмотру приговоров, определе-

ний (постановлений) судов первой инстанции, судебных решений кас-
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сационной или надзорной инстанции, вступивших в законную силу на 

предмет их законности, обоснованности и справедливости. 

Производству в порядке надзора присущи свои особенности, харак-

теризующие исключительность данной стадии уголовного процесса. 

Во-первых, предметом проверки могут быть только вступившие 

в законную силу судебные решения (приговор, определение, поста-

новление). Предметом проверки может быть приговор суда как не об-

жалованный (не опротестованный) в кассационном порядке, так и тот, 

который рассматривался кассационной инстанцией по кассационным 

жалобам (протестам). 

Во-вторых, пересмотр в порядке надзора судебных решений до-

пускается только по протестам должностных лиц, которым это право 

представлено законом. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 404 УПК протес-

ты в порядке надзора вправе приносить: 

– Председатель Верховного суда и Генеральный прокурор Рес-

публики Беларусь – на приговоры, определения, постановления любо-

го суда Республики Беларусь, за исключением постановлений Плену-

ма Верховного суда; 

– заместители Председателя Верховного суда и Генерального про-

курора Республики Беларусь – на приговоры, определения, постановле-

ния любого суда Республики Беларусь, за исключением постановлений 

Президиума и Пленума Верховного суда Республики Беларусь; 

– председатели областного, Минского городского судов, проку-

роры областей, г. Минска, Белорусский транспортный прокурор в 

пределах своей компетенции – на приговоры, определения, постанов-

ления районного (городского) суда и определения судебной коллегии 

по уголовным делам соответственно областного, Минского городско-

го судов, рассматривавших дело в кассационном порядке. 

Согласно ч. 1 ст. 408 УПК правом обращения с жалобой по осно-

ваниям, указанным в ст. 388 УПК, обладают осужденный, оправдан-

ный, их защитники и законные представители, потерпевший, граж-

данский истец, гражданский ответчик или их представители. Необхо-

димо отметить, что необоснованно таким правом не наделен частный 

обвинитель. Жалобы должны быть поданы в письменном виде. Кроме 

того, протест может быть принесен по представлению нижестоящего 

прокурора о принесении протеста в порядке надзора (ч. 2 ст. 409 

УПК) и при получении председателем вышестоящего суда уголовного 

дела, по которому один из судей при постановлении приговора остал-

ся при особом мнении (ч. 6 ст. 354 УПК). 

В-третьих, в порядке надзора проверяются постановления судьи, 

определения и приговоры суда первой инстанции (в дальнейшем по 

тексту будут именоваться судебными решениями); определения кас-

сационной инстанции; определения и постановления, вынесенные в 
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порядке надзора нижестоящей надзорной инстанции (определения су-

дебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики 

Беларусь, постановления президиумов областных, Минского город-

ского судов, а также постановления Президиума Верховного суда 

Республики Беларусь).  

В-четвертых, дело в порядке надзора вправе рассмотреть только 

судебные инстанции, указанные в законе. К таковым, в соответствии 

со ст. 407 УПК, относятся: 

1) Президиумы областного, Минского городского судов –  

рассматривают уголовные дела по протестам на кассационные опре-

деления этих судов и на вступившие в законную силу соответственно 

судебные решения районных (городских) судов; 

2) судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Рес-

публики Беларусь – рассматривает уголовные дела по протестам на 

постановления президиумов соответственно областных, Минского го-

родского судов, а при отсутствии кворума в президиумах указанных 

судов по протестам на вступившие в законную силу соответственно 

судебные решения районных (городских) судов, а также приговоры, 

определения, постановления областных, Минского городского судов, 

если они не были предметом кассационного рассмотрения в Верхов-

ном суде Республики Беларусь; 

3) Президиум Верховного суда Республики Беларусь – рассматрива-

ет уголовные дела по протестам на приговоры и определения судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Беларусь; 

4) Пленум Верховного суда Республики Беларусь – рассматрива-

ет уголовные дела по протестам на постановления Президиума Вер-

ховного суда Республики Беларусь по протестам на вступившие в за-

конную силу судебные решения районных (городских) судов, област-

ных, Минского городского судов. 

В-пятых, дело в порядке надзора может быть рассмотрено неод-

нократно (в отличие от кассационного), но с соблюдением принципа 

инстанционности. Так, Председателю Верховного суда, Генеральному 

прокурору Республики Беларусь и их заместителям жалоба в порядке 

надзора на судебное решение может быть подана в случае оставления 

ее без удовлетворения председателями областных, Минского город-

ского судов, прокурорами областей, г. Минска и приравненным к ним 

прокурорами (ч. 3 ст. 408 УПК). 

В-шестых, возможность приостановления исполнения судебных 

решений. Так, в соответствии с их компетенцией приостановить до 

разрешения дела в порядке надзора исполнение опротестованных су-

дебных решений вправе: 
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– Председатель Верховного суда и Генеральный прокурор – лю-

бого суда Республики Беларусь, кроме постановления Пленума Вер-

ховного суда Республики Беларусь; 

– заместители Председателя Верховного суда и Генерального 

прокурора Республики Беларусь – любого суда Республики Беларусь, 

за исключением постановлений Президиума и Пленума Верховного 

суда Республики Беларусь; 

– председатели областного, Минского городского судов, проку-

роры областей, г. Минска судебные решения районного (городского) 

суда и определения судебной коллегии по уголовным делам соответ-

ственно областного, Минского городского судов. 

При наличии данных, свидетельствующих о явном нарушении за-

кона, вышеназванные должностные лица вправе одновременно с истре-

бованием уголовного дела приостановить исполнение судебных реше-

ний до их опротестования на срок не свыше трех месяцев (ст. 405 УПК). 

В-седьмых, подача жалобы должностными лицами, имеющими 

право на принесение протеста в порядке надзора, не влечет за собой 

обязательного рассмотрения дела в надзорной инстанции, так как над-

зорное производство возбуждается не иначе как по протесту должно-

стных лиц, имеющих право принесения протеста. Если изучалось уго-

ловное дело, то оно подлежит возвращению в суд, из которого оно 

было истребовано. Протест в этом случае не приносится, о чем сооб-

щается лицам, по жалобам которых дело было истребовано для про-

верки (ч. 2 ст. 410 УПК). 

Производство в порядке надзора имеет некоторые общие черты с 

производством в кассационном порядке. К ним относятся: 

1) ревизионный порядок надзорного производства. При рас-

смотрении уголовного дела в порядке надзора суд не связан доводами 

протеста и обязан проверить все производство в полном объеме. Если 

по делу осуждено несколько лиц, а протест принесен в отношении од-

ного или части осужденных, суд обязан проверить дело в отношении 

всех осужденных (ч. 1 ст. 414 УПК); 

2) общие основания к отмене или изменению приговора. Ими 

являются обстоятельства, указанные в ст. 388 УПК (ч. 1 ст. 413 УПК); 

3) общие начала недопустимости ухудшения положения осуж-

денного в результате рассмотрения уголовного дела в надзорной ин-

станции. Данная инстанция может смягчить назначенное осужденному 

наказание или применить закон о менее тяжком преступлении, изменить 

режим отбывания наказания, установить фактическое начало исчисле-

ния срока отбывания наказания и решить иные вопросы, связанные с 

изменением приговора, но не вправе применить закон о более тяжком 

преступлении, а также усилить наказание, за исключением случаев, пре-

дусмотренных пунктами 4 и 5 ст. 396 УПК (ч. 2 ст. 414 УПК). Усиление 
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наказания либо применение закона о более тяжком преступлении при 

новом рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции допуска-

ется только при условии, если первоначальный приговор был отменен в 

порядке надзора за мягкостью наказания или в связи с необходимостью 

применения закона о более тяжком преступлении (ч. 2 ст. 417 УПК). 

 

2. Порядок рассмотрения уголовных дел в порядке надзора 
Уголовное дело по протесту на вступившее в законную силу су-

дебное решение рассматривается надзорной инстанцией в судебном 

заседании не позднее 1 месяца, а Пленумом Верховного суда Респуб-

лики Беларусь – не позднее трех месяцев со дня поступления уголов-

ного дела с протестом. 

Уголовные дела по протестам на кассационные определения судов 

и на вступившие в законную силу судебные решения рассматриваются 

при наличии большинства членов президиума соответствующего суда 

либо не менее ⅔
 
членов Пленума Верховного суда Республики Беларусь.  

В рассмотрении уголовного дела в порядке надзора принимают 

участие: 

1) в президиумах областного, Минского городского судов – про-

куроры области, города Минска, Белорусский транспортный прокурор 

либо их заместители; 

2) в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Беларусь – прокурор, уполномоченный Генеральным про-

курором Республики Беларусь; 

3) в Президиуме Верховного суда Республики Беларусь и Плену-

ме Верховного суда Республики Беларусь – Генеральный прокурор 

Республики Беларусь или его заместители. 

Если в рассмотрении уголовного дела в суде первой или кассаци-

онной инстанции принимало участие большинство членов президиу-

мов областного, Минского городского судов, то председатели област-

ного, Минского городского судов или прокуроры области, города 

Минска, Белорусский транспортный прокурор, Белорусский военный 

прокурор, принесшие протест, направляют уголовное дело соответст-

венно Председателю Верховного суда или Генеральному прокурору 

Республики Беларусь для обсуждения вопроса о принесении протеста 

в порядке надзора в судебную коллегию по уголовным делам Верхов-

ного суда Республики Беларусь. 

Если в уголовном деле, подлежащем рассмотрению в президиу-
мах областного, Минского городского судов, принимало участие в су-
де первой или кассационной инстанции большинство членов прези-
диума, то дело по протесту Генерального прокурора, Председателя 
Верховного суда Республики Беларусь или их заместителей передает-
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ся на рассмотрение в порядке надзора в судебную коллегию по уго-
ловным делам Верховного суда Республики Беларусь. 

Если в уголовном деле, подлежащем рассмотрению в Президиуме 
Верховного суда Республики Беларусь, принимало участие большин-
ство членов Президиума Верховного суда в суде первой или второй 
инстанции либо в порядке надзора, то заместители Председателя Вер-
ховного суда, заместители Генерального прокурора Республики Бела-
русь, принесшие протест, направляют уголовное дело соответственно 
Председателю Верховного суда, Генеральному прокурору Республики 
Беларусь для решения вопроса о принесении протеста в порядке над-
зора в Пленум Верховного суда Республики Беларусь. 

Если в уголовном деле, подлежащем рассмотрению в Президиуме 
Верховного суда Республики Беларусь по протесту Председателя 
Верховного суда, Генерального прокурора Республики Беларусь, при-
нимало участие большинство членов Президиума Верховного суда 
Республики Беларусь в суде первой или второй инстанции либо в по-
рядке надзора, дело передается на рассмотрение в порядке надзора в 
Пленум Верховного суда Республики Беларусь. 

В необходимых случаях на заседание суда, рассматривающего 
уголовное дело в порядке надзора, для дачи объяснений могут быть 
приглашены осужденный, оправданный, их защитники, законные 
представители, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответ-
чик, представители. Приглашаемым на заседание лицам обеспечива-
ется возможность ознакомления с протестом. 

Уголовное дело докладывается председателем суда или по его 
назначению членом президиума или судьей, ранее не участвовавшим 
в рассмотрении дела. Докладчик излагает обстоятельства дела, содер-
жание приговора, определения, постановления, протеста. Докладчику 
могут быть заданы вопросы судьями, рассматривающими дело. Если в 
судебном заседании участвуют осужденный, оправданный, их защит-
ники, законные представители, потерпевший, гражданский истец, 
гражданский ответчик, представители, они вправе после доклада су-
дьи давать свои устные объяснения. 

Затем слово предоставляется прокурору для поддержания прине-
сенного им или вышестоящим прокурором протеста или для дачи за-
ключения по уголовному делу, рассматриваемому по протесту пред-
седателя суда или его заместителя. 

В обсуждении протеста принимают участие соответственно только 
члены президиумов областного, Минского городского судов, Президиу-
ма Верховного суда Республики Беларусь или Пленума Верховного суда 
Республики Беларусь. Президиумы областного, Минского городского 
судов, Президиум Верховного суда и Пленум Верховного суда Респуб-
лики Беларусь выносят постановление, а судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного суда Республики Беларусь – определения, кото-
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рые принимаются большинством голосов. При равенстве голосов про-
тест, рассмотренный в президиумах областного, Минского городского 
судов, Президиуме Верховного суда Республики Беларусь и Пленуме 
Верховного суда, считается оставленным без удовлетворения. 

 

3. Решения, принимаемые надзорной инстанцией 
В результате рассмотрения уголовного дела в порядке надзора 

суд может: 
1) оставить протест без удовлетворения. Возможно, если су-

дебные решения первой инстанции и определение кассационной ин-
станции и определение и постановление надзорной инстанции выне-
сены в соответствии с законом и обоснованы. А доводы протеста не 
нашли своего подтверждения в судебном заседании; 

2) отменить приговор и все последующие определения и по-

становления и прекратить производство по уголовному делу либо 

передать его на новое судебное разбирательство. 
Основания к отмене или изменению вступивших в законную силу 

приговора определения и постановления суда закреплены в ст. 413 
УПК. Так, основаниями к отмене или изменению приговора при рас-
смотрении уголовного дела в порядке надзора являются обстоятельст-
ва, указанные в ст. 388 УПК. Определения суда первой инстанции, по-
становления судьи, определения кассационной инстанции, определе-
ния и постановления надзорной инстанции подлежат отмене или из-
менению, если суд, рассматривающий протест, признает, что этим оп-
ределением или постановлением вынесено незаконное или необосно-
ванное решение судом первой инстанции, неосновательно оставлены 
без изменения, отменены или изменены вышестоящим судом предше-
ствующие определения, постановления или приговор по уголовному 
делу, либо если при рассмотрении дела в вышестоящем суде были до-
пущены нарушения закона, которые повлияли или могли повлиять на 
правильность вынесенного им определения или постановления. 

Прекращение производства по уголовному делу допускается при 
наличии оснований, указанных в ст. 29 и 30 УПК и если доказательст-
вами, исследованными нижестоящими судами, предъявленное лицу 
обвинение не подтверждено и нет оснований для нового судебного 
разбирательства (ст. 395 УПК). 

Признав неправильным оправдание обвиняемого или прекраще-
ние производства по уголовному делу в суде первой или кассацион-
ной инстанции, равно как и назначение осужденному наказания, по 
своей мягкости не соответствующего содеянному, суд надзорной ин-
станции вправе с соблюдением требований статей 387–388 УПК от-
менить приговор или определение и направить дело на новое судебное 
рассмотрение соответственно в суд первой или кассационной инстан-
ции (ч. 3 ст. 414 УПК); 
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3) отменить кассационное определение, а также последующие 

определения и постановления, если они были вынесены, и пере-
дать дело на новое кассационное рассмотрение. Возможно, если 
суд надзорной инстанции придет к выводу, что соответствующие ре-
шения суда первой инстанции (приговор, определение, постановле-
ние) законны, обоснованны и справедливы, но при рассмотрении уго-
ловного дела в кассационном порядке допущена ошибка. Такую 
ошибку должна исправлять надзорная инстанция. Определение касса-
ционной инстанции подлежит отмене, если оно немотивированно, от-
сутствуют указания о причинах непринятия во внимание доводов кас-
сационной жалобы (протеста), неизвещения участников процесса о 
дне рассмотрения дела в кассационной инстанции, рассмотрения дела 
в отсутствие защитника, с которым заключено соглашение, если он не 
смог по уважительным причинам участвовать в рассмотрении уголов-
ного дела. При этом суд надзорной инстанции не вправе предрешать 
выводы, которые могут быть сделаны судом кассационной инстанции 
при повторном рассмотрении данного уголовного дела; 

4) отменить определения и постановления, вынесенные в 

порядке надзора, и оставить в силе с изменением или без измене-
ния приговор суда и кассационное определение. Вышестоящая над-
зорная инстанция во всех случаях вправе непосредственно исправить 
судебную ошибку, допущенную нижестоящей надзорной инстанцией 
(см. ч. 2 ст. 414 УПК); 

5) внести изменения в приговор, определение или поста-
новление суда. Возможно только в пределах правомочий надзорной 
инстанции, о которых речь уже шла выше. 

При наличии оснований, предусмотренных ст. 33 УПК, суд, рас-
сматривающий дело в порядке надзора, выносит частное определение 
(постановление). 

Постановление, вынесенное при рассмотрении уголовного дела 
президиумами областного, Минского городского судов, Президиумом 
Верховного суда либо Пленумом Верховного суда, или определение 
судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда в порядке 
надзора, должно соответствовать тем же требованиям, что и кассаци-
онные определения. 

Определение подписывается всем составом суда, постановление 
президиума – председательствующим, а постановление Пленума Вер-
ховного суда – председательствующим и секретарем Пленума Вер-
ховного суда Республики Беларусь. Данные документы вместе с про-
тестом приобщаются к уголовному делу. 

Указания суда, рассматривающего уголовное дело в порядке над-

зора, обязательны при вторичном рассмотрении дела судом. 
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РАЗДЕЛ 3 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ  

(ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

 

Семинар является одним из основных видов практических заня-

тий, так как представляет собой средство развития у обучающихся 

культуры научного мышления и общения. 

Совместная работа обучающихся под руководством преподавате-

ля на семинарах по спецкурсу «Проблемы уголовного процесса» при-

звана обеспечить углубленное изучение правового материала, приви-

тие навыков анализа нормативных правовых актов на базе уже приоб-

ретенных знаний, нахождение ответов на возникающие вопросы, вы-

явление пробелов и коллизий, совместное осуществление моделиро-

вания возможных решений обсуждаемых правовых проблем. 

Семинарское занятие должно способствовать приобретению на-

выков, необходимых будущему юристу, умению оперировать право-

вой информацией, в том числе уголовно-процессуальными понятиями 

и категориями. При ответе на вопросы необходимо проводить анализ 

рассматриваемых нормативных правовых актов, выступать перед ау-

диторией, вести деловую и научную дискуссию, вырабатывать и фор-

мулировать свою точку зрения по обсуждаемым проблемам и аргу-

ментировать свое мнение, решать практические правовые задачи. 

Раздел УМК «Семинарские занятия» включает в себя:  

– формулировку цели и задач изучения темы, вынесенной на се-

минар; 

– основные термины и понятия по теме, знание которых является 

одним из обязательных критериев усвоения учебного материала; 

– вопросы для обсуждения на семинарах; 

– упражнения и задачи по темам учебной дисциплины, которые 

подлежат выполнению обучающимися; 

– темы докладов (рефератов) по каждой теме; 

– рекомендованные правовые источники и литература по каждой 

теме. 

