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Аннотация
Настоящее издание содержит текст Уголовно-процессуального кодекса Российской

Федерации с изменениями и дополнениями на 10 февраля 2011 года с удобной навигацией.
Если есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с редакцией нормы,
действующей на эту дату, приводится норма в новой редакции и указывается дата, с которой
она вступает в силу.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
 

Глава 1. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

 
 

Статья 1. Законы, определяющие
порядок уголовного судопроизводства

 

1. Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации уста-
навливается настоящим Кодексом, основанным на Конституции Российской Федерации.

2. Порядок уголовного судопроизводства, установленный настоящим Кодексом, явля-
ется обязательным для судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и
органов дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства.

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской
Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. Если международным догово-
ром Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим
Кодексом, то применяются правила международного договора.

 
Статья 2. Действие уголовно-

процессуального закона в пространстве
 

1. Производство по уголовному делу на территории Российской Федерации незави-
симо от места совершения преступления ведется в соответствии с настоящим Кодексом,
если международным договором Российской Федерации не установлено иное.

2. Нормы настоящего Кодекса применяются также при производстве по уголовному
делу о преступлении, совершенном на воздушном, морском или речном судне, находящемся
за пределами территории Российской Федерации под флагом Российской Федерации, если
указанное судно приписано к порту Российской Федерации.

 
Статья 3. Действие уголовно-процессуального закона в
отношении иностранных граждан и лиц без гражданства

 

1. Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными
гражданами или лицами без гражданства на территории Российской Федерации, ведется в
соответствии с правилами настоящего Кодекса.

2. Процессуальные действия, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении
лиц, пользующихся иммунитетом от таких действий в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской
Федерации, производятся с согласия иностранного государства, на службе которого нахо-
дится или находилось лицо, пользующееся иммунитетом, или международной организации,
членом персонала которой оно является или являлось. Информация о том, пользуется ли
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соответствующее лицо иммунитетом и каков объем такого иммунитета, предоставляется
Министерством иностранных дел Российской Федерации.

 
Статья 4. Действие уголовно-

процессуального закона во времени
 

При производстве по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон,
действующий во время производства соответствующего процессуального действия или при-
нятия процессуального решения, если иное не установлено настоящим Кодексом.

 
Статья 5. Основные понятия,

используемые в настоящем Кодексе
 

Если не оговорено иное, основные понятия, используемые в настоящем Кодексе,
имеют следующие значения:

1) алиби – нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения пре-
ступления в другом месте;

2) апелляционная инстанция – суд, рассматривающий в апелляционном порядке уго-
ловные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры
и постановления суда;

3) близкие лица – иные, за исключением близких родственников и родственников,
лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и
благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отно-
шений;

4) близкие родственники – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновлен-
ные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки;

5) вердикт – решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное кол-
легией присяжных заседателей;

6) государственный обвинитель – поддерживающее от имени государства обвинение в
суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры;

7) дознаватель – должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномочен-
ное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме
дознания, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом;

8) дознание – форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем
(следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия
необязательно;

9) досудебное производство – уголовное судопроизводство с момента получения сооб-
щения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения
его по существу;

10) жилище – индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми
помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищ-
ный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное поме-
щение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного про-
живания;

11) задержание подозреваемого – мера процессуального принуждения, применяемая
органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента факти-
ческого задержания лица по подозрению в совершении преступления;
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11.1) заключение суда – вывод о наличии или об отсутствии в действиях лица, в отно-
шении которого применяется особый порядок производства по уголовному делу, признаков
преступления;

12) законные представители – родители, усыновители, опекуны или попечители несо-
вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учре-
ждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозре-
ваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства;

13) избрание меры пресечения – принятие дознавателем, следователем, а также судом
решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;

14) кассационная инстанция – суд, рассматривающий в кассационном порядке уголов-
ные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, опре-
деления и постановления судов первой и апелляционной инстанций;

14.1) контроль телефонных и иных переговоров – прослушивание и запись перегово-
ров путем использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фоно-
грамм;

15) момент фактического задержания – момент производимого в порядке, установлен-
ном настоящим Кодексом, фактического лишения свободы передвижения лица, подозрева-
емого в совершении преступления;

16) надзорная инстанция – суд, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела
по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и
постановления судов;

17) начальник органа дознания – должностное лицо органа дознания, в том числе
заместитель начальника органа дознания, уполномоченное давать поручения о производстве
дознания и неотложных следственных действий, осуществлять иные полномочия, преду-
смотренные настоящим Кодексом;

17.1) начальник подразделения дознания – должностное лицо органа дознания, воз-
главляющее соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет
предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель;

18) утратил силу. – Федеральный закон от 05.06.2007 N 87-ФЗ;
19) неотложные следственные действия – действия, осуществляемые органом дозна-

ния после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного след-
ствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказа-
тельств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования;

20) непричастность – неустановленная причастность либо установленная непричаст-
ность лица к совершению преступления;

21) ночное время – промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени;
22) обвинение – утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещен-