Как правило, семинары проводятся в виде: 

 развернутой беседы – обсуждения (дискуссии), основанной на 

подготовке всей группы ко всем вопросам и максимальном участии 

обучающихся в обсуждении вопросов темы семинара; 

 устных докладов с последующим их обсуждением; 

 обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных 

обучающимися по заданию преподавателя; 
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 деловой игры, представляющей собой форму воссоздания 

(моделирования) определенной правовой ситуации, когда обучаю-

щийся выполняет деятельность, сочетающую в себе учебные и про-

фессиональные элементы; 

 работы с правовыми актами и уголовно-процессуальными до-

кументами – включая составление проектов процессуальных доку-

ментов. 

Форма семинарского занятия определяется преподавателем. 

Подготовка обучающихся к семинару включает в себя: 

– изучение рекомендованных по теме нормативных правовых ак-

тов, лекционного материала, учебников и учебных пособий, дополни-

тельной литературы и иного материала; 

– подготовку докладов, сообщений, выступлений на групповых 

занятиях;  

– написание рефератов;  

– выполнение упражнений и решение задач по теме семинара; 

– выполнение тестовых заданий по теме; 

– выполнение конкретных заданий преподавателя. 

По результатам каждого семинара преподаватель оценивает ра-

боту обучающихся по десятибалльной системе. 

Основные критерии положительной оценки работы обучающих-

ся на семинарском занятии: 

– достаточный объем знаний, практических умений и навыков по 

теме семинара; 

– усвоение рекомендованных по теме нормативных правовых ак-

тов, основной литературы; 

– владение правовой и научной терминологией; 

– умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой теме и давать им аналитическую оценку; 

– умение делать обобщения и обоснованные выводы; 

– владение правовыми методами, умение их использовать в ре-

шении учебных и профессиональных задач; 

– правильное и полное выполнение упражнений и решение задач 

по теме семинара; 

– активное участие в обсуждении рассматриваемых на семинаре 

проблем; 

– подготовка доклада, реферата, других заданий преподавателя. 
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ТЕМА 1. Правовые и организационные проблемы обеспече-

ния безопасности участников уголовного процесса 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, виды и значение мер по обеспечению безопасности 

участников уголовного процесса и других лиц. 

2. Поводы, основания и порядок применения мер по обеспечению 

безопасности. 

3. Процессуальные меры безопасности и их характеристика. 

4. Иные меры безопасности. 

5. Основания, порядок отказа и отмены мер по обеспечению 

безопасности участников уголовного процесса. 
 

Задачи  

1. В ходе предварительного расследования уголовного дела по 

факту вымогательства денег индивидуальный предприниматель Аб-

рамович обратился с заявлением к следователю о том, что родствен-

ники обвиняемого ему угрожают расправой. 

Какое решение по данному заявлению должен принять следова-

тель? 

2. Свидетель по уголовному делу Зайцев обратился с заявлением к 

следователю о том, что неизвестное лицо позвонило ему по телефону и 

угрожало поджечь его дом, если он не откажется от своих показаний. 

Какие меры по обеспечению безопасности свидетеля должен 

принять следователь? 

3. Во время допроса обвиняемого Козлова по уголовному делу об 

изнасиловании последний в вызывающей форме заявил следователю, 

что от дачи показаний он отказывается, а с потерпевшей «разберутся, 

как следует» его друзья. 

Какие действия должен осуществить следователь в связи с по-

лученными сведениями? 

4. В следственный отдел обратился гр-н Тарасов о том, что он 

желает подать заявление о преступлении в связи с тем, что наглядно 

знакомые лица под угрозой применения к нему и его близким насилия 

требуют передачу имущества. Однако он боится возможной расправы 

со стороны преступников.  

Какое решение в связи с данным обращением должен принять 

следователь? 
 

Упражнения  

1. Составьте постановление о применении меры безопасности – 

неразглашения сведений о личности. 
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2. Составьте постановление о применении меры безопасности – 

освобождения от явки в судебное заседание. 

3. Составьте постановление о назначении закрытого судебного 

заседания. 

4. Составьте постановление о применении меры безопасности 

личной охраны, охраны жилища и имущества. 

5. Составьте постановление об изменении паспортных данных и 

замене документов. 

6. Составьте постановление о запрете разглашения и выдачи све-

дений. 

7. Составьте постановление об отмене меры безопасности, при-

мененной к участнику уголовного процесса.  
 

Темы рефератов 
 

1. Обязанность органа, ведущего уголовный процесс, по принятию 

мер по обеспечению безопасности. 

2. Виды мер по обеспечению безопасности участников уголовного 

процесса и иных лиц. 

3. Порядок применения мер безопасности. Основания и порядок их 

отмены.  

4. Ответственность за невыполнение обязанностей по применению 

мер безопасности. 

5. Проблемные вопросы обеспечения безопасности лиц, содействую-

щих уголовному правосудию: отечественный и зарубежный опыт. 
 

 

ТЕМА 2. Практические проблемы допустимости доказа-

тельств в уголовном процессе  
 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, классификация и значение доказательств в уголовном 

процессе.  

2. Источники доказательств, их виды и значение. 

3. Требования, предъявляемые УПК Республики Беларусь к до-

пустимости доказательств. 

4. Основания и процессуальный порядок признания доказа-

тельств недопустимыми. 
 

Задачи  

1. Десятиклассник потребовал у пятиклассника мобильный теле-

фон, завив, что если он даст ему мобильный телефон, то он будет у 

него «крышей» и в школе никто его не будет обижать. Однако по-

следний передать телефон отказался, после чего старшеклассник из-
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бил его, причинив менее тяжкие телесные повреждения. По заявле-

нию матери пятиклассника было возбуждено уголовное дело. Следо-

ватель допросил десятиклассника и пятиклассника без участия мате-

рей несовершеннолетних и защитников, о чем составил протоколы 

следственных действий. 

Являются ли составленные следователем протоколы допроса 

допустимыми доказательствами? 

2. Следователь при проведении допроса ранее неоднократно су-

димого за совершение тяжких и особо тяжких преступлений обвиняе-

мого Иванова пригласил для участия в данном следственном действии 

понятых, для подтверждения в случае необходимости в суде зафикси-

рованных в протоколе полученных показаний. Однако защитник воз-

разил и требовал удалить из кабинета посторонних лиц, так как при 

проведении допроса УПК не требует привлечения понятых. Следова-

тель не удовлетворил просьбы защитника. 

Является ли допустимым доказательством данный протокол 

допроса? 

3. Следователь Морозов выехал на место происшествия в связи с 

пропажей денег из квартиры пожилой женщины. Принял заявление и 

произвел осмотр места происшествия, о чем составил протокол. В связи 

с тем, что в полном объеме обстоятельства пропажи денег в течение де-

журных суток установить не представилось возможным, уголовное дело 

не возбуждал и передал заявление вместе с материалами проверки на-

чальнику следственного подразделения. Начальник, изучив материалы, 

поручил следователю Николаеву возбудить уголовное дело, принять его 

к своему производству и провести предварительное расследование. 

Являются ли допустимыми доказательствами по уголовному де-

лу процессуальные документы, составленные следователем Морозо-

вым до возбуждения уголовного дела? 

4. В городском парке проводилось праздничное мероприятие, на 

котором присутствовали родители с детьми. Гражданин Баранов на 

данном мероприятии появился в нетрезвом виде, имея намерение по-

дойти поближе к выступающим артистам, толкал зрителей, при этом 

громогласно выражался нецензурными словами, на сделанное замеча-

ние со стороны гражданина Третьякова не отреагировал должным об-

разом, а в ответ ударил кулаком несколько раз в область лица. Граж-

дане захватили лицо, совершившее хулиганские действия и доставили 

в отдел внутренних дел. По данному факту следователь принял реше-

ние возбудить уголовное дело. 

Какое количество лиц необходимо допросить следователю в ка-

честве свидетелей? Как определяются пределы доказывания? 
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Упражнения 

1. Дайте определение доказательств в уголовном процессе и при-

ведите их классификацию. 

2. Назовите требования, которым должны отвечать фактические 

данные, чтобы они могли стать доказательством по уголовному делу. 

3. Раскройте понятие и содержание относимости, допустимости, 

достаточности и достоверности доказательств. 

4. Дайте понятие и назовите элементы доказывания по уголовно-

му делу. 

5. Раскройте понятие и содержание предмета и пределов доказы-

вания в уголовном процессе. 

6. Дайте понятие и виды источников доказательств и их отличие 

от доказательств. 
 

Темы рефератов 
 

1. Понятие, значение и классификация доказательств в уголовном 

процессе.  

2. Предмет и пределы доказывания, их соотношение.  

3. Процесс доказывания и его элементы.  

4. Способы собирания и проверки доказательств и применение на-

учно-технических средств в доказывании.  

5. Роль и место преюдиций в доказывании.  

6. Субъекты процесса доказывания, их понятие и классификация.  

7. Понятие источников доказательств и их система. 

8. Использование в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности. 

9. Деятельность органа, ведущего уголовный процесс, по выявлению 

причин и условий, способствовавших совершению преступления. 

 

 

ТЕМА 3. Правовые пределы процессуального принуждения в 

уголовном процессе  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, классификация и значение мер уголовно-

процессуального принуждения в уголовном процессе. 

2. Задержание в уголовном процессе: понятие, виды и основания. 

3. Понятие, виды, основания и порядок применения мер пресече-

ния. Отмена и изменение мер пресечения. 

4. Иные меры процессуального принуждения в уголовном про-

цессе. 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



155 

Задачи  

1. Находясь в квартире у знакомой, Изотов совершил кражу мо-

бильного телефона, но был изобличен, признался в содеянном. Лицо, 

производящее дознание, не стало применять к нему меру пресечения, 

и отпустило домой.  

Правильно ли поступило лицо, производящее дознание? 

2. Для предъявления обвинения следователь вызвал подозревае-

мого Окунева. Однако последний к следователю не явился.  

Какие меры может применить следователь, если:  

1) Окунев неоднократно ранее был судим; 

2) он не был ранее судим, но не имеет места работы и житель-

ства; 

3) совершил малозначительное преступление; 

4) совершил тяжкое преступление. 

Мотивируйте каждый вариант. 

3. Между иностранными студентами и студентами-гражданами Рес-

публики Беларусь возникла драка, в результате которой Елисееву было 

причинено ножевое ранение с проникновением в живот. Благодаря ока-

занной своевременной медицинской помощи Елисеев остался жив. В по-

дозрении на совершение данного преступления был задержан Мамедов. 

Какую меру пресечения может избрать следователь, и какие 

действия он должен совершить? Свое решение мотивируйте.  

4. К сотрудникам патрульно-постовой службы обратился гражда-

нин Потапов и сообщил о том, что десять минут назад на остановке 

общественного транспорта неизвестное лицо похитило принадлежа-

щую ему сумку и скрылось во дворе ближайшего дома. Сотрудники 

милиции, выяснив приметы преступника, задержали его и с похищен-

ной сумкой доставили в отдел внутренних дел. 

К какому виду относится данное задержание? Кто и каким об-

разом обязан процессуально оформить данное задержание? 

5. Следователь вынес постановление о привлечении в качестве об-

виняемого гражданина Морковкина. Установив, что данный гражданин 

находится в отпуске и в настоящее время отдыхает в деревне Лѐтцы, на-

правил по данному адресу повестку с указанием явиться для предъявле-

ния обвинения. Надлежаще уведомленный Морковкин не прибыл к сле-

дователю, решил продолжить свой отдых. Следователь принял решение 

о задержании, вынес постановление и направил для исполнения. 

К какому виду относится данное задержание? Кто должен ис-

полнить данное постановление следователя? 

6. Гражданин Авсеев, зайдя в соседний служебный кабинет, увидел 

на столе оставленный мобильный телефон и похитил его. Следователь 

по данному факту возбудил уголовное дело, сотрудники уголовного ро-

зыска установили лицо, совершившее кражу. После предъявления обви-
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нения следователь при решении вопроса о применении меры пресече-

ния, учитывая, что Авсеев впервые совершил преступление, имеет место 

работы и постоянное место жительства, применил к нему в качестве ме-

ры пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Допустимо ли применение к Авсееву данной меры пресечения? 

Мотивируйте свой ответ. 

7. Следователь, при решении вопроса о применении меры пресече-

ния в отношении Зотова, привлеченного по уголовному делу в качестве 

обвиняемого за совершение грабежа, учитывая тяжесть совершенного 

преступления и что он ранее судим, не имеет постоянного места работы 

и может скрыться от органа уголовного преследования, применил к не-

му меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Правомерно ли применение в отношении Зотова данной меры 

пресечения? Каковы основания и порядок применения такой меры 

пресечения, как заключение под стражу? 

8. Следователь направил повестку гражданину Савокину о необхо-

димости явиться для допроса в качестве свидетеля. Однако Савокин в на-

значенное время не явился, во время разговора по телефону пояснил сле-

дователю, что в настоящее время у него нет времени, так как на неделю 

приехал друг и они будут осматривать достопримечательности города.  

Правомерны ли действия Савокина? Какие меры имеет право 

принять следователь? 
 

Упражнения  

1. Участковый инспектор милиции Стельмаков задержал Кривола-

пова и поместил в сарай, находящийся около опорного пункта охраны 

общественного порядка в д. Белое, полагая, что Криволап совершил 

убийство соседа при распитии спиртных напитков, так как при осмотре 

места преступления было обнаружено тело соседа Криволапова с види-

мыми телесными повреждениями, на столе находилась еда и спиртное, а 

также на одежде Криволапова находились бурые пятна, похожие на 

кровь. Криволапов отрицал свою причастность к убийству соседа. Уча-

стковый инспектор о принятых мерах сообщил в районный отдел мили-

ции по телефону только через два дня и вызвал следственно-

оперативную группу.  

Правомерны ли действия участкового инспектора милиции? 

Мотивируйте свой ответ. Какие особенности применения мер уго-

ловно-процессуального принуждения? Должны ли быть в этой си-

туации составлены процессуальные документы. Если да, то со-

ставьте их проекты.  

2. Сотрудники патрульно-постовой службы милиции задержали 

подозрительного мужчину с двумя большими сумками, в которых на-

ходилась женская одежда из меха, а также женские украшения пред-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



157 

положительно из драгоценных металлов, и доставили его в оператив-

но-дежурную службу РОВД для проверки его причастности к кражам. 

Каковы дальнейшие действия сотрудников милиции? Составьте 

процессуальные документы. 

Причастность мужчины к кражам не была доказана и он через 

пять суток был отпущен домой.  

Правомерны ли действия сотрудников милиции? Какой документ 

должен быть составлен? 

3. Составьте варианты процессуальных документов при задержа-

нии по непосредственно возникшему подозрению в совершении пре-

ступления (ст. 108 УПК). 

4. Сотрудники патрульно-постовой службы милиции задержали 

лицо, совершившее грабеж в отношении женщины, – похитившее су-

мочку. В отдел милиции были доставлены: задержанный, женщина, у 

которой похитили сумочку, и ее подруга, которая в момент похище-

ния сумочки находилась с ней. 

Какие процессуальные документы должны быть составлены и 

кем, чтобы они могли послужить доказательствами по делу? Со-

ставьте их. 
 

Темы рефератов 
 

1. Понятие, классификация и значение мер уголовно-

процессуального принуждения.  

2. Понятие и виды задержания в уголовном процессе, порядок их 

применения. 

3. Понятие мер пресечения, их виды и отличие от других мер про-

цессуального принуждения.  

4. Гарантии законности применения мер пресечения в виде заклю-

чения под стражу и домашнего ареста.  

5. Иные меры процессуального принуждения при производстве по 

материалам и уголовным делам. 

6. Особенности применения мер процессуального принуждения, 

связанных с лишением личной свободы, в отношении отдельных 

категорий лиц (гл. 49 УПК). 
 

 

ТЕМА 4. Проблемы стадий возбуждения уголовного дела  

и предварительного расследования 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного 

дела. 

2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 
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3. Проблемы, возникающие при рассмотрении заявлений и сооб-

щений о преступлении. 

4. Порядок отказа и возбуждения уголовного дела. 

5. Понятие, задачи и значение стадии предварительного рассле-

дования. 

6. Общие условия предварительного расследования и его особен-

ности. 

7. Прокурорский надзор и ведомственный контроль предвари-

тельного следствия. 
 

Задачи  

1. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, которое было 

направлено в следственный комитет. Однако начальник следственно-

го комитета возвратил его обратно, мотивируя это тем, что дело по 

ДТП не их подследственность.  

Правомерны ли действия начальника следственного комитета? 

Обоснуйте свой ответ. 

2. Лицо, производящее дознание, по возбужденному уголовному 

делу назначило почерковедческую экспертизу и приостановило про-

изводство по делу.  

Правомочны ли действия лица, производящего дознание? Моти-

вируйте свой ответ. 

3. Следователем следственного отдела г. Браслава было возбуж-

дено уголовное дело в отношении Мамедова по факту незаконного 

пересечения Государственной границы Республики Беларусь (ст. 371 

УК) и проведен ряд следственных действий. Начальник следственного 

отдела передал это уголовное дело по подследственности в органы го-

сударственной безопасности.  

Правомерны ли действия начальника отдела? 

4. Гражданин Семечкин обратился с письменным заявлением в 

районный отдел внутренних дел о том, что во время поездки в обще-

ственном транспорте неизвестное лицо разрезало сумку и из нее похи-

тило кошелек.  

Какое решение необходимо принять в связи с поступившим заявле-

нием? Имеются ли повод и основания для возбуждения уголовного дела? 

5. С заявлением в районный отдел внутренних дел г. Витебска 

обратилась гражданка Трошкина и сообщила о том, что во время слу-

жебной командировки в г. Смоленске у нее из сумки при неизвестных 

обстоятельствах пропал мобильный телефон. Пропажу обнаружили на 

перроне вокзала г. Смоленска. 

Какое решение необходимо принять по заявлению гр-ки Трошки-

ной? 
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6. Гражданин Козечкин обратился с заявлением в районный отдел 

внутренних дел о том, что неизвестное лицо похитило принадлежащий 

ему велосипед, оставленный им возле входа в магазин. В ходе проверки 

данного заявления установлено, что велосипед похитил Сидоров – уче-

ник 5-го класса близлежащей средней школы. 

Какое решение необходимо принять по заявлению гр-на Козечкина? 

7. С заявлением в районный отдел внутренних дел обратилась 

гражданка Тельпукова и сообщила о том, что по месту жительства в 

ходе семейного скандала ее избил муж, и она желает привлечь его к 

установленной законом ответственности. В ходе проведенной провер-

ки в действиях мужа гр-ки Тельпуковой обнаружен состав преступле-

ния, предусмотренного ст. 153 (умышленное причинение легкого те-

лесного повреждения) УК Республики Беларусь. 

Какое решение необходимо принять по заявлению гр-ки Тельпу-

ковой? 

8. Между молодыми людьми во время дискотеки произошла ссо-

ра, которая перешла в драку. Вызванный наряд милиции доставил в 

районный отдел внутренних дел Королева и Минаева. В результате 

разбирательства было установлено, что конфликт спровоцировал Ми-

наев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил телес-

ные повреждения Королеву, выражался в присутствии посетителей 

нецензурными словами. Королев отказался обратиться с заявлением о 

привлечении к ответственности Минаева. Однако следователь по фак-

ту хулиганства возбудил уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 339 

УК Республики Беларусь. 

Законны ли и обоснованы действия следователя в данном случае?  

9. Крапивко для организации бизнеса по заготовке древесины под 

расписку одолжил у Чалова 20 тысяч долларов США, которые в ука-

занный в расписке срок не вернул. Чалов, перестав верить обещаниям 

Крапивко о возврате долга, пригрозил ему, что вывезет в лес и закопа-

ет. Крапивко обратился в РОВД с заявлением о привлечении Чалова к 

уголовной ответственности, т.к. Чалов требует возврата долга с угро-

зами применения насилия. Однако через 2 недели передумал привле-

кать Чалова к уголовной ответственности и написал новое заявление о 

нежелании привлекать к уголовной ответственности Чалова.  

Какое решение должно быть принято?  

10. По заявлению матери несовершеннолетней (17 лет и 11 меся-

цев) было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 (изнасилование) УК 

Республики Беларусь. Когда несовершеннолетней исполнилось 18 лет, 

она подала заявление следователю с просьбой о прекращении производ-

ства по данному уголовному делу, т.к. она с юношей помирилась, и они 

решили зарегистрировать брак.  

Какое решение должен принять следователь? 
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11. Гражданка Иванова, возвратившись в г. Витебск из г. Могилева, 

обнаружила отсутствие в своей сумке кошелька. Обратившись с заявле-

нием к следователю, пояснила, что отсутствие кошелька обнаружила по 

месту жительства. Следователь принял решение возбудить уголовное 

дело по факту кражи кошелька гр-ки Ивановой, однако место соверше-

ния преступления не было установлено. 

Какому органу уголовного преследования необходимо произвести 

предварительное расследование по факту хищения кошелька  

гр-ки Ивановой? 

12. Участковый инспектор милиции Сафонов по указанию дежурно-

го районного отдела внутренних дел выбыл в д. Дрюково в связи с посту-

пившим сообщением о том, что в доме 5 по ул. Лесной открыта дверь, хо-

зяин отсутствует. Прибыв по адресу, участковый инспектор обнаружил 

следы взлома входной двери, порядок в доме также был нарушен. Прие-

хавший хозяин дома гр-н Трушкин обнаружил пропажу денег и магнито-

фона. Со слов соседей участковый инспектор установил, что возле дома 

видели местного жителя, ранее судимого Скачкова. Участковый инспек-

тор милиции Сафонов по факту кражи принял заявление от Трушкина, 

произвел осмотр места преступления, вынес постановление о возбужде-

нии уголовного дела, допросил потерпевшего, свидетелей, произвел 

обыск у Скачкова, в ходе которого обнаружил похищенное имущество и 

задержал его. После чего передал уголовное дело следователю. 

Соответствуют ли требованиям закона действия участкового 

инспектора милиции? 

13. Гражданин Песков, возвращаясь после работы, увидел, что 

входная дверь квартиры его соседа, находящегося на отдыхе в санато-

рии, повреждена. Песков сообщил об этом в РОВД. На место проис-

шествия прибыла следственно-оперативная группа. 

Какие процессуальные действия, и в каком порядке будут прово-

диться в данном случае? 

14. Участковый инспектор милиции Ковалевский прибыл по со-

общению о краже имущества из дачного дома. С целью производства 

неотложных следственных действий для установления и закрепления 

следов преступления возбудил уголовное дело, произвел осмотр места 

происшествия. Установив, что данное преступление совершил ранее 

судимый Козловский, провел по месту его жительства обыск и, изъяв 

похищенное имущество, привлек его в качестве обвиняемого. 

Правильно ли поступил участковый инспектор милиции? 

15. В отдел милиции пришел Кравцов и заявил, что два года назад он 

в своей квартире убил сожительницу, которую вывез в лес и закопал. Но 

все эти два года мучился, не спал, а поэтому решил заявить об убийстве. 

Какие процессуальные документы и кем должны быть составлены, 

чтобы в последующем они стали доказательствами по уголовному делу? 
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Упражнения  

1. Гражданин Авсеев обратился в оперативно-дежурную службу 

отдела внутренних дел администрации Октябрьского района г. Витеб-

ска и заявил, что сегодня он обнаружил пропажу автомашины из сво-

его гаража. В гараже он не был одну неделю. 

Какое решение и кто должен его принять по заявлению Авсеева? 

Составьте от имени должностного лица органа милиции процессу-

альный документ. 

2. По инициативе директора ЧУП «Кабельные линии» проводи-

лась аудиторская проверка предприятия. В ходе проверки была выяв-

лена крупная недостача материальных ценностей. Директор обратился 

с письменным заявлением в милицию. 

Составьте заявление от имени директора.  

3. При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий по 

выявлению преступника, подозреваемого в совершении тяжкого пре-

ступления, лицо, производящее дознание, обнаружило в одной из 

квартир арсенал оружия.  

Каковы действия лица, производящего дознание? Составьте от 

его имени по этому факту процессуальный документ. Кто может 

возбудить дело по данному факту? Составьте процессуальный доку-

мент о возбуждении уголовного дела. 

4. Следователем следственного комитета предварительно следст-

вие по уголовному делу в отношении Исаченко по факту убийства 

жены (ч. 1 ст. 139 УК) было закончено и направлено прокурору. 

Какой процессуальный документ должен вынести следователь? 

Составьте этот документ.  

5. Гражданин Федоров после рабочего дня, возвратившись по месту 

жительства, увидел поврежденной входную дверь квартиры. В одной из 

комнат обнаружил отсутствие в сейфе денег. Федоров обратился с уст-

ным заявлением в территориальный орган внутренних дел. 

Составьте проект протокола устного заявления о преступлении. 

6. Гражданин Тарасов, находясь в состоянии сильного алкоголь-

ного опьянения, совершил хищение велосипеда у соседа по даче. По 

факту кражи следователь в отношении неустановленного лица возбу-

дил уголовное дело. Впоследствии Тарасов, осознав противоправ-

ность своего деяния, сообщил в территориальный орган внутренних 

дел о своем поступке и решил возвратить похищенный велосипед. 

Составьте проект протокола явки с повинной в данной ситуации.  

7. У гражданина Козечкина возле д. 29 по пр-ту Черняховского в  

г. Витебске неустановленное лицо открыто похитило норковую шапку. 

Составьте проект постановления о возбуждении уголовного дела. 

8. Следователь отказал в возбуждении уголовного дела по заяв-

лению Смирновой, которая просила возбудить уголовное дело по фак-
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ту кражи в подъезде дома детской коляски за отсутствием в деянии 

состава преступления. 

Составьте проект постановления об отказе в возбуждении уго-

ловного дела.  

9. С заявлением в районный отдел внутренних дел обратилась 

гражданка Баранова и сообщила о том, что по месту жительства со-

седка Рогова, несмотря на наложенное ранее административное взы-

скание, продолжает распространять в отношении ее заведомо ложные, 

позорящие измышления. Проверку по заявлению провел участковый 

инспектор милиции и, установив в действиях Роговой состав преступ-

ления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 (клевета) УК Республики Бела-

русь, принял решение о прекращении проверки и разъяснении заяви-

телю права возбудить в суде в соответствии со ст. 426 УПК Республи-

ки Беларусь уголовное дело частного обвинения. 

Составьте проект постановления о прекращении проверки и 

разъяснении заявителю права возбудить в суде в соответствии со  

ст. 426 УПК Республики Беларусь уголовное дело частного обвинения. 

10. Следователь, осуществляя производство по уголовному делу 

в отношении обвиняемого Преснякова по факту кражи из гаража по 

ул. Великолукской, установил, что Пресняков совершил аналогичное 

преступление, похитив имущество из гаража по ул. Луческой. Ранее 

по данному факту также было возбуждено уголовное дело. Органом 

уголовного преследования было принято решение о соединении уго-

ловных дел в одном производстве. 

Составьте проект постановления о соединении уголовных дел. 

11. Следователь, осуществляя производство по уголовному делу 

по факту совершения ряда краж гражданином Смирновым, установил, 

отсутствие связи между отдельным преступлением и обвиняемым. 

Составьте проект постановления о выделении уголовного дела. 

12. В результате стихийного бедствия пострадало здание, в котором 

располагались служебные кабинеты следователей. Материалы одного из 

уголовных дел были утрачены. Начальник следственного подразделения 

принял решение о восстановлении утраченного уголовного дела. 

Составьте проект постановления о восстановлении утраченно-

го уголовного дела. 

13. Следователь Иванов во время предварительного расследова-

ния уголовного дела по факту хищения материальных ценностей из 

складского помещения одного из производственных предприятий 

пришел к выводу, что совершению хищения способствовало отсутст-

вие на объекте средств сигнализации.  

Составьте проект представления о принятии мер по устране-

нию нарушений закона, причин и условий, способствовавших соверше-

нию преступления. 
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14. В орган предварительного следствия поступило от начальника 

органа дознания уголовное дело. 

Составьте проект постановления следователя о принятии уго-

ловного дела к своему производству. 

15. По прибытии на ст. Витебск пассажирского поезда «Минск–

Витебск» в купе одного из вагонов проводник обнаружил труп мужчины 

со следами насилия. Следственно-оперативной группой установлено, 

что погибший сел в купе на станции Борисов, имел при себе багаж, од-

нако его не оказалось. Ехал в купе один, и предположительно преступ-

ление было совершено в промежутке прохождения поездом участка до-

роги между железнодорожными станциями Борисов и Орша. 

Определите подследственность уголовного дела, если: 

а) уголовное дело возбуждено и расследовано по ч. 1 ст. 139 УК; 

б) уголовное дело возбуждено и расследовано по п. 6, 12 ч. 2  

ст. 139 УК. 
 

Темы рефератов 
 

1. Порядок деятельности органа уголовного преследования при рас-

смотрении заявлений и сообщений о преступлениях и принимае-

мые решения.  

2. Доказательственное значение материалов, полученных на стадии 

возбуждения уголовного дела. 

3. Гарантии прав и законных интересов граждан при отказе в воз-

буждении уголовного дела. Порядок обжалования решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела.  

4. Государственные органы и должностные лица, уполномоченные 

законом осуществлять предварительное следствие.  

5. Понятие и срок производства дознания.  

6. Полномочия прокурора при производстве предварительного 

следствия по уголовному делу. 
 

 

ТЕМА 5. Проблемные вопросы правовой регламентации и 

порядка производства следственных действий 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, система и общая характеристика следственных дей-

ствий. 

2. Основания, процессуальный порядок проведения и фиксации 

следственных действий. 

3. Особенности производства следственных действий в отноше-

нии отдельных категорий лиц.  
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Задачи  

1. После проведения допроса обвиняемый Сечкин отказался под-

писать протокол. Следователь сделал отметку по данному факту в 

протоколе и предложил защитнику, присутствовавшему при предъяв-

лении обвинения, подписать протокол допроса. 

Правильно ли поступил следователь? 

2. В ходе осмотра места преступления по факту совершения квар-

тирной кражи у гр-на Королева в качестве понятых присутствовали 

соседи Титова и Полякова. Так как у Титовой дома находились ма-

ленькие дети, то она с разрешения следователя иногда отлучалась к 

ним. В ходе осмотра места преступления был обнаружен след обуви, 

следы пальцев рук, которые были изъяты. По результатам осмотра 

следователь составил протокол, огласил его понятым, после чего по-

ставил под ним свою подпись. 

Соответствуют ли требованиям УПК действия следователя? 

3. Во время совместного распития спиртных напитков гр-н Федо-

ров причинил телесные повреждения гр-ну Петухову. В качестве сви-

детеля по уголовному делу следователь вызвал для допроса жену об-

виняемого, разъяснил ей права и обязанности, предупредил об уго-

ловной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и 

за дачу заведомо ложных показаний. Однако гр-ка Федорова в катего-

рической форме отказалась от дачи показаний. 

Вправе ли Федорова отказаться от показаний? 

4. Следователь Кононов прибыв на место совершения кражи, при-

нял по данному факту заявление, произвел осмотр места преступления и 

вынес постановление о возбуждении уголовного дела. Оперуполномо-

ченный Шарков при осуществлении поквартирного обхода подъезда 

дома опросил очевидцев преступления. Был установлен подозреваемый 

в совершении кражи – житель соседнего дома неработающий Хромов. 

При посещении по месту жительства Хромов открыть дверь отказался. 

Следователь принял решение произвести незамедлительно обыск по 

месту жительства подозреваемого, свое решение оформил постановле-

нием и пригласил понятых. 

Соответствуют ли требованиям УПК действия следователя? 
 

Упражнения  

1. Перечислите основания для проведения осмотра, проведите его 

имитацию и составьте процессуальные документы. 

2. Перечислите основания для проведения освидетельствования, 

проведите его имитацию и составьте процессуальные документы. 

3. Перечислите основания для проведения следственного экспери-

мента, проведите его имитацию и составьте процессуальные документы. 
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4. Перечислите основания для проведения обыска (выемки), про-

ведите его имитацию и составьте процессуальные документы. 

5. Перечислите основания для наложения ареста на почтово-

телеграфные и иные отправления, осветите порядок их осмотра и выем-

ки. Проведите его имитацию и составьте процессуальные документы. 

6. Назовите основания для прослушивания и записи переговоров 

и составьте процессуальные документы. 

7. Перечислите основания для проведения допроса, проведите его 

имитацию и составьте протокол. 

8. Перечислите основания для проведения очной ставки, прове-

дите его имитацию и составьте протокол. 

9. Перечислите основания предъявления для опознания. Прове-

дите его имитацию и составьте процессуальные документы. 

10. Перечислите основания для проверки показаний на месте. 

Проведите его имитацию и составьте процессуальные документы. 

11. Перечислите основания для назначения экспертизы и составь-

те проект постановления. 

12. Перечислите основания для получения образцов для сравни-

тельного исследования и составьте проект постановления. 

13. Следственно-оперативная группа выехала на место соверше-

ния преступления в частный дом, где обнаружен труп мужчины с ви-

димыми насильственными следами на теле. 

Составьте в соответствии с УПК процессуальные документы, 

которые послужили бы в дальнейшем допустимыми и относимыми 

доказательствами.  
 

Темы рефератов 
 

1. Система следственных действий в уголовном процессе. 

2. Общие правила производства следственных действий. 

3. Протокол следственного действия, содержание и порядок состав-

ления. 

4. Понятие и виды осмотра, основание и порядок его проведения.  

5. Понятие, основание и порядок проведения освидетельствования.  

6. Понятие, условия и порядок проведения следственного экспери-

мента.  

7. Понятие и виды обыска. Основания и порядок его проведения.  

8. Понятие и виды выемки, ее отличие от обыска. Основание и по-

рядок проведения выемки.  

9. Наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, 

их осмотр и выемка.  

10. Допрос: понятие, порядок проведения и значение.  

11. Понятие, основания и порядок проведения очной ставки и опо-

знания и их отличие.  
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12. Понятие, основания и порядок проведения проверки показаний 

на месте.  

13. Прослушивание и запись переговоров: понятие, основания и по-

рядок проведения.  

14. Назначение и проведение экспертизы.  

15. Основания и порядок получения образцов для сравнительного 

исследования. 

 

 

ТЕМА 6. Правовое регулирование процессуального порядка 

привлечения в качестве обвиняемого 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого.  

2. Основание и порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

3. Допрос обвиняемого.  

4. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения.  

 

Задачи  

1. Следователь, установив наличие достаточных доказательств, 

дающих основания для предъявления обвинения гр-ну Панкратову в 

совершении пяти квартирных краж, вынес мотивированное постанов-

ление о привлечении его в качестве обвиняемого. В описательной час-

ти постановления следователь привел обстоятельства совершения 

трех эпизодов краж из квартир и завершил формулировку обвинения 

фразой: «и другие». При этом указал примерный размер имуществен-

ного вреда, причиненного преступлениями. 

Правильно ли составил следователь постановление о привлече-

нии в качестве обвиняемого? 

2. Вызванный для предъявления обвинения гр-н Сачков заявил 

следователю ходатайство о допуске в качестве своего защитника род-

ного брата, имеющего юридическое образование, так как оплатить ус-

луги адвоката не может в связи с отсутствием средств. 

Какое решение должен принять следователь по ходатайству 

Сачкова? 

3. Следователь ознакомил с постановлением о привлечении в ка-

честве обвиняемого гр-на Кузнецова. После чего предложил обвиняе-

мому обдумать свое положение и явиться на следующий день для до-

проса, так как он должен сообщить свое отношение к предъявленному 

обвинению. 

Правильно ли поступил следователь? 

4. Прокурор, получив уголовное дело от следователя для направ-

ления в суд, обратил внимание на то, что в постановлении о привле-
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чении в качестве обвиняемого не указана часть статьи УК, предусмат-

ривающая ответственность за данное преступление. 

Какие действия должен предпринять прокурор? 

 

Упражнения  

1. Дайте понятие и осветите значение акта привлечения в качест-

ве обвиняемого. 

2. Раскройте процессуальный порядок привлечения в качестве 

обвиняемого. 

3. Охарактеризуйте особенности привлечения в качестве обви-

няемого по уголовному делу отдельных категорий лиц. 

4. Перечислите основания и осветите порядок изменения и до-

полнения обвинения. 

5. Составьте проект постановления о привлечении в качестве об-

виняемого. 

6. Проведите имитацию предъявления следователем обвинения и 

составьте процессуальные документы. 

 

Темы рефератов 
 

1. Понятие и значение акта привлечения в качестве обвиняемого.  

2. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве об-

виняемого в ходе производства по уголовному делу. 

3. Гарантии прав обвиняемого при предъявлении обвинения.  

4. Особенности привлечения в качестве обвиняемого по уголовному 

делу отдельных категорий лиц. 

 

 

ТЕМА 7. Судебное разбирательство уголовных дел и пути его 

совершенствования 
 

Вопросы для обсуждения 
Занятие 1 
1. Подсудность уголовных дел. 
2. Производство в суде первой инстанции. 
3. Подготовительная часть судебного разбирательства. 
 

Задачи 
1. Присутствующие в открытом судебном заседании родственни-

ки обвиняемого с целью подробного изучения судебного следствия 
решили осуществить видеозапись в зале судебного заседания. 

Вправе ли родственники обвиняемого в открытом судебном за-
седании вести видеозапись? Какие в связи с этим судье необходимо 
осуществить действия?  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



168 

2. Свидетельница по уголовному делу явилась в суд для дачи по-
казаний со своей десятилетней дочерью. Судья не допустил в зал су-
дебного заседания дочь свидетельницы. 

Правильно ли поступил судья? 
3. После подготовительной части судебного заседания председа-

тельствующий объявил о начале судебного следствия, после чего са-
мостоятельно огласил предъявленное лицу обвинение, разъяснил его 
сущность, опросил обвиняемого и выяснил его отношение к данному 
обвинению. 

Соответствуют ли уголовно-процессуальному закону действия 
председательствующего? 

4. Судья районного суда по истечении четырнадцати суток со дня 
поступления дела в суд установил, что оно подсудно другому суду и 
вынес постановление о направлении дела по подсудности. 

Имеются ли нарушения в действиях судьи? 
5. По поступившему в суд уголовному делу судья выяснил: уго-

ловное дело подсудно данному суду; обстоятельств, влекущих пре-
кращение либо приостановление производства по делу, не имеется; 
заявления и ходатайства отсутствуют. 

Все ли вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд 
уголовному делу, выяснил судья? 

6. По поступившему в суд уголовному делу судья выяснил, что не 
приняты меры, обеспечивающие возмещение вреда, причиненного пре-
ступлением, и возможную конфискацию имущества. В связи с этим су-
дья вынес постановление о наложении ареста на имущество обвиняемо-
го и направил его для исполнения следователю, производившему пред-
варительное расследование по данному уголовному делу. 

Правильно ли принял решение судья? 

7. В стадии назначения и подготовки судебного разбирательства 

судья по поступившему в суд уголовному делу выяснил, что обвиняе-

мый имеет заболевание, препятствующее его участию в производстве 

процессуальных действий. Факт временной болезни был удостоверен 

врачом, работающим в государственной организации здравоохране-

ния. В связи с болезнью обвиняемого судья вынес постановление о 

приостановлении производства по делу. 

Правильное ли принял решение судья? 

8. В подготовительной части судебного разбирательства предсе-

дательствующий, дважды отклонив ходатайство, установил, что один 

из обвиняемых получил постановление о передаче уголовного дела 

прокурору для направления в суд через семь дней после его вынесе-

ния, а постановление о назначении судебного заседания в течение пя-

ти суток с момента поступления его в суд. 

Проанализируйте, как должен поступать судья в данной ситуа-

ции? 
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Как нормы УПК регулируют сроки назначения и разбирательст-

ва дела в суде? 

9. При подготовке дела к слушанию в судебном заседании судья 

не стала вызывать семь заявленных следствием свидетелей обвинения, 

вызвала только четырех свидетелей, которые были очевидцами пре-

ступления. 

Правомерны или неправомерны действия судьи? Мотивируйте 

свой ответ. 

 

Упражнения  

1. В районный суд 3 декабря поступило уголовное дело по обвине-

нию Чеботарева по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь. При изучении 

уголовного дела судья установил, что следствием не были приняты ме-

ры по наложению ареста и описи имущества. К Чеботареву на предвари-

тельном следствии была применена мера пресечения в виде содержания 

под стражей, и он прислал в суд ходатайство о допросе свидетелей. 

Составьте процессуальный документ от имени судьи о назначе-

нии судебного заседания. 

2. Изложите последовательность проведения: 

а) подготовительной части судебного разбирательства; 

б) судебного следствия; 

в) судебных прений и последнего слова обвиняемого. 

3. Составьте проект постановления судьи о направлении дела по 

подсудности. 

4. Составьте проект постановления судьи о прекращении произ-

водства по делу. 

5. Составьте проект постановления судьи о приостановлении 

производства по делу. 
 

Вопросы для обсуждения 

Занятие 2 

1. Судебное следствие. 

2. Судебные прения и последнее слово обвиняемого. 

3. Постановление и провозглашение приговора.  
 

Задачи  

1. Во время судебного следствия по уголовному делу защитник 

обвиняемого, возмущенный действиями государственного обвините-

ля, нарушал порядок судебного заседания, не подчинялся законным 

распоряжениям, за что председательствующим временно был удален 

из зала судебного заседания.  

Соответствуют ли уголовно-процессуальному закону действия 

председательствующего? 
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2. В открытом судебном заседании возникла необходимость ог-

лашения и исследования личной переписки. 

Какие действия в связи с этим должен осуществить судья?  

3. В судебное заседание не явился вызванный надлежащим обра-

зом свидетель Иванов. 

Какие действия в связи с этим должен осуществить судья?  

4. Уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 339 

УК, в отношении пяти обвиняемых поступило в суд Октябрьского 

района г. Витебска 3 января. Судья, изучив дело, назначил его к рас-

смотрению на 20 января, а приговор вынес 28 февраля. 

Правомерны ли действия судьи? Проанализируйте данную си-

туацию.  

5. В ходе судебного следствия председательствующий дважды 

отклонил ходатайство защитника о проведении дополнительной экс-

пертизы, мотивируя это тем, что другие участники судебного следст-

вия против ее назначения. 

Правомерны ли действия председательствующего? В каких слу-

чаях и как назначается дополнительная экспертиза в суде? 

6. При разрешении вопроса о порядке исследования доказа-

тельств один из обвиняемых отказался давать показания.  

Как нормы УПК регулируют вопрос исследования доказа-

тельств? 

7. После допроса обвиняемых государственный обвинитель зая-

вил ходатайство об оглашении показаний одного из обвиняемых, мо-

тивируя это тем, что его показания, данные при досудебном произ-

водстве, существенно отличаются от показаний, данных им в ходе су-

дебного разбирательства.  

Как должен поступить суд? В каких случаях оглашаются пока-

зания обвиняемых? В каких случаях возможно воспроизведение звуко-, 

видеозаписи и киносъемки показаний обвиняемых в ходе судебного 

разбирательства? 

8. В семье произошла трагедия. На глазах тринадцатилетней до-

чери и семнадцатилетнего сына мать в ходе ссоры ударила мужа –  

отца детей – ножом в грудь, от чего он скончался. На предваритель-

ном следствии дети отказались давать какие-либо показания в отно-

шении матери. Однако, в ходе судебного заседания, по удовлетворен-

ному судом ходатайству защитника матери, возникла необходимость 

их допроса. 

Каков порядок допроса несовершеннолетних свидетелей? Каков 

порядок допроса потерпевшего? (В данном случае потерпевшей была 

признана мать погибшего – бабушка детей.) 

9. В ходе судебных прений государственный обвинитель сказал, 

что обвиняемый «отморозок» и «негодяй». Когда председательст-
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вующий предоставил последнее слово обвиняемому, последний ска-

зал, что «выступит с последним словом при условии, что прокурор из-

винится перед ним». 

Как должен поступить судья в данной ситуации? Как нормы 

УПК регулируют судебные прения и последнее слово обвиняемого? 

10. Обвиняемый в своем последнем слове заявил, что у него 

спрятан пистолет и патроны к нему. 

Как должен поступить суд? 

11. Когда суд находился в совещательной комнате, во время по-

становления приговора в нее зашел защитник и спросил, через какое 

время будет провозглашен приговор? 

Как должен поступить суд? Каков порядок постановления при-

говора в совещательной комнате? 

12. Выйдя из совещательной комнаты, председательствующий 

провозгласил резолютивную часть приговора, не спросив мнения уча-

стников судебного разбирательства и не разъяснив им порядок обжа-

лования. 

Правомерны ли действия председательствующего?  
 

Упражнения  

1. В ходе судебного следствия сторона защиты заявила ходатай-

ство о вызове эксперта и проведении дополнительной автотехниче-

ской экспертизы. Суд выслушал стороны, удовлетворил ходатайство 

защитника.  

Составьте процессуальные документы: 

а) об удовлетворении ходатайства; 

б) о назначении автотехнической экспертизы. 

2. Изложите последовательность постановления и провозглаше-

ния приговора. 

3. Составьте проекты: 

а) оправдательного приговора; 

б) обвинительного приговора с назначением наказания и освобо-

ждением от его отбывания; 

в) обвинительного приговора без назначения наказания.  

4. Составьте проект постановления судьи об отложении разбира-

тельства уголовного дела. 

5. Составьте проект постановления судьи о приостановлении 

производства по уголовному делу. 

6. Составьте проект постановления судьи о прекращении произ-

водства по уголовному делу. 

7. Составьте проект определения (постановления) судьи о приме-

нении, изменении или отмене меры пресечения и иных мер процессу-

ального принуждения. 
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8. Составьте проект определения (постановления) судьи об отводах. 

9. Составьте проект определения (постановления) судьи о назна-

чении экспертизы. 

10. Составьте проект частного определения (постановления) судьи. 
 

Темы рефератов 
 

1. Понятие, сущность, значение и задачи судебного разбирательства.  

2. Общие условия судебного разбирательства.  

3. Этика и культура разбирательства уголовных дел в судебном заседа-

нии. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании.  

4. Определения и постановления суда, их виды, порядок вынесения, 

структура и содержание. Частные определения суда, их виды и 

значение.  

5. Сущность, содержание и значение протокола судебного заседания. 

Замечания на протокол и порядок их рассмотрения. 

6. Подготовительная часть судебного заседания. Последовательность 

действий суда в подготовительной части судебного заседания и их 

содержание.  

7. Судебное следствие: его сущность и значение.  

8. Понятие, содержание и порядок судебных прений.  

9. Структура речи государственного обвинителя и защитника.  

10. Понятие, значение приговора как акта правосудия, требования, 

предъявляемые к приговору. 

11. Виды приговоров, структура и содержание приговора.  

 

 

ТЕМА 8. Производство по пересмотру приговоров, определе-

ний и постановлений, не вступивших в законную силу (кассаци-

онное производство) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, значение и основные черты стадии кассационного 

производства. 

2. Случаи изменения и отмены приговора, ухудшающие положе-

ние обвиняемого. 

3. Кассационные основания к отмене или изменению приговора. 

4. Порядок и сроки кассационного обжалования и опротестования. 

5. Процессуальный порядок рассмотрения уголовного дела в кас-

сационной инстанции.  

 

Задачи  

1. В отношении обвиняемого Скрипкина судом первой инстанции 

был вынесен оправдательный приговор за недоказанностью соверше-
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ния преступления Скрипкиным. Адвокат подал кассационную жалобу 

и попросил отменить приговор в отношении своего подзащитного и 

направить дело на новое рассмотрение, мотивируя это тем, что в дей-

ствиях его подзащитного отсутствует состав преступления. 

Правомерны ли действия адвоката? Какое решение примет кас-

сационная инстанция? 

2. Государственный обвинитель – помощник прокурора района – 

доложил прокурору о результатах рассмотрения уголовного дела в су-

де. Прокурор района, выслушав своего помощника, предложил ему 

принести кассационный протест на приговор суда. Однако последний 

отказался. 

Правомерны ли действия помощника прокурора – государствен-

ного обвинителя по уголовному делу? Как разрешается ситуация в 

соответствии с УПК. 

3. В ходе рассмотрения кассационной жалобы обвиняемого Аль-

химовича в суде второй инстанции судебная коллегия по уголовным 

делам выявила, что в отношении второго обвиняемого Банникова су-

дом первой инстанции неправильно применены нормы уголовного за-

кона, однако жалобу Банников не подавал и не был в отношении его 

принесен протест прокурора. 

Какое решение примет кассационная инстанция, если в отноше-

нии Банникова: 

а) существенно нарушен уголовно-процессуальный закон; 

б) нарушен уголовный закон: 

– не ухудшающий его положение; 

– ухудшающий его положение;  

4. Мать обвиняемого обратилась непосредственно в областной 

суд с жалобой на приговор районного суда, указав, что ее сын не со-

вершал преступления и осужден незаконно и попросила в кассацион-

ном порядке отменить приговор и оправдать ее сына. 

Как должен поступить областной суд? 

5. В кассационной инстанции адвокат заявил ходатайство о при-

общении к материалам дела письменных ходатайств, которые имеют 

отношение к рассматриваемому уголовному делу и подлежат оценке с 

другими имеющимися в деле доказательствами в совокупности. 

Какое решение примет кассационная инстанция? 

6. В протесте прокурор указал, что суд первой инстанции не при-

менил к обвиняемому принудительные меры лечения от алкоголизма, 

хотя в материалах дела имеется заключение психиатрической экспер-

тизы, что он нуждается в таком лечении. Кроме того, обвиняемый ра-

нее отбывал наказание в местах лишения свободы, однако суд назна-

чил отбывание наказания в ИК общего режима. Просил кассационную 
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инстанцию применить к обвиняемому принудительные меры лечения 

и изменить режим содержания. 

Адвокат в своих возражениях на протест прокурора указал, что 

если суд кассационной инстанции удовлетворит протест прокурора, то 

он существенно ухудшит положение его подзащитного, а поэтому 

просил оставить протест без удовлетворения. 

Какое решение примет суд кассационной инстанции? Мотиви-

руйте свое решение.  

7. Потерпевший Иванов, неудовлетворенный приговором суда пер-

вой инстанции, по истечении десяти суток со дня провозглашения при-

говора подал кассационную жалобу в суд, постановивший приговор? 

Какое решение должен принять в связи с поступившей жалобой 

судья? 

8. Обвиняемый Козлов, неудовлетворенный приговором суда 

первой инстанции, подал кассационную жалобу в суд, постановивший 

приговор. По истечении семи суток судья ознакомил в суде с посту-

пившей жалобой прокурора, потерпевшего в связи с тем, что пись-

менные возражения не были поданы, незамедлительно направил уго-

ловное дело в вышестоящий суд. 

Правильно ли поступил судья? 

9. Во время рассмотрения уголовного дела в кассационной ин-

станции суд, заслушав доклад о законности и обоснованности выне-

сенного по делу приговора, по собственной инициативе назначил су-

дебно-психиатрическую экспертизу. 

Правомерно ли решение суда? 

10. По кассационной жалобе потерпевшего суд кассационной ин-

станции назначил обвиняемому дополнительное наказание в соответ-

ствии с требованиями уголовного закона. 

Правомерно ли решение суда? 

11. Потерпевшая Черняховская, не согласившись с приговором 

районного суда, обратилась через 5 суток после его провозглашения с 

жалобой на не вступивший в законную силу приговор суда к предсе-

дателю областного суда. 

Правильно ли поступила потерпевшая? Какое решение примет 

председатель областного суда? 

12. Суд кассационной инстанции по протесту прокурора изменил 

приговор районного суда, увеличив срок наказания на 9 месяцев. В 

определении суд указал, что районный суд неправильно применил 

правила ст. 73 УК Республики Беларусь. 

Правильно ли поступил суд, ухудшив положение осужденного? 

Обоснуйте свой ответ?  
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Упражнения  

1. Изложите процессуальный порядок рассмотрения уголовного 

дела в кассационной инстанции по протесту прокурора при условии, 

что в протесте ставится вопрос об ухудшении положения обвиняемо-

го. Обвиняемый кассационную жалобу не подавал и находится под 

домашним арестом. 

2. Первомайским районным судом г. Витебска 1 марта Сидоренко 

был осужден по ч. 2 ст. 339 УК к двум годам лишения свободы с со-

держанием в ИУ общего режима и в связи с этим ему изменили меру 

пресечения и взяли под стражу из зала суда. Не соглашаясь с выне-

сенным в отношении его приговором, он подал кассационную жалобу 

12 марта в суд Первомайского района г. Витебска. 

Составьте от имени Сидоренко кассационную жалобу при усло-

вии, что виновным он признал себя полностью, раскаялся в содеян-

ном, по месту работы характеризуется положительно, на иждивении 

имеет малолетнего ребенка и потерпевший не настаивал на лишении 

свободы Сидоренко.  

Дайте ответы на вопросы: 

– Нарушен ли срок кассационного обжалования приговора суда? 

– Куда должна быть адресована кассационная жалоба и куда 

направлена? 

– Обязательно ли участие Сидоренко в кассационной инстанции? 

3. Суд первой инстанции осудил обвиняемого по ч. 1 ст. 206 УК к 

ограничению свободы на 2 года с направлением в исправительное уч-

реждение открытого типа, переквалифицировав его действия  

с ч. 1 ст. 207 на ч. 1 ст. 206 УК, мотивируя тем, что в действиях обви-

няемого не усматривается угроза насилия, опасного для жизни и здо-

ровья потерпевшего. Прокурор, не соглашаясь с приговором суда, 

принес кассационный протест. 

А) Составьте кассационный протест прокурора, подтверждаю-

щий его доводы о том, что обвиняемый совершил преступление, преду-

смотренное ч. 1 ст. 207 УК, т.к. материалами уголовного дела доказана 

угроза применения насилия, опасного для жизни потерпевшего. 

Б) Составьте процессуальный документ кассационной инстан-

ции удовлетворяющего протест прокурора. 

4. Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского 

суда, переквалифицировав действия обвиняемого Турковского с п. 3  

ч. 2 ст. 139 УК на ч. 1 ст. 139 УК, определила наказание ему в виде 

лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в ИК уси-

ленного режима. Потерпевший Малиновский, не соглашаясь с приго-

вором суда, подал кассационную жалобу. 
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А) Составьте процессуальный документ кассационной инстанции 

при условии, что доводы потерпевшего, изложенные в жалобе, были 

подтверждены в ходе рассмотрения дела в кассационной  инстанции. 

Б) Аналогично если доводы потерпевшего Малиновского не нашли 

своего подтверждения в ходе рассмотрения уголовного дела в касса-

ционной инстанции, но при условии что Турковский ранее отбывал 

наказание в местах лишения свободы. 

 

Темы рефератов 

1. Понятие, значение и задачи кассационного производства. 

2. Участники процесса, имеющие право кассационного обжалования 

приговоров, определений и постановлений суда первой инстанции.  

3. Обязанность прокурора опротестовать незаконный и необоснован-

ный приговор, определение или постановление, не вступившие в 

законную силу.  

4. Приговоры, определения и постановления, не подлежащие касса-

ционному обжалованию и (или) опротестованию.  

5. Порядок и сроки подачи кассационных жалоб и принесения касса-

ционных протестов на приговоры, а также частных жалоб и част-

ных протестов на постановления судьи и определения суда первой 

инстанции.  

6. Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела в кассационной 

инстанции. Пределы рассмотрения уголовного дела кассационной 

инстанцией.  

7. Основания к отмене или изменению приговора.  

8. Роль кассационного производства в повышении качества и эффек-

тивности предварительного расследования и судебного разбира-

тельства. 

 

 

ТЕМА 9. Особенности надзорного производства в уголовном 

процессе 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, значение и особенности производства в надзорной 

инстанции. 

2. Порядок рассмотрения уголовных дел в порядке надзора. 

3. Решения, принимаемые надзорной инстанцией. 

 

Задачи  

1. Прокурор района, истребовав уголовное дело из районного су-

да и усмотрев, что вступивший в законную силу приговор по истребо-
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ванному уголовному делу является незаконным, принес протест и на-

правил его вместе с делом в соответствующую надзорную инстанцию. 

Имеются ли нарушения со стороны прокурора района? 

2. Суд при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора из-

менил режим отбывания наказания. 

Имеются ли нарушения со стороны суда? 

3. Для участия в рассмотрении уголовного дела в порядке надзора 

на заседании Пленума Верховного суда Республики Беларусь прибыл 

заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь. 

Правильно ли поступил заместитель Генерального прокурора 

Республики Беларусь? 

4. К прокурору области с жалобой в устной форме о пересмотре 

приговора, вступившего в законную силу, обратился потерпевший. 

Прокурор области, выслушав потерпевшего, предложил ему подать 

жалобу в письменной форме. 

Имеются ли нарушения со стороны прокурора области? 

5. Президиум областного суда по протесту прокурора области 

изменил приговор суда и кассационное определение судебной колле-

гии по уголовным делам этого же областного суда и назначил осуж-

денному дополнительное наказание.  

Правильно ли поступил Президиум областного суда? Обоснуйте 

свой ответ.  

6. Областной суд по первой инстанции вынес приговор в отно-

шении Ильина по ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь, который Иль-

ин не обжаловал. Мать Ильина обратилась к Председателю Верховно-

го суда Республики Беларусь с жалобой на данный приговор. 

Какими будут действия Верховного суда Республики Беларусь? 

Кто может обращаться с жалобами на приговор, вступивший в за-

конную силу?  

7. Председатель областного суда внес протесты в Президиум об-

ластного суда на кассационное определение судебной коллегии по 

уголовным делам этого же суда и приговор областного суда, рассмот-

ренного по первой инстанции. 

Правомерны ли действия председателя областного суда? 

 

Упражнения  

1. Составьте проект жалобы о пересмотре приговора, определе-

ния или постановления суда, вступивших в законную силу. 

2. Составьте проект протеста в порядке надзора на приговор, оп-

ределения или постановления суда, вступивших в законную силу. 

3. Составьте проект определения (постановления) суда надзорной 

инстанции. 
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Темы рефератов 
 

1. Понятие, значение и задачи надзорного производства, его отличие 

от кассационного производства.  

2. Сроки пересмотра в порядке надзора обвинительного приговора, 

определения и постановления суда по мотивам мягкости наказания 

или необходимости применения к осужденному закона о более 

тяжком преступлении, а также оправдательного приговора либо 

определения или постановления суда о прекращении производства 

по уголовному делу.  

3. Возбуждение надзорного производства. Лица, управомоченные при-

носить протесты в порядке надзора, и пределы их компетенции.  

4. Участники уголовного процесса, имеющие право обращения с жа-

лобой о пересмотре приговора, определения, постановления, всту-

пивших в законную силу.  

5. Суды, рассматривающие уголовные дела по протестам в порядке 

надзора, их состав. 

6. Порядок рассмотрения уголовных дел в надзорной инстанции.  

7. Виды, структура и содержание определений и постановлений над-

зорной инстанции.  

8. Пределы прав надзорной инстанции.  

9. Основания к отмене или изменению вступивших в законную силу 

приговора, определения, постановления суда.  

10. Значение решений судов надзорных инстанций в повышении каче-

ства и эффективности предварительного расследования и судебно-

го разбирательства уголовных дел. 
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РАЗДЕЛ 4 

БЛОК КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Контрольно-тестовые задания по темам 

Контрольно тестовые задания составлены в соответствии с дей-

ствующим уголовно-процессуальным законодательством Республики 

Беларусь. 

При их выполнении обучающиеся должны показать не только 

знание теоретического материала, но и умение использовать норма-

тивные правовые акты Республики Беларусь. 

Контрольные задания имеют своей целью выявить уровень зна-

ний обучающихся, позволяют систематизировать изученный матери-

ал, дают возможность преподавателям устранить выявленные пробе-

лы в знаниях обучаемых. 

Тестовые задания состоят из вопросов, разбитых на блоки по те-

мам спецкурса. Каждая тема (блок) включает в себя две группы тесто-

вых заданий: первая (тест А) – вопросы с одним вариантом правиль-

ного ответа; вторая (тест Б) – вопросы с несколькими вариантами пра-

вильного ответа. 

 

Тема 1. Правовые и организационные проблемы обеспечения 

безопасности участников уголовного процесса. 

 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа  

 

1. К мерам безопасности не относится: 

1) неразглашение сведений о личности; 

2) запрет на выдачу сведений; 

3) освобождение от явки в судебное заседание; 

4) изменение паспортных данных и замена документов; 

5) выездное судебное заседание. 

2. При наличии оснований для принятия мер безопасности 

орган, ведущий уголовный процесс, обязан принять об этом ре-

шение: 

1) в течение 6 часов; 

2) в течение 12 часов; 

3) в течение 1 суток; 

4) в течение 3 суток; 

5) срок не установлен. 

3. К процессуальным мерам безопасности относится: 

1) неразглашение сведений о личности; 

2) отложение судебного заседания; 
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3) открытое судебное заседание; 

4) выездное судебное заседание; 

5) передача уголовного дела в другой суд. 

4. К непроцессуальным мерам безопасности относится: 

1) использование технических средств контроля; 

2) освобождение от явки в судебное заседание; 

3) закрытое судебное заседание; 

4) передача уголовного дела в другой суд; 

5) отложение судебного заседания. 

5. Неразглашение сведений о личности заключается: 

1) в освобождении от явки в судебное заседание; 

2) в изменении фамилии, имени, отчества, других анкетных дан-

ных, сведений о месте жительства и работы (учебы) в заявлениях и 

сообщениях о преступлениях, материалах проверок, протоколах след-

ственных и судебных действий, а также иных документах органов, ве-

дущих уголовный процесс, путем замены этих данных иными; 

3) в запрещении на выдачу сведений о личности из информаци-

онно-справочных фондов правоохранительных органов, а также иных 

организаций; 

4) в изменении паспортных данных и замене документов; 

5) в проведении закрытого судебного заседания. 

6. Освобождение от явки в судебное заседание заключается: 

1) в обеспечении безопасности в виде личной охраны, охраны 

жилища и имущества защищаемого лица; 

2) в освобождении от явки в судебное заседание участников уго-

ловного процесса, когда этого требуют интересы обеспечения их 

безопасности или безопасности членов их семей, близких родственни-

ков и других лиц, которых они обоснованно считают близкими, а так-

же имущества, если другими мерами обеспечить безопасность не 

представляется возможным; 

3) по постановлению (определению) органа, ведущего уголовный 

процесс, с согласия защищаемого лица могут быть произведены изме-

нения его паспортных данных и замена документов; 

4) в запрете на выдачу сведений о личности защищаемого лица из 

информационно-справочных фондов правоохранительных органов, а 

также иных организаций; 

5) в запрете органу, ведущему уголовный процесс, и должност-

ному лицу, обеспечивающему применение мер безопасности, разгла-

шать сведения о личности защищаемого лица. 

7. Проведение закрытого судебного заседания заключается: 

1) в освобождении от явки в судебное заседание участников уго-

ловного процесса, когда этого требуют интересы обеспечения их 

безопасности или безопасности членов их семей, близких родственни-
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ков и других лиц, которых они обоснованно считают близкими, а так-

же имущества, если другими мерами обеспечить безопасность не 

представляется возможным; 

2) в обеспечении безопасности в виде личной охраны, охраны 

жилища и имущества защищаемого лица; 

3) в запрете органу, ведущему уголовный процесс, и должност-

ному лицу, обеспечивающему применение мер безопасности, разгла-

шать сведения о личности защищаемого лица; 

4) в разбирательстве уголовного дела в закрытом судебном засе-

дании, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности уча-

стников уголовного процесса, а также членов их семей или близких 

родственников и других лиц, которых они обоснованно считают близ-

кими, с соблюдением всех правил судебного производства и публич-

ном оглашении только резолютивной части приговора; 

5) в вынесении постановления органа, ведущего уголовный про-

цесс, с согласия защищаемого лица об изменении его паспортных 

данных и замене документов. 

8. Использование технических средств контроля заключается: 

1) в вынесении постановления органа, ведущего уголовный про-

цесс, с согласия защищаемого лица об изменении его паспортных 

данных и замене документов; 

2) в запрете органу, ведущему уголовный процесс, и должност-

ному лицу, обеспечивающему применение мер безопасности, разгла-

шать сведения о личности защищаемого лица; 

3) в запрете на выдачу сведений о личности защищаемого лица из 

информационно-справочных фондов правоохранительных органов, а 

также иных организаций; 

4) в обеспечении безопасности в виде личной охраны, охраны 

жилища и имущества защищаемого лица; 

5) в использовании технических средств, сигнализационных уст-

ройств и прослушивании переговоров. 

9. Запрет на выдачу сведений заключается: 

1) в запрещении на выдачу сведений о личности из информаци-

онно-справочных фондов правоохранительных органов, а также иных 

организаций; 

2) в разбирательстве уголовного дела в закрытом судебном засе-

дании, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности уча-

стников уголовного процесса, а также членов их семей или близких 

родственников и других лиц, которых они обоснованно считают близ-

кими, с соблюдением всех правил судебного производства, и публич-

ном оглашении только резолютивной части приговора; 
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3) в вынесении постановления органа, ведущего уголовный про-

цесс, с согласия защищаемого лица об изменении его паспортных 

данных и замене документов; 

4) в обеспечении безопасности в виде личной охраны, охраны 

жилища и имущества защищаемого лица; 

5) в использовании технических средств, сигнализационных уст-

ройств и прослушивании переговоров. 

10. Изменение паспортных данных и замена документов за-

ключается: 
1) в запрете органу, ведущему уголовный процесс, и должност-

ному лицу, обеспечивающему применение мер безопасности, разгла-

шать сведения о личности защищаемого лица; 

2) в разбирательстве уголовного дела в закрытом судебном засе-

дании, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности уча-

стников уголовного процесса, а также членов их семей или близких 

родственников и других лиц, которых они обоснованно считают близ-

кими, с соблюдением всех правил судебного производства, и публич-

ном оглашении только резолютивной части приговора; 

3) в вынесении постановления органа, ведущего уголовный про-

цесс, с согласия защищаемого лица об изменении его паспортных 

данных и замене документов; 

4) в обеспечении безопасности в виде личной охраны, охраны 

жилища и имущества защищаемого лица; 

5) в использовании технических средств, сигнализационных уст-

ройств и прослушивании переговоров. 
 

Тест Б 

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 
 

1. Решения о применении мер безопасности принимаются: 

1) при установлении органом, ведущим уголовный процесс, об-

стоятельств, указывающих на наличие оснований для принятия мер 

безопасности; 

2) в случае явки с повинной обвиняемого; 

3) по сообщению в средствах массовой информации; 

3) по заявлению участника уголовного процесса о необходимости 

принятия мер безопасности; 

4) по указанию суда. 

2. К процессуальным мерам безопасности относятся: 

1) неразглашение сведений о личности; 

2) запрет на выдачу сведений; 

3) освобождение от явки в судебное заседание; 

4) изменение паспортных данных и замена документов; 

5) закрытое судебное заседание. 
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3. Меры безопасности отменяются: 

1) когда отпали основания их применения; 

2) в случае отсутствия средств на осуществление; 

3) в случае реализации угрозы; 

4) в случае нарушения защищаемым лицом условий осуществле-

ния этих мер, существенно затрудняющего или делающего невозмож-

ным их применение; 

5) в случае направления дела по подследственности. 

4. К иным (непроцессуальным) мерам безопасности относятся: 

1) использование технических средств контроля; 

2) запрет переговоров, ведущихся с использованием технических 

средств связи, и иных переговоров; 

3) личная охрана, охрана жилища и имущества; 

4) изменение паспортных данных и замена документов; 

5) неразглашение сведений о личности. 

5. Запрет на разглашение и выдачу сведений заключается: 

1) в запрещении на выдачу сведений о личности из информаци-

онно-справочных фондов правоохранительных органов, а также иных 

организаций; 

2) в разбирательстве уголовного дела в закрытом судебном засе-

дании, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности уча-

стников уголовного процесса, а также членов их семей или близких 

родственников и других лиц, которых они обоснованно считают близ-

кими, с соблюдением всех правил судебного производства, и публич-

ном оглашении только резолютивной части приговора; 

3) в вынесении постановления органа, ведущего уголовный про-

цесс, с согласия защищаемого лица об изменении его паспортных 

данных и замене документов; 

4) в обеспечении безопасности в виде личной охраны, охраны 

жилища и имущества защищаемого лица; 

5) в запрете органу, ведущему уголовный процесс, и должност-

ному лицу, обеспечивающему применение мер безопасности, разгла-

шать сведения о личности защищаемого лица. 

6. После вступления приговора в законную силу отмена мер 

безопасности производится по решению: 

1) начальника органа внутренних дел по месту нахождения за-

щищаемого лица; 

2) прокурора; 

3) суда; 

4) начальника органа государственной безопасности по месту на-

хождения защищаемого лица; 

5) следователя. 
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7. При освобождении защищаемого лица от явки в судебное 

заседание в суде допускается: 

1) оглашение показаний, данных им на предварительном рассле-

довании; 

2) оглашение показаний запрещено; 

3) воспроизведение звуко-, кино- либо видеозаписи допроса с со-

блюдением мер, обеспечивающих неузнаваемость; 

4) допрос защищаемого лица при нахождении его вне зала судеб-

ного заседания с использованием видеотехнических средств, обеспе-

чивающих его неузнаваемость; 

5) допрос защищаемого лица в зале судебного заседания. 

8. Укажите основания для принятия мер безопасности: 

1) совершено тяжкое преступление; 

2) существует реальная угроза убийства; 

3) совершено особо тяжкое преступление; 

4) существует угроза реального применения насилия; 

5) угроза уничтожения или повреждения имущества. 

9. Поводами к принятию решений о применении мер безопас-

ности являются: 

1) заявление участника уголовного процесса о необходимости 

принятия мер безопасности; 

2) сообщение в средствах массовой информации; 

3) установление органом, ведущим уголовный процесс, обстоя-

тельств, указывающих на наличие оснований для принятия мер безо-

пасности; 

4) получение органом, ведущим уголовный процесс, иной ин-

формации об обстоятельствах, указывающих на наличие оснований 

для принятия мер безопасности; 

5) явка с повинной. 

10. Под достаточными данными для применения мер безо-

пасности следует понимать: 

1) сведения, полученные из анонимного источника;  

2) совокупность сведений, изложенных в заявлении свидетельст-

вующих об угрозе убийством участнику уголовного процесса, членам 

его семьи и близким, и прямо указывающих на необходимость их 

применения; 

3) сведения, содержащиеся в заявлении о предполагаемой угрозе; 

4) совокупность сведений, установленных органом, ведущим 

уголовный процесс, свидетельствующих об угрозе применения наси-

лия к участнику уголовного процесса, членам его семьи и близким, и 

прямо указывающих на необходимость их применения; 
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5) совокупность сведений, поступивших из органов, осуществ-

ляющих оперативно-розыскную деятельность, свидетельствующих об 

угрозе убийством участнику уголовного процесса, членам его семьи и 

близким, и прямо указывающих на необходимость их применения. 

 

 

Тема 2. Практические проблемы допустимости доказательств в 

уголовном процессе. 

 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа  

 

1. Процесс доказывания состоит из: 

1) поиска, обнаружения и фиксации доказательств; 

2) получения и использования доказательств; 

3) выступлений сторон в судебных прениях; 

4) собирания, проверки, оценки и использования доказательств;  

5) все ответы правильные. 

2. Пределы доказывания представляют собой: 

1) количество обстоятельств, входящих в предмет доказывания; 

2) достаточность доказательств; 

3) требование соблюдения закона при получении доказательств; 

4) степень доказанности обстоятельств, входящих в предмет до-

казывания. 

3. Совокупность доказательств, необходимых и достаточных 

для достоверного выяснения обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания, – это: 

1) доказательства; 

2) предмет доказывания; 

3) пределы доказывания; 

4) источники доказательств; 

5) доказывание. 

4. Какое доказательство является прямым: 

1) показание свидетеля, указывающее на преступные действия; 

2) доказательство, обладающее большей объективностью; 

3) показание свидетеля, дающего прямые ответы на заданные во-

просы; 

4) протокол, составленный прямо на месте производства следст-

венного действия. 

5. Директор ресторана Кротов, главный бухгалтер Сазонова и 

кассир Стахович обвинялись в совершении хищения в крупном 

размере. В качестве доказательств в деле фигурировали ведомо-

сти на зарплату рабочим, в которые Сазонова вносила подстав-
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ных лиц и расписывалась за них в получении денег. К каким ис-

точникам доказательств они относятся? 
1) показания свидетеля; 

2) показания подозреваемого; 

3) протоколы следственных действий; 

4) вещественные доказательства; 

5) заключение эксперта. 

6. Суд, орган уголовного преследования оценивают доказа-

тельства в уголовном процессе: 
1) руководствуясь толкованием доказательств со стороны обви-

нения; 

2) руководствуясь законом и своим внутренним убеждением, ос-

нованным на всестороннем, полном и объективном исследовании всех 

обстоятельств уголовного дела в их совокупности; 

3) руководствуясь толкованием доказательств со стороны защиты; 

4) руководствуясь толкованием доказательств следователем в хо-

де расследования; 

5) все вышеуказанные ответы верны. 

7. Процесс доказывания – это: 

1) регулируемая законом деятельность по проверке и оценке до-

казательств;  

2) регулируемая законом деятельность по оценке доказательств с 

целью установления обстоятельств, имеющих значение для законного, 

обоснованного и справедливого разрешения уголовного дела; 

3) регулируемая законом деятельность по собиранию доказательств 

с целью установления обстоятельств, имеющих значение для законного, 

обоснованного и справедливого разрешения уголовного дела; 

4) регулируемая законом деятельность по проверке доказательств 

с целью установления обстоятельств, имеющих значение для законно-

го, обоснованного и справедливого разрешения уголовного дела; 

5) регулируемая законом деятельность по собиранию, проверке и 

оценке доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих 

значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения 

уголовного дела. 

8. Доказательства, которые уличают обвиняемого в соверше-

нии преступления или усиливают его ответственность, относятся 

к доказательствам: 

1) первоначальным; 

2) производным; 

3) обвинительным; 

4) оправдательным; 

5) прямым. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



195 

9. Имеют ли доказательства заранее установленную силу для 

органа уголовного преследования: 
1) признание обвиняемым вины является самым важным доказа-

тельством; 

2) заключение эксперта имеет преимущественную силу, т.к. ос-

новано на научных познаниях; 

3) показания свидетелей имеют преимущество; 

4) вещественные доказательства имеют преимущественное зна-

чение; 

5) никакие доказательства для органа уголовного преследования 

не имеют заранее установленной силы. 

10. Определенные носители доказательственной информации, 

т.е. информации о фактах, подлежащих доказыванию в ходе про-

изводства по уголовному делу: 
1) доказательства; 

2) предмет доказывания; 

3) пределы доказывания; 

4) источники доказательств; 

5) доказывание. 

 

Тест Б 

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

 

1. Какое утверждение правильно: 

1) результаты оперативно-розыскной деятельности не могут быть 

доказательством в уголовном деле; 

2) признание обвиняемым обвинения не освобождает следователя 

от обязанности доказывания; 

3) решение следователя и суда не может быть основано на пред-

положении; 

4) не вступивший в законную силу приговор может служить до-

казательством вины обвиняемого, не участвовавшего ранее в рассмат-

риваемом деле; 

5) доказательства являются единственным средством установле-

ния объективной истины по уголовному делу. 

2. Укажите обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

уголовному делу: 

1) наличие общественно опасного деяния, предусмотренного уго-

ловным законом; 

2) виновность обвиняемого в совершении преступления; 

3) причины, способствовавшие совершению преступления; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) условия, способствовавшие совершению преступления. 
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3. Укажите источники доказательств: 

1) показания обвиняемого; 

2) показания потерпевшего; 

3) анонимное заявление; 

4) заключение эксперта;  

5) сведения, полученные с помощью полиграфа. 

4. К субъектам доказывания, которые обязаны осуществлять 

доказывание, относятся: 

1) орган уголовного преследования; 

2) свидетель; 

3) государственный обвинитель; 

4) частный обвинитель; 

5) обвиняемый. 

5. Субъектами доказывания, которые вправе принимать уча-

стие в доказывании, являются: 

1) обвиняемый; 

2) частный обвинитель; 

3) законный представитель; 

4) орган уголовного преследования; 

5) представитель. 

6. Вступивший в законную силу приговор по другому уголов-

ному делу обязателен для органа, ведущего уголовный процесс,  

в отношении: 

1) установленных обстоятельств; 

2) имело ли место само общественно опасное деяние, предусмот-

ренное уголовным законом; 

3) юридической оценки этих обстоятельств; 

4) размера вреда; 

5) причин и условий, способствовавших совершению преступления. 

7. Вступившее в законную силу решение суда по гражданско-

му делу обязательно для органа, ведущего уголовный процесс, 

только по вопросам: 

1) имело ли место само общественно опасное деяние, предусмот-

ренное уголовным законом; 

2) юридической оценки этих обстоятельств; 

3) установленных обстоятельств; 

4) размера вреда. 

8. Укажите меры, принимаемые в отношении вещественных 

доказательств при разрешении уголовного дела: 

1) орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат 

конфискации или уничтожаются; 

2) деньги и иные ценности, приобретенные преступным путем, по 

приговору суда обращаются на благотворительные нужды; 
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3) предметы, запрещенные к обращению, подлежат конфискации 

или уничтожаются; 

4) предметы, не представляющие ценности и не могущие быть 

использованными, подлежат уничтожению, а в случае ходатайства за-

интересованных лиц или учреждений могут быть выданы им; 

5) документы, являющиеся вещественными доказательствами, 

подлежат уничтожению. 

9. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения: 

1) относимости; 

2) конкретности; 

3) допустимости; 

4) реальности; 

5) достоверности. 

10. Защитник вправе представлять доказательства и соби-

рать сведения, необходимые для защиты прав подозреваемого, 

обвиняемого и оказания им юридической помощи, путем: 

1) опроса физических лиц; 

2) назначения и проведения экспертиз; 

3) запроса справок, характеристик;  

4) проведения осмотра места происшествия; 

5) запроса с согласия подозреваемого, обвиняемого мнения спе-

циалистов для разъяснения возникающих в связи с осуществлением 

защиты вопросов, требующих специальных знаний. 

 

 

Тема 3. Правовые пределы процессуального принуждения в 

уголовном процессе. 
 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа  
 

1. К мерам пресечения относится: 
1) допрос; 

2) очная ставка; 

3) обязательство о явке; 

4) привод; 

5) личное поручительство. 

2. В течение какого времени орган дознания, следователь, 

прокурор с момента доставления подозреваемого в орган уголов-

ного преследования принимают решение о задержании, о чем вы-

носят постановление: 

1) в течение 1 часа; 

2) в течение 2 часов; 
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3) в течение 3 часов; 

4) в течение 4 часов; 

5) в течение 5 часов. 

3. С момента вынесения постановления о задержании в тече-

ние какого времени следователь должен уведомить прокурора о 

произведенном задержании: 

1) в течение 3 часов; 

2) в течение 6 часов; 

3) в течение 12 часов; 

4) в течение 24 часов; 

5) в течение 48 часов. 

4. Входит ли в срок содержания под стражей время ознаком-

ления обвиняемого со всеми материалами дела: 
1) законодательством данный вопрос не урегулирован; 

2) нет, не входит; 

3) да, входит; 

4) входит по решению прокурора; 

5) все вышеперечисленные ответы неправильны. 

5. Предельный срок продления содержания обвиняемого под 

стражей во время предварительного расследования: 
1) 1 год; 

2) 18 месяцев; 

3) 2,5 года; 

4) 6 месяцев; 

6. Не являются основанием применения мер пресечения дан-

ные о том, что обвиняемый: 
1) склоняет потерпевшего к даче ложных показаний; 

2) будет продолжать преступную деятельность; 

3) скроется от органов предварительного расследования; 

4) дает заведомо ложные показания; 

5) совершил тяжкое преступление. 

7. В случае неявки без уважительных причин для исполнения 

процессуальных обязанностей возможно подвергнуть приводу: 

1) потерпевшего; 

2) гражданского истца; 

3) специалиста; 

4) переводчика;  

5) эксперта; 

6) гражданского ответчика. 

8. Может ли быть избрана мера пресечения в отношении по-

дозреваемого: 

1) нет; 

2) да, но только в виде заключения под стражу; 
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3) да, но обвинение ему должно быть предъявлено не позднее  

10 суток с момента применения меры пресечения; 

4) да, но только с санкции прокурора. 

9. Какое утверждение является неправильным: 

1) в отношении подозреваемого мера пресечения может быть из-

брана на срок до 10 суток; 

2) при применении подписки о невыезде и надлежащем поведе-

нии необходимо вынесение соответствующего постановления; 

3) при применении личного поручительства достаточно одного 

поручителя – лица, заслуживающего доверия;  

4) срок содержания под стражей обвиняемого при расследовании 

преступлений не может быть продлен свыше 2 лет;  

5) все указанные ответы правильные. 

10. Кто не вправе принести жалобу на незаконность примене-

ния меры пресечения в виде содержания под стражей: 

1) подозреваемый или обвиняемый; 

2) законный представитель обвиняемого; 

3) защитник; 

4) прокурор; 

5) все указанные лица вправе принести жалобу. 
 

Тест Б 

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 
 

1. Какие утверждения являются неправильными: 

1) сумма залога определяется залогодателем; 

2) срок домашнего ареста не может быть продлен; 

3) о продлении срока содержания под стражей следователь выно-

сит постановление; 

4) привод осуществляется в дневное время, ночной привод за-

прещен; 

5) залог является предметом конфискации. 

2. Какие утверждения являются правильными: 

1) задержание состоит в фактическом задержании лица, достав-

лении его в орган уголовного преследования и в кратковременном со-

держании под стражей в местах и условиях, определенных законом; 

2) при применении личного поручительства достаточно одного 

поручителя; 

3) захват лица – действия граждан по задержанию лица, совер-

шившего преступление, либо для пресечения преступления и для пе-

редачи его органу власти; 

4) в отношении подозреваемого мера пресечения может быть из-

брана на срок до 10 суток; 
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5) при применении личного поручительства достаточно одного 

поручителя. 

3. Мерами пресечения являются: 

1) обязательство о явке; 

2) личное поручительство; 

3) подписка о невыезде и надлежащем поведении; 

4) денежное взыскание; 

5) домашний арест. 

4. С санкции прокурора применяются меры пресечения: 

1) личное поручительство; 

2) залог; 

3) подписка о невыезде и надлежащем поведении; 

4) домашний арест; 

5) заключение под стражу. 

5. Меры пресечения применяются в отношении: 

1) подозреваемого; 

2) гражданского ответчика; 

3) свидетеля; 

4) обвиняемого; 

5) потерпевшего. 

6. Мерами пресечения являются: 
1) подписка о невыезде и надлежащем поведении; 

2) личное поручительство; 

3) передача лица, на которое распространяется статус военно-

служащего, в дисциплинарный батальон; 

4) отдача несовершеннолетнего под присмотр; 

5) залог; 

6) обязательство о явке. 

7. Залогодателем может быть: 

1) любое юридическое лицо; 

2) любое физическое лицо; 

3) подозреваемый; 

4) юридическая консультация; 

5) обвиняемый. 

8. Задержанный подлежит освобождению на основании по-

становления (определения) органа, ведущего уголовный процесс, 

в случаях, если: 

1) не подтвердилось подозрение в совершении лицом предусмот-

ренного уголовным законом общественно опасного деяния; 

2) ухудшилось состояние здоровья задержанного; 

3) орган, ведущий уголовный процесс, установил, что задержание 

произведено с нарушениями требований, установленных УПК; 

4) истек срок задержания; 
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5) в связи с отсутствием в изоляторе временного содержания сво-

бодных мест. 

9. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, может 

быть задержано действующим в пределах своей компетенции  

органом уголовного преследования при наличии каких оснований: 

1) если лицо застигнуто при совершении предусмотренного уго-

ловным законом общественно опасного деяния или непосредственно 

после его совершения; 

2) ранее совершало преступления; 

3) если на этом лице, при нем, на его одежде или других исполь-

зуемых им вещах, в его жилище, иных используемых им помещениях, 

на рабочем месте или транспортном средстве обнаружены явные сле-

ды, указывающие на его причастность к совершению предусмотрен-

ного уголовным законом общественно опасного деяния; 

4) если имеется явка с повинной; 

5) если имеются другие достаточные основания подозревать в со-

вершении преступления лицо при условии, что оно пыталось скрыться 

с места преступления или от органа уголовного преследования, или не 

имеет постоянного места жительства, или проживает в другой местно-

сти, или не установлена его личность. 

10. Какими мерами может сопровождаться мера пресечения 

домашний арест:  

1) запретом выхода из жилища полностью или в определенное 

время; 

2) запретом свободного обращения за медицинской помощью; 

3) запретом общаться с определенными лицами и принимать кого 

бы то ни было у себя; 

4) применением электронных средств контроля и возложением 

обязанности носить при себе эти средства и обслуживать их работу; 

5) запретом иметь телефонный аппарат. 

 

 

ТЕМА 4. Проблемы стадий возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования. 

 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 

 

1. Не является поводом к возбуждению уголовного дела: 

1) устное заявление гражданина о совершении преступления; 

2) сообщение председателя жилищно-строительного кооператива 

о преступлении; 

3) сообщение о преступлении в средствах массовой информации; 
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4) чистосердечное признание подозреваемого; 

5) явка с повинной. 

2. Прокурор по почте получил анонимное сообщение о якобы 

готовящемся взрыве. Как он должен поступить? 

1) оставить анонимное сообщение без внимания; 

2) возбудить уголовное дело на основании данного сообщения; 

3) отказать в возбуждении уголовного дела без производства про-

верки по сообщению; 

4) поручить органу дознания произвести проверку по данному 

сообщению и по ее результатам принять решение согласно ст. 174 

УПК Республики Беларусь; 

5) все вышеперечисленные ответы неправильны. 

3. Дела частно-публичного обвинения характеризуются тем, 

что: 
1) в них не участвует прокурор; 

2) возбуждаются не иначе как по заявлению пострадавшего от 

преступления или его законных представителей, но производство по 

ним за примирением с обвиняемым прекращению не подлежит; 

3) возбуждаются независимо от воли и желания потерпевшего; 

4) возбуждаются не иначе как по жалобе пострадавшего от пре-

ступления или его законных представителей и подлежат прекращению 

в связи с примирением его с обвиняемым; 

5) все вышеперечисленные ответы неправильны. 

4. Если гражданин делает только устное заявление о преступ-

лении, то оно: 
1) оформляется протоколом; 

2) не принимается во внимание; 

3) подлежит только оперативной проверке; 

4) для возбуждения уголовного дела необходимо наличие пись-

менного заявления; 

5) не является поводом для возбуждения уголовного дела. 

5. Основанием для возбуждения уголовного дела является:  
1) явка с повинной; 

2) заявление граждан; 

3) письменное указание прокурора; 

4) достаточные данные, указывающие на признаки преступления; 

5) уплата государственной пошлины за регистрацию заявления о 

преступлении. 

6. Необоснованный отказ в приеме заявления или сообщения 

о преступлении может быть обжалован: 
1) адвокату; 

2) прокурору; 

3) в административную комиссию; 
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4) в комитет по правам человека; 

5) не может быть обжалован. 

7. Дела публичного обвинения характеризуются тем, что: 

1) возбуждаются лицом, пострадавшим от преступления, его за-

конным представителем или представителем юридического лица, и 

производство по ним подлежит прекращению в случае примирения 

его с обвиняемым; 

2) возбуждаются не иначе как по заявлению лица, пострадавшего 

от преступления, его законного представителя или представителя 

юридического лица, но производство по ним за примирением с обви-

няемым прекращению не подлежит; 

3) возбуждаются независимо от воли и желания потерпевшего; 

4) в них не всегда участвует прокурор; 

5) все указанные ответы верны. 

8. Начальная стадия уголовного процесса, в которой в связи с 

поступившей информацией о совершенном или готовящемся пре-

ступлении органы уголовного преследования (следователь, орган 

дознания, прокурор) путем проведения проверочных действий ус-

танавливают наличие или отсутствие фактических и юри-

дических оснований для возбуждения уголовного дела и принима-

ют соответствующее решение, – это: 

1) стадия возбуждения уголовного дела; 

2) повод к возбуждению уголовного дела; 

3) стадия предварительного расследования; 

4) дознание; 

5) предварительное следствие. 

9. Могут ли анонимные заявления служить поводом к возбу-

ждению уголовного дела: 

1) да; 

2) нет; 

3) если в анонимном заявлении содержатся сведения о тяжком и 

особо тяжком преступлении; 

4) на усмотрение органа уголовного преследования; 

5) могут по указанию прокурора. 

10. По общему правилу решение по заявлению или сообще-

нию о преступлении должно быть принято в срок не позднее: 

1) 2 суток; 

2) 3 суток; 

3) 7 суток; 

4) 14 суток; 

5) срок не установлен. 
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Тест Б 

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

 

1. Обстоятельства, исключающие производство по уголовно-

му делу: 

1) отсутствие в деянии состава преступления; 

2) неустановление местонахождения основного свидетеля; 

3) наличие акта амнистии; 

4) истечение сроков давности; 

5) не обнаружено безвестно исчезнувшее лицо. 

2. Поводом для возбуждения уголовного дела являются: 

1) сообщение должностных лиц государственных органов, иных 

организаций; 

2) заявление граждан; 

3) анонимное заявление; 

4) сообщение о преступлении в средствах массовой информации; 

5) письменное указание начальника следственного подразделения. 

3. Явкой с повинной считается добровольное сообщение лица 

о совершенном им преступлении, когда этому лицу еще не объяв-

лено постановление:  

1) о возбуждении в отношении его уголовного дела; 

2) о признании его гражданским ответчиком; 

3) о признании подозреваемым; 

4) о применении меры пресечения; 

5) о признании гражданским истцом. 

4. До возбуждения уголовного дела возможно:  

1) получить объяснения; 

2) применить заключение под стражу; 

3) получить образцы для сравнительного исследования; 

4) предъявить гражданский иск о возмещении вреда; 

5) произвести осмотр места происшествия. 

5. По поступившему заявлению или сообщению о преступле-

нии следователь принимает решения: 
1) о возбуждении уголовного дела; 

2) о возвращении заявления потерпевшему в связи с недостатком 

сведений, свидетельствующих о наличии совершенного преступления; 

3) об отказе в возбуждении уголовного дела; 

4) о направлении прокурору для дачи правовой оценки действиям 

лиц, причастных к совершению общественно опасного деяния; 

5) о передаче заявления, сообщения по подследственности. 

6. Уголовное дело вправе возбудить: 

1) прокурор; 

2) секретарь судебного заседания; 
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3) адвокат; 

4) орган дознания; 

5) следователь. 

7. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела в течение 24 часов направляется:  

1) прокурору; 

2) вышестоящему начальнику; 

3) адвокату;  

4) в суд; 

5) заявителю. 

8. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован: 

1) прокурору; 

2) в Конституционный суд Республики Беларусь; 

3) начальнику следственного подразделения; 

4) непосредственно лицу, принявшему решение; 

5) в суд. 

9. Осуществляя надзор за законностью возбуждения уголов-

ного дела, прокурор вправе: 

1) продлить срок разрешения заявления или сообщения по мате-

риалам, находящимся в органе дознания или у прокурора; 

2) отменить постановление органа дознания или следователя о 

возбуждении уголовного дела и запретить производство по уголовно-

му делу; 

3) отменить постановление органа дознания или следователя об 

отказе в возбуждении уголовного дела и направить материалы для 

проведения дополнительной проверки; 

4) отменить постановление органа дознания или следователя о 

возбуждении уголовного дела и отказать в возбуждении уголовного 

дела; 

5) продлить срок разрешения заявления или сообщения по мате-

риалам, находящимся в органе дознания или следователя. 

10. Если начальник следственного подразделения вынес по-

становление о возбуждении уголовного дела, то он имеет право: 
1) поручить производство предварительного следствия следова-

телю; 

2) поручить производство по уголовному делу органу дознания; 

3) поручить производство предварительного следствия прокуро-

ру; 

4) приступить к производству предварительного следствия; 

5) поручить производство предварительного следствия Комитету 

государственного контроля. 
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ТЕМА 5. Проблемные вопросы правовой регламентации и по-

рядка производства следственных действий. 
 

 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа  

 

1. Если по делу имеются основания полагать, что в жилище 

подозреваемого находится труп. Какое следственное действие  

необходимо произвести? 

1) эксгумацию; 

2) обыск в жилище; 

3) выемку в жилище; 

4) комплекс оперативно-розыскных мероприятий; 

5) допрос. 

2. Следственное действие, заключающееся в принудительном 

обследовании помещений, иных мест или отдельных лиц в целях 

отыскания и изъятия орудий преступления, предметов, докумен-

тов и ценностей, которые могут иметь значение для дела, а также 

для обнаружения разыскиваемых лиц и трупов, – это: 

1) осмотр; 

2) освидетельствование; 

3) следственный эксперимент; 

4) обыск; 

5) выемка. 

3. Комплексная экспертиза проводится в случае: 

1) необходимости проведения сложных экспертных исследований; 

2) когда для производства исследований необходимы познания в 

разных отраслях знаний; 

3) недостаточной ясности или неполноте заключения, а также в 

случае возникновения новых вопросов в отношении ранее исследо-

ванных обстоятельств; 

4) необоснованности заключения эксперта, наличия сомнений в 

его правильности; 

5) когда необходимы специальные знания в науке, технике, ис-

кусстве или ремесле. 

4. Следственное действие – это: 

1) документы, которыми оформляются, фиксируются следствен-

ные и судебные действия и решения, а также обстоятельства, имею-

щие значение для правильного разрешения уголовного дела; 

2) правоотношения и процессуальный порядок деятельности уча-

стников уголовного процесса по возбуждению, расследованию, су-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



207 

дебному рассмотрению и разрешению материалов и уголовных дел, а 

также (частично) по исполнению приговора; 

3) производимое следователем процессуальное действие, направ-

ленное на обнаружение и закрепление фактических данных, имеющих 

значение для установления обстоятельств совершенного преступления; 

4) процессуальное действие, заключающееся в том, что в уста-

новленный срок следователь предъявляет обвинение обвиняемому; 

5) установленные УПК порядок, условия, последовательность и 

способ производства следственных и судебных действий и их оформ-

ление. 

5. Проведение экспертизы обязательно: 

1) для установления причин смерти, характера и степени тяжести 

телесных повреждений; 

2) для идентификации оружия, из которого был произведен вы-

стрел по имеющимся пуле и гильзе; 

3) для установления принадлежности следов пальцев рук, обна-

руженных на месте происшествия; 

4) все указанные ответы правильные. 

6. При производстве следственного эксперимента обязательно: 
1) участие заинтересованных лиц; 

2) применение фото-, видео- или киносъемки; 

3) не унижать достоинство и честь участвующих в эксперименте 

лиц; 

4) получение санкции прокурора; 

5) все указанные ответы неправильные. 

7. При производстве обыска следователь обязан: 

1) произвести личный обыск лица, находящегося в обыскиваемом 

помещении; 

2) во всяком случае обеспечить присутствие лица, у которого 

производится обыск; 

3) вскрывать запертые помещения и хранилища; 

4) запретить общаться лицам, присутствующим при обыске; 

5) предъявлять все изымаемые предметы понятым и другим при-

сутствующим лицам. 

8. При производстве какого следственного действия обяза-

тельно участие специалиста: 
1) следственный эксперимент; 

2) в том следственном действии, при производстве которого при-

меняется видео-, звукозапись; 

3) осмотр трупа; 

4) допрос; 

5) предъявление для опознания. 
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9. Без вынесения постановления может производиться: 

1) получение образцов для сравнительного исследования; 

2) освидетельствование, если оно не связано с обнажением свиде-

тельствуемого лица; 

3) предъявление для опознания; 

4) экспертиза; 

5) эксгумация трупа. 

10. Основное отличие выемки от обыска состоит в: 

1) отсутствии поисковых действий при ее производстве; 

2) особом порядке производства;  

3) составе участвующих лиц; 

4) возможности ее производства до возбуждения уголовного дела; 

5) не выносится постановление о проведении следственного дей-

ствия. 

 

Тест Б 

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

 

1. К участию в осмотре следователь вправе привлечь: 
1) обвиняемого; 

2) судебного исполнителя; 

3) потерпевшего; 

4) прокурора; 

5) свидетеля. 

2. Освидетельствование может быть проведено в отношении: 
1) обвиняемого; 

2) понятого; 

3) потерпевшего в случае совершения в отношении его тяжкого 

или особо тяжкого преступления; 

4) подозреваемого; 

5) свидетеля. 

3. В случае необходимости к участию в следственном экспе-

рименте могут привлекаться: 

1) обвиняемый; 

2) частный обвинитель; 

3) потерпевший; 

4) прокурор; 

5) эксперт. 

4. Наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправ-

ления, осмотр и выемка их в почтово-телеграфных учреждениях 

проводятся по постановлению:  

1) председателя Следственного комитета Республики Беларусь; 

2) государственного обвинителя; 
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3) следователя с санкции прокурора; 

4) защитника; 

5) органа дознания с санкции прокурора. 

5. Прослушивание и запись переговоров осуществляется по 

уголовным делам о преступлениях: 

1) не представляющих большой общественной опасности; 

2) менее тяжких; 

3) тяжких; 

4) особо тяжких. 

6. Укажите следственные действия: 

1) допрос; 

2) личное поручительство; 

3) обыск; 

4) привод; 

5) освидетельствование. 

7. Освидетельствование может быть проведено для обнару-

жения: 

1) на теле человека особых примет; 

2) следов преступления; 

3) похищенного имущества; 

4) телесных повреждений; 

5) невменяемости лица. 

8. Следователь вправе провести личный обыск в отношении: 

1) обвиняемого; 

2) свидетеля; 

3) потерпевшего; 

4) подозреваемого; 

5) понятого. 

9. Укажите следственные действия: 

1) предъявление для опознания; 

2) заключение под стражу; 

3) очная ставка; 

4) контрольная закупка; 

5) предъявление для опознания. 

10. Укажите следственные действия: 

1) выемка; 

2) проверка показаний на месте; 

3) предъявление обвинения; 

4) задержание; 

5) получение образцов для сравнительного исследования. 
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ТЕМА 6. Правовое регулирование процессуального порядка при-
влечения в качестве обвиняемого. 

 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа  
 

1. После задержания лица по подозрению в совершении пре-

ступления он был заключен под стражу до предъявления обвине-

ния. Когда должно быть предъявлено обвинение? 
1) в течение 10 суток; 
2) срок определяется по усмотрению следователя с согласия про-

курора; 
3) в течение 13 суток; 
4) в течение 2 месяцев; 
5) в течение 7 суток. 

2. Не является основанием для изменения или дополнения 

обвинения: 
1) недоказанность части предъявленного обвинения; 
2) неправильная квалификация деяния; 
3) существенное изменение обстоятельств обвинения; 
4) необходимость применения закона о более тяжком преступлении; 
5) все являются. 

3. Процессуальное действие, заключающееся в том, что в ус-

тановленный срок следователь предъявляет обвинение обвиняе-

мому, – это: 
1) процессуальные документы; 
2) уголовный процесс; 
3) следственное действие;  
4) предъявление обвинения;  
5) уголовно-процессуальная форма. 

4. Обвинение должно быть предъявлено обвиняемому, дос-

тавленному приводом к следователю:  
1) не позднее двух суток с момента вынесения постановления о 

привлечении лица в качестве обвиняемого; 
2) в исключительных случаях – в срок, не превышающий 10 суток; 
3) немедленно после вынесения постановления о привлечении 

лица в качестве обвиняемого;  
4) в день привода обвиняемого. 

5. Согласно УПК, обвиняемый – это: 
1) лицо, в отношении которого вынесено постановление о при-

влечении в качестве обвиняемого; 
2) лицо, в отношении которого принято заявление судом о со-

вершенном им преступлении; 

3) все ответы правильные. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



211 

6. После вынесения постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого обвинение должно быть предъявлено: 
1) не позднее 3 суток; 

2) не позднее 4 суток; 

3) не позднее 5 суток; 

4) не позднее 6 суток; 

5) не позднее 10 суток. 

7. Не является мерой пресечения:  

1) обязательство о явке; 

2) залог; 

3) личное поручительство; 

4) отдача несовершеннолетнего под присмотр. 

8. В каком случае обязанность доказывания невиновности 

возлагается на обвиняемого: 

1) по делам частного обвинения; 

2) на обвиняемого не возлагается эта обязанность; 

3) при производстве дознания; 

4) если сам обвиняемый ходатайствует об этом; 

5) если обвиняемый имеет более двух защитников. 

9. Какое обстоятельство не препятствует избранию меры пре-

сечения: 
1) поручитель отказывается дать подписку о личном поручительстве; 

2) залогодатель отказывается внести залог; 

3) обвиняемый возражает против личного поручительства; 

4) обвиняемый отказывается дать подписку о невыезде; 

5) во всех случаях указанную меру пресечения избрать нельзя. 

10. Орган уголовного преследования не вправе удерживать 

задержанного в положении подозреваемого: 

1) свыше 24 часов; 

2) свыше 48 часов; 

3) свыше 72 часов; 

4) свыше 5 суток; 

5) свыше 6 суток. 
 

Тест Б 

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 
 

1. Общественное значение акта привлечения в качестве об-

виняемого: 

1) преступление считается раскрытым, то есть установлено собы-

тие преступления и лицо, его совершившее; 

2) данным актом определяется лицо, которое изобличается в пре-

ступлении; 
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3) претворяется в жизнь принцип неотвратимости наказания за 
совершенное преступление; 

4) в уголовном процессе появляется новый участник – обвиняе-
мый, имеющий процессуальные права и обязанности; 

5) орган уголовного преследования по отношению к обвиняемо-
му приобретает ряд властных полномочий. 

2. Процессуальное значение акта привлечения в качестве об-

виняемого: 
1) данным актом определяется лицо, которое изобличается в пре-

ступлении; 
2) в уголовном процессе появляется новый участник – обвиняе-

мый, имеющий процессуальные права и обязанности; 
3) преступление считается раскрытым, то есть установлено собы-

тие преступления и лицо, его совершившее; 
4) орган уголовного преследования по отношению к обвиняемо-

му приобретает ряд властных полномочий;  
5) претворяется в жизнь принцип неотвратимости наказания за 

совершенное преступление. 
3. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого 

имеет право вынести: 
1) следователь; 
2) частный обвинитель; 
3) потерпевший; 
4) прокурор; 
5) судья. 
4. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого 

должно быть указано: 
1) время и место его составления; 
2) материальное положение обвиняемого; 
3) фамилия, имя и отчество лица, привлекаемого в качестве об-

виняемого; 
4) описание инкриминируемого обвиняемому преступления; 
5) уголовный закон, предусматривающий ответственность. 
5. Уважительными причинами неявки обвиняемого по вызо-

ву следователя признаются: 
1) заболевание, лишающее обвиняемого возможности явиться; 
2) день рождения; 
3) смерть члена семьи или близкого родственника; 
4) нахождение в отпуске; 
5) стихийные бедствия. 

6. В повестке, с помощью которой вызывается лицо для 
предъявления обвинения, указывается: 

1) кто вызывается в качестве обвиняемого и куда; 

2) день и час явки; 
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3) маршруты общественного транспорта; 
4) последствия неявки; 
5) телефоны адвокатов. 

7. Какое положение является правильным: 
1) обвинение предъявляется не позднее трех суток с момента вы-

несения постановления; 
2) обвинение предъявляется не позднее двух суток с момента вы-

несения постановления; 
3) в случае неявки обвиняемого обвинение может быть предъяв-

лено и по истечении трех суток; 
4) обвиняемому не вручается копия протокола о разъяснении его 

прав; 
5) обвиняемому, доставленному приводом, обвинение предъявля-

ется в день привода. 
8. В протоколе первого допроса обвиняемого указываются 

данные о: 
1) фамилии, имени, отчестве обвиняемого; 
2) трудовом стаже; 
3) гражданстве обвиняемого; 
4) месте жительства обвиняемого; 
5) материальном положении. 
9. При привлечении в качестве обвиняемого лицу вручаются 

копии: 
1) постановления о привлечении его в качестве обвиняемого; 
2) протокола допроса потерпевшего; 
3) протокола допроса свидетелей; 
4) протокола о разъяснении его прав; 
5) постановления о возбуждении уголовного дела. 

10. Во время предъявления обвинения вправе присутствовать: 
1) законный представитель; 
2) общественный обвинитель; 
3) защитник; 
4) члены трудового коллектива обвиняемого; 
5) общественный защитник. 
 
ТЕМА 7. Судебное разбирательство уголовных дел и пути его 

совершенствования. 
 
Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 
1. В суде первой инстанции коллегиальное рассмотрение уго-

ловных дел осуществляется судом в составе: 

1) 2 судей; 

2) 3 судей; 
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3) судьи и 2 народных заседателей; 
4) не менее 3 судей; 
5) 4 судей. 

2. Не является частью судебного разбирательства: 
1) назначение и подготовка судебного разбирательства; 
2) судебное следствие;  
3) прения сторон;  
4) последнее слово обвиняемого;  
5) все ответы правильные. 
3. Надо ли предоставлять последнее слово обвиняемому, если 

он сам выступал в судебных прениях: 
1) не надо, если обвиняемый сам не просит об этом; 
2) надо в любом случае; 
3) не надо, так как выступление обвиняемого в судебных прениях 

лишает его права на последнее слово; 
4) не надо, если в судебных прениях обвиняемый выступал са-

мым последним; 
5) все вышеперечисленные ответы неверны. 
4. Приговор вступает в законную силу: 
1) по его рассмотрению в порядке надзора; 
2) по истечении срока на кассационное обжалование и опроте-

стование, если он не был обжалован или опротестован; 
3) с момента, указанного председателем вышестоящего суда; 
4) при его провозглашении; 
5) с момента его подписания всем составом суда. 
5. Какое утверждение является правильным? 
1) судопроизводство в Республике Беларусь ведется исключи-

тельно только на белорусском языке; 
2) разбирательства дел в судах во всех случаях открытые; 
3) принципы уголовного процесса – это правовая норма; 
4) все указанные ответы правильные. 
6. В какой части судебного заседания по общему правилу мо-

жет быть заявлен отвод судье: 
1) в подготовительной части; 
2) до начала прений сторон; 
3) до удаления суда в совещательную комнату; 
4) в любой части; 
5) все указанные ответы правильные. 
7. Со стороны защиты выступает: 
1) эксперт, приглашенный защитником; 
2) представитель гражданского истца; 
3) адвокат, оказывающий юридическую помощь потерпевшему; 
4) гражданский истец; 

5) потерпевший. 
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8. Если один из судей не согласен с приговором и излагает 

особое мнение, то: 
1) разбирательство дела должно быть начато вновь в другом со-

ставе суда; 

2) приговор вступает в силу только после его проверки выше-

стоящим судом; 

3) это мнение должно быть изложено в письменном виде и огла-

шено после провозглашения приговора; 

4) он не подписывает приговор; 

5) все указанные ответы неверные. 

9. Если судебное разбирательство состоялось, длилось не-

сколько дней, то сколько должно быть составлено протоколов су-

дебного заседания: 
1) это определяет секретарь судебного заседания; 

2) два; 

3) один; 

4) это определяет председательствующий; 

5) все вышеуказанные ответы неверные. 

10. Кто первым выступает в судебных прениях: 

1) обвинитель; 

2) защитник; 

3) последовательность выступлений определяется судом; 

4) данный вопрос законодательством не урегулирован. 

 

Тест Б 

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

 

1. Определите части судебного разбирательства: 

1) возбуждение уголовного дела; 

2) судебное следствие; 

3) предварительное расследование; 

4) судебные прения; 

5) постановление приговора. 

2. Судья единолично: 

1) разрешает вопрос о рассмотрении дела в закрытом судебном 

заседании; 

2) рассматривает дела о преступлениях несовершеннолетних; 

3) разрешает вопрос о направлении дела по подсудности; 

4) разрешает вопрос о назначении судебного разбирательства; 

5) рассматривает дела о преступлениях, за которые законом пре-

дусматривается наказание – смертная казнь. 
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3. Какие утверждения являются правильными: 

1) никакие вопросы обвиняемому во время последнего слова не 

допускаются; 

2) право последнего замечания в судебных прениях принадлежит 

обвиняемому или его защитнику; 

3) число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не ме-

нее трех; 

4) вопрос об отводе секретаря судебного заседания разрешается 

прокурором; 

5) минимальная сумма залога – не менее 100 базовых величин. 

4. Полномочия суда: 

1) контроль за своевременностью действий следователей по рас-

следованию преступлений; 

2) подготовка и назначение судебного разбирательства; 

3) предъявление обвинения; 

4) рассмотрение уголовных дел по первой инстанции; 

5) обращение приговора к исполнению. 

5. Судебное разбирательство состоит из частей: 

1) подготовительная часть судебного заседания; 

2) судебное следствие; 

3) назначение и подготовка судебного разбирательства; 

4) судебные прения; 

5) исполнение приговора. 

6. Присутствующие в открытом судебном заседании вправе 

вести: 

1) письменную запись;  

2) магнитофонную запись; 

3) фотосъемку; 

4) видеозапись; 

5) фото-, киносъемка и видеозапись допускаются с разрешения 

председательствующего в судебном заседании и с согласия сторон. 

7. Участие государственного обвинителя в судебном разбира-

тельстве уголовного дела обязательно: 

1) по делам публичного обвинения; 

2) по делам частно-публичного обвинения;  

3) по делам частного обвинения; 

4) по делам частного обвинения, возбужденным прокурором; 

5) по делам частно-публичного обвинения, возбужденным проку-

рором. 
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8. Разбирательство уголовного дела в отсутствие обвиняемого 
может быть допущено лишь в случаях, когда: 

1) лицо, обвиняемое в совершении преступления, не представ-
ляющего большой общественной опасности, признает свою вину и 
ходатайствует о разбирательстве дела в его отсутствие; 

2) обвиняемый заболел; 
3) обвиняемый находится вне пределов Республики Беларусь и 

уклоняется от явки в судебное заседание; 
4) лицо, обвиняемое в совершении преступления, ходатайствует о 

разбирательстве дела в его отсутствие; 
5) лицо, обвиняемое в совершении менее тяжкого преступления, 

признает свою вину и ходатайствует о разбирательстве дела в его от-
сутствие. 

9. При неподчинении защитника законным распоряжениям 
председательствующего суд сообщает об этом:  

1) президиуму коллегии адвокатов; 
2) управлению юстиции; 
3) квалификационной комиссии адвокатов; 
4) прокурору; 
5) в вышестоящий суд. 

10. Оглашение показаний обвиняемого, данных при досудебном 
производстве, а также воспроизведение звукозаписи его показаний, 
видеозаписи или киносъемки допроса производятся по усмотрению 
суда или по ходатайству сторон в следующих случаях: 

1) при наличии существенных противоречий между этими пока-
заниями и показаниями, данными в судебном заседании; 

2) при наличии психического расстройства у обвиняемого, выяв-
ленного во время судебного заседания; 

3) при отказе обвиняемого от дачи показаний в судебном заседании; 
4) при применении к обвиняемому мер безопасности; 
5) когда дело рассматривается в отсутствие обвиняемого. 
 
 

Тема 8. Производство по пересмотру приговоров, определений 
и постановлений, не вступивших в законную силу (кассационное про-
изводство). 

 
Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа  
 

1. Кто не обладает правом кассационного обжалования приго-

вора: 
1) свидетель; 

2) защитник обвиняемого; 

3) представитель гражданского ответчика; 
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4) законный представитель обвиняемого; 

5) потерпевший. 

2. В течение какого срока со дня провозглашения приговора 

может быть подан прокурором кассационный протест: 

1) 7 суток; 

2) 14 суток; 

3) 5 суток; 

4) 10 суток; 

5) срок устанавливается председателем суда по согласованию с 

прокурором. 

3. Кассационное производство – это: 

1) урегулированная законом деятельность по обжалованию и оп-

ротестованию не вступивших в законную силу судебных решений 

(приговоров, определений, постановлений), рассмотрению судом вто-

рой инстанции уголовных дел по кассационным жалобам и протестам 

и решению вопроса о законности и обоснованности обжалованного 

или опротестованного приговора, определения суда или постановле-

ния судьи; 

2) регламентированная законом деятельность, состоящая в про-

верке управомоченными должностными лицами законности и обосно-

ванности вступивших в законную силу судебных решений, принесе-

нии протеста в порядке надзора, проверке судом законности и обосно-

ванности опротестованного приговора, определения, постановления и 

вынесения решения по делу; 

3) исключительная стадия уголовного процесса, в которой соот-

ветствующий вышестоящий суд производит проверку законности и 

обоснованности приговора и иных судебных решений, вступивших в 

законную силу, в связи с обнаружением новых, не известных при рас-

следовании и рассмотрении дела обстоятельств, устанавливающих не-

законность и необоснованность данного решения; 

4) совокупность процессуальных действий и решений органов доз-

нания при установлении обстоятельств совершенного преступления; 

5) решение, вынесенное судом первой инстанции по вопросу о 

виновности или невиновности обвиняемого и о применении или не-

применении к нему наказания. 

4. Кассационные жалобы подаются через суд: 

1) по месту жительства обвиняемого; 

2) по месту жительства потерпевшего; 

3) по месту предварительного расследования; 

4) любой; 

5) постановивший приговор. 
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5. Дополнительные кассационные жалобы и протесты и 

письменные возражения на них могут быть поданы в кассацион-

ную инстанцию не позднее чем: 

1) за сутки до начала рассмотрения уголовного дела; 

2) за двое суток до начала рассмотрения уголовного дела; 

3) за трое суток до начала рассмотрения уголовного дела; 

4) за пять суток до начала рассмотрения уголовного дела; 

5) за десять суток до начала рассмотрения уголовного дела. 

6. Уголовные дела по кассационным жалобам и протестам 

рассматриваются кассационной коллегией в составе: 

1) профессионального судьи и двух народных заседателей; 

2) двух профессиональных судей; 

3) трех профессиональных судей; 

4) пяти профессиональных судей; 

5) трех профессиональных судей и двух народных заседателей. 

7. Вопрос об участии обвиняемого, содержащегося под стра-

жей или домашним арестом, в заседании суда, рассматривающего 

уголовное дело в кассационном порядке, разрешается:  

1) вышестоящим судом; 

2) государственным обвинителем; 

3) потерпевшим; 

4) прокурором; 

5) этим судом. 

8. В резолютивной части определения указывается:  

1) наименование суда; 

2) сведения о движении дела; 

3) сведения о потерпевшем; 

4) решение суда кассационной инстанции по жалобе или протесту; 

5) обстоятельства совершения преступления. 

9. После отмены первоначального приговора судебное разби-

рательство уголовного дела ведется:  

1) в сокращенном порядке; 

2) в общем порядке; 

3) порядок определяется сторонами; 

4) порядок определяется судом первой инстанции при новом су-

дебном разбирательстве уголовного дела; 

5) порядок определяется государственным обвинителем. 

10. Кассационное определение состоит из следующих частей: 

1) вводной и резолютивной; 

2) описательно-мотивировочной и резолютивной; 

3) вводной и описательно-мотивировочной; 

4) вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной; 

5) вводной, исследовательской и коррекционной. 
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Тест Б 

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

 

1. Основанием к отмене или изменению приговора являются: 

1) односторонность или неполнота судебного следствия; 

2) принесение протеста в кассационном порядке; 

3) существенное нарушение уголовно-процессуального закона; 

4) неправильное применение уголовного закона; 

5) подача кассационной жалобы. 

2. Во вводной части кассационного определения должны 

быть указаны: 

1) время и место вынесения определения; 

2) наименование суда и состав кассационной коллегии, вынесшей 

определение; 

3) краткое содержание доводов лица, подавшего жалобу; 

4) лица, участвовавшие в рассмотрении дела в кассационной ин-

станции; 

5) требования каких статей уголовного или уголовно-

процессуального закона нарушены и в чем состоят эти нарушения. 

3. Кассационные жалобы и протесты на приговор суда первой 

инстанции могут быть поданы в течение:  

1) десяти суток со дня провозглашения приговора;  

2) пяти суток со дня провозглашения приговора; 

3) обвиняемым, содержащимся под стражей, – в течение десяти 

суток со дня вручения ему копии приговора; 

4) девяти суток со дня провозглашения приговора; 

5) обвиняемым, содержащимся под стражей, – в течение пяти су-

ток со дня вручения ему копии приговора. 

4. Вправе ознакомиться в суде с поступившими жалобами или 

протестом: 

1) обвиняемый; 

2) частный обвинитель; 

3) специалист; 

4) прокурор; 

5) эксперт. 

5. В заседании суда, рассматривающего уголовное дело в кас-

сационном порядке, могут участвовать:  

1) обвиняемый; 

2) понятой; 

3) потерпевший; 

4) прокурор; 

5) эксперт. 
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6. Во всех случаях рассмотрение уголовного дела в кассаци-

онной инстанции откладывается, если: 

1) в заседание суда кассационной инстанции не явились лица, 

участие которых в нем является по закону обязательным; 

2) отсутствует секретарь судебного заседания; 

3) обвиняемому не была вручена копия кассационной жалобы по-

терпевшего, частного обвинителя, их представителей, кассационного 

протеста прокурора, содержащих просьбу об отмене или изменении 

приговора по основаниям, могущим повлечь ухудшение положения 

обвиняемого, а потерпевшему – копия протеста по этим основаниям; 

4) не предъявлен гражданский иск; 

5) стороны своевременно не извещены о месте и времени рас-

смотрения уголовного дела. 

7. При рассмотрении уголовного дела в кассационной ин-

станции суд по ходатайству сторон или по собственной инициати-

ве вправе: 

1) назначить судебно-психиатрическую экспертизу; 

2) допросить свидетелей; 

3) назначить повторную или дополнительную экспертизу, если ее 

проведение возможно по имеющимся в деле или дополнительно пред-

ставленным материалам; 

4) провести следственный эксперимент; 

5) истребовать документы и иные сведения о состоянии здоровья, 

семейном положении, прошлых судимостях и других данных о лично-

сти обвиняемого. 

8. В результате рассмотрения уголовного дела в кассацион-

ном порядке суд принимает одно из следующих решений: 

1) оставляет приговор без изменения, а жалобы или протест – без 

удовлетворения; 

2) отменяет приговор и направляет дело на новое судебное раз-

бирательство в суд вышестоящей инстанции; 

3) отменяет приговор и направляет дело на новое судебное раз-

бирательство в суд первой инстанции; 

4) отменяет приговор и приостанавливает производство по уго-

ловному делу; 

5) изменяет приговор. 

9. Основаниями к отмене или изменению приговора при рас-

смотрении уголовного дела в кассационном порядке являются: 

1) односторонность или неполнота судебного следствия; 

2) отсутствие предъявленного гражданского иска; 

3) существенное нарушение уголовно-процессуального закона; 

4) неправильное применение уголовного закона; 

5) жалоба потерпевшего. 
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10. Приговор подлежит отмене в любом случае, если: 

1) не принято решение по гражданскому иску; 

2) приговор постановлен незаконным составом суда; 

3) уголовное дело рассмотрено без участия защитника в тех слу-

чаях, когда по закону его участие обязательно; 

4) нарушена тайна совещания судей при постановлении приговора; 

5) не оплачена государственная пошлина. 

 

 

ТЕМА 9. Особенности надзорного производства в уголовном 

процессе. 

 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа  

 

1. Производство в надзорной инстанции отличается от касса-

ционного производства тем, что: 

1) законность и обоснованность приговора проверяет выше-

стоящий суд; 

2) свободой принесения надзорных протестов; 

3) предусмотрены исключительные основания для отмены приго-

вора; 

4) суд не вправе предрешать вопрос о виновности обвиняемого; 

5) пересматривается вступивший в законную силу приговор. 

2. Надзорное производство – это: 

1) урегулированная законом деятельность по обжалованию и оп-

ротестованию не вступивших в законную силу судебных решений 

(приговоров, определений, постановлений), рассмотрению судом вто-

рой инстанции уголовных дел по кассационным жалобам и протестам 

и решению вопроса о законности и обоснованности обжалованного 

или опротестованного приговора, определения суда или постановле-

ния судьи; 

2) регламентированная законом деятельность, состоящая в про-

верке управомоченными должностными лицами законности и обосно-

ванности вступивших в законную силу судебных решений, принесе-

нии протеста в порядке надзора, проверке судом законности и обосно-

ванности опротестованного приговора, определения, постановления и 

вынесения решения по делу; 

3) исключительная стадия уголовного процесса, в которой соот-

ветствующий вышестоящий суд производит проверку законности и 

обоснованности приговора и иных судебных решений, вступивших в 

законную силу, в связи с обнаружением новых, не известных при рас-
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следовании и рассмотрении дела обстоятельств, устанавливающих не-

законность и необоснованность данного решения; 

4) совокупность процессуальных действий и решений органов доз-

нания при установлении обстоятельств совершенного преступления; 

5) решение, вынесенное судом первой инстанции по вопросу о 

виновности или невиновности обвиняемого и о применении или не-

применении к нему наказания. 

3. Ревизионное начало в надзорном производстве означает, 

что: 

1) суд надзорной инстанции проверяет дело в полном объеме и в 

отношении всех осужденных; 

2) прокурор проверяет дело вне зависимости от жалоб граждан; 

3) судебному рассмотрению дела должна предшествовать проку-

рорская ревизия; 

4) в деле обязательно участвует прокурор; 

5) положение обвиняемого не может быть ухудшено. 

4. Пересмотр в порядке надзора обвинительного приговора суда 

в связи с необходимостью применения закона о более тяжком пре-

ступлении, за мягкостью наказания или по иным основаниям, вле-

кущим ухудшение положения осужденного, допускается в течение: 

1) 1 года по вступлении их в законную силу; 

2) 2 лет по вступлении их в законную силу; 

3) 3 лет по вступлении их в законную силу; 

4) 4 лет по вступлении их в законную силу; 

5) 5 лет по вступлении их в законную силу. 

5. Уголовное дело по протесту на вступивший в законную си-

лу приговор суда рассматривается надзорной инстанцией в судеб-

ном заседании не позднее:  

1) 5 суток со дня поступления уголовного дела с протестом; 

2) 10 суток со дня поступления уголовного дела с протестом; 

3) 15 суток со дня поступления уголовного дела с протестом; 

4) 20 суток со дня поступления уголовного дела с протестом; 

5) одного месяца со дня поступления уголовного дела с протестом. 

6. Уголовное дело по протесту на вступивший в законную си-

лу приговор суда рассматривается Пленумом Верховного суда 

Республики Беларусь не позднее:  

1) 5 суток со дня поступления уголовного дела с протестом; 

2) 10 суток со дня поступления уголовного дела с протестом; 

3) 15 суток со дня поступления уголовного дела с протестом; 

4) одного месяца со дня поступления уголовного дела с протес-

том; 

5) трех месяцев со дня поступления уголовного дела с протестом. 
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7. После отмены первоначального приговора судебное разби-

рательство уголовного дела проводится в порядке:  
1) ускоренного производства; 
2) сокращенного судебного следствия; 
3) расширенного судебного заседания; 
4) в общем порядке; 
5) выездного судебного заседания. 

8. Протесты в порядке надзора вправе приносить: 
1) обвиняемый; 
2) частный обвинитель; 
3) председатель районного суда; 
4) прокурор области; 
5) прокурор района. 

9. Председатель областного суда в порядке надзора вправе 

приносить протесты на приговоры: 
1) белорусского военного суда; 
2) межгарнизонного военного суда; 
3) областного суда; 
4) районного суда; 
5) Верховного суда Республики Беларусь. 

10. Правом обращения с жалобой о пересмотре вступивших в 

законную силу приговоров обладают: 
1) обвиняемый; 
2) частный обвинитель; 
3) оправданный; 
4) прокурор; 
5) эксперт. 
 

Тест Б 

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 
 

1. Основанием к отмене или изменению приговора в порядке 

надзора являются:  
1) защита прав и законных интересов уголовного процесса; 
2) односторонность или неполнота судебного следствия; 
3) существенное нарушение уголовно-процессуального закона; 
4) неправильное применение уголовного закона; 
5) устранение судебных ошибок в решениях нижестоящих судов.  

2. Протесты в порядке надзора вправе приносить: 
1) председатель Верховного суда Республики Беларусь;  
2) прокурор района; 
3) генеральный прокурор Республики Беларусь; 
4) судья областного суда; 

5) председатель Белорусского военного суда. 
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3. Президиум областного суда рассматривает уголовные дела 

по протестам:  

1) на кассационные определения областного суда; 

2) на вступившие в законную силу приговоры областного суда; 

3) на вступившие в законную силу приговоры районного суда; 

4) на не вступившие в законную силу приговоры районного суда; 

5) на вступившие в законную силу определения и постановления 

районного суда. 

4. Президиум Белорусского военного суда рассматривает уго-

ловные дела по протестам:  

1) на кассационные определения Белорусского военного суда; 

2) на вступившие в законную силу определения и постановления 

районного суда; 

3) на вступившие в законную силу приговоры областного суда; 

4) на вступившие в законную силу приговоры межгарнизонных 

военных судов; 

5) на вступившие в законную силу определения и постановления 

межгарнизонных военных судов. 

5. Президиум Верховного суда Республики Беларусь рассмат-

ривает уголовные дела по протестам: 

1) на приговоры Верховного суда Республики Беларусь; 

2) на вступившие в законную силу приговоры областного суда; 

3) на определения судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного суда Республики Беларусь; 

4) на определения военной коллегии Верховного суда Республи-

ки Беларусь; 

5) на вступившие в законную силу определения и постановления 

межгарнизонных военных судов. 

6. В результате рассмотрения уголовного дела в порядке над-

зора суд может: 

1) оставить протест без удовлетворения; 

2) отменить приговор и вынести новый приговор; 

3) отменить кассационное определение, а также последующие 

определения и постановления, если они были вынесены, и передать 

дело на новое кассационное рассмотрение; 

4) внести изменения в протест; 

5) внести изменения в приговор, определение или постановление 

суда. 

7. Задачи стадии надзорного производства: 

1) проверка соответствующими должностными лицами уголов-

ных дел и принесение ими протеста при наличии к тому оснований; 

2) возбуждение уголовного дела; 
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3) проверка надзорной инстанцией законности и обоснованности 

приговоров, определений, постановлений нижестоящих судов, всту-

пивших в законную силу; 

4) устранение судом надзорной инстанции судебных ошибок и 

нарушений закона в решениях нижестоящих судов, вступивших в за-

конную силу; 

5) раскрытие преступления. 

8. Проверка уголовных дел в порядке надзора осуществляется: 

1) в связи с поступившими жалобами о пересмотре приговоров, 

определений, постановлений, вступивших в законную силу;  

2) в связи с большим количеством вынесенных оправдательных 

приговоров; 

3) в связи с получением вышестоящим прокурором представле-

ния нижестоящего прокурора; 

4) в связи с ростом количества совершаемых преступлений; 

5) в связи с наличием особого мнения судьи.  

9. Правом обращения с жалобой о пересмотре вступивших в 

законную силу приговоров обладают: 

1) осужденный; 

2) частный обвинитель; 

3) оправданный; 

4) прокурор; 

5) гражданский истец. 

10. Генеральный прокурор Республики Беларусь в порядке 

надзора вправе приносить протесты на приговоры, определения и 

постановления: 

1) Белорусского военного суда; 

2) Пленума Верховного суда Республики Беларусь; 

3) областного суда; 

4) районного суда; 

5) Верховного суда Республики Беларусь. 
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Вопросы к зачету 
 

1. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы обеспече-

ния безопасности участников уголовного процесса. Организаци-

онные проблемы обеспечения безопасности участников уголов-

ного процесса. 

2. Представление и использование материалов оперативно-

розыскной деятельности в процессе расследования преступлений.  

3. Особенности оценки показаний потерпевшего на предваритель-

ном расследовании и в суде. 

4. Требования, предъявляемые уголовно-процессуальным законом к 

допустимости доказательств. 

5.  Особенности оценки допустимости показаний, данных обвиняе-

мым (подозреваемым) в ходе предварительного расследования. 

6. Процессуальные гарантии законного и обоснованного примене-

ния мер принуждения. Правовые пределы принуждения по УПК 

Республики Беларусь. 

7. Недостатки законодательного регулирования института мер про-

цессуального принуждения по УПК Республики Беларусь. 

8. Проблемы практического применения мер уголовно-

процессуального принуждения. 

9. Правовые способы защиты свидетеля и потерпевшего. Сравни-

тельный анализ их защиты в уголовном процессе и за рубежом. 

10. Обжалование действий (бездействия) органов предварительного 

расследования, прокурора и суда как гарантия принципа законно-

сти в уголовном процессе. 

11. Проблемы злоупотребления правом на обжалование участниками 

уголовного процесса со стороны защиты.  

12. Проблема производства следственных действий в стадии возбуж-

дения уголовного дела. 

13. Предмет и пределы доказывания на момент привлечения лица в 

качестве обвиняемого. 

14. Недостатки законодательной регламентации порядка привлече-

ния в качестве обвиняемого. 

15. Презумпция невиновности в уголовном процессе. Вытекающие 

из этого и значимые для уголовно-процессуальной деятельности 

положения по расследованию и раскрытию преступлений. 

16. Соотношение предъявленного в ходе предварительного рассле-

дования обвинения с пределами судебного разбирательства. 

17. Принцип разделения процессуальных функций. Состязательность 

как проявление этого принципа. Тенденции развития состяза-

тельности в уголовном процессе на современном этапе. 
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18. Обжалование процессуальных действий (бездействия) и решений 

органов, ведущих уголовный процесс, как гарантия реализации 

принципа законности. 

19. Положение о публичности уголовного процесса и исключения из 

него. Тенденции развития публичных и частных начал в отечест-

венном уголовном процессе.  

20. Совершенствование уголовного судопроизводства в Республике 

Беларусь. Проблемы правового регулирования сокращенного по-

рядка судебного следствия. 

21. Проблемы законодательного регламентирования кассационного 

производства в уголовном процессе.  

22. Проблемы законодательного регламентирования надзорного про-

изводства в уголовном процессе. 
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