ного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном настоящим Кодексом;
23) определение – любое решение, за исключением приговора, вынесенное судом пер-

вой инстанции коллегиально при производстве по уголовному делу, а также решение, выне-
сенное вышестоящим судом, за исключением суда апелляционной или надзорной инстан-
ции, при пересмотре соответствующего судебного решения;

24) органы дознания – государственные органы и должностные лица, уполномочен-
ные в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять дознание и другие процессуальные
полномочия;

24.1) получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими
устройствами – получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между
абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номе-
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рах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведе-
ний о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций;

25) постановление – любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей
единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего
судебного решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя след-
ственного органа, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве предваритель-
ного расследования, за исключением обвинительного заключения и обвинительного акта;

26) председательствующий – судья, который руководит судебным заседанием при кол-
легиальном рассмотрении уголовного дела, а также судья, рассматривающий уголовное дело
единолично;

27) представление – акт реагирования прокурора на судебное решение, вносимый в
порядке, установленном настоящим Кодексом;

28) приговор – решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении
ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апел-
ляционной инстанции;

29) применение меры пресечения – процессуальные действия, осуществляемые с
момента принятия решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения;

30) присяжный заседатель – лицо, привлеченное в установленном настоящим Кодек-
сом порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта;

31) прокурор – Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему
прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие
в уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями федераль-
ным законом о прокуратуре;

32) процессуальное действие – следственное, судебное или иное действие, предусмот-
ренное настоящим Кодексом;

33) процессуальное решение – решение, принимаемое судом, прокурором, следовате-
лем, дознавателем в порядке, установленном настоящим Кодексом;

34) реабилитация – порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или
необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему
вреда;

35) реабилитированный – лицо, имеющее в соответствии с настоящим Кодексом право
на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголов-
ным преследованием;

36) реплика – замечание участника прений сторон относительно сказанного в речах
других участников;

36.1) результаты оперативно-розыскной деятельности – сведения, полученные в соот-
ветствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках под-
готавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих,
совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, след-
ствия или суда;

37) родственники – все иные лица, за исключением близких родственников, состоящие
в родстве;

38) розыскные меры – меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также орга-
ном дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозре-
ваемого в совершении преступления;

38.1) руководитель следственного органа – должностное лицо, возглавляющее соот-
ветствующее следственное подразделение, а также его заместитель;

39) утратил силу. – Федеральный закон от 05.06.2007 N 87-ФЗ;
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40) свидетельский иммунитет – право лица не давать показания против себя и своих
близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

40.1) следователь-криминалист – должностное лицо, уполномоченное осуществлять
предварительное следствие по уголовному делу, а также участвовать по поручению руково-
дителя следственного органа в производстве отдельных следственных и иных процессуаль-
ных действий или производить отдельные следственные и иные процессуальные действия
без принятия уголовного дела к своему производству;

41) следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предваритель-
ное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим
Кодексом;

41.1) согласие – разрешение руководителя следственного органа на производство сле-
дователем или разрешение прокурора на производство дознавателем соответствующих след-
ственных и иных процессуальных действий и на принятие ими процессуальных решений;

42) содержание под стражей – пребывание лица, задержанного по подозрению в совер-
шении преступления, либо обвиняемого, к которому применена мера пресечения в виде
заключения под стражу, в следственном изоляторе либо ином месте, определяемом феде-
ральным законом;

43) сообщение о преступлении – заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт
об обнаружении преступления;

44) специализированное учреждение для несовершеннолетних – специализированный
государственный орган, обеспечивающий исправление несовершеннолетних и созданный в
соответствии с федеральным законом;

45) стороны – участники уголовного судопроизводства, выполняющие на основе состя-
зательности функцию обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвинения;

46) сторона защиты – обвиняемый, а также его законный представитель, защитник,
гражданский ответчик, его законный представитель и представитель;

47) сторона обвинения – прокурор, а также следователь, руководитель следственного
органа, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и пред-
ставитель, гражданский истец и его представитель;

48) суд – любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по суще-
ству и выносящий решения, предусмотренные настоящим Кодексом;

49) судебная экспертиза – экспертиза, производимая в порядке, установленном насто-
ящим Кодексом;

50) судебное заседание – процессуальная форма осуществления правосудия в ходе
досудебного и судебного производства по уголовному делу;

51) судебное разбирательство – судебное заседание судов первой, второй и надзорной
инстанций;

52) суд первой инстанции – суд, рассматривающий уголовное дело по существу и пра-
вомочный выносить приговор, а также принимать решения в ходе досудебного производства
по уголовному делу;

53) суд второй инстанции – суды апелляционной и кассационной инстанций;
54) судья – должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие;
55) уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая сторо-

ной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступ-
ления;

56) уголовное судопроизводство – досудебное и судебное производство по уголовному
делу;

57) уголовный закон – Уголовный кодекс Российской Федерации;
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58) участники уголовного судопроизводства – лица, принимающие участие в уголов-
ном процессе;

59) частный обвинитель – потерпевший или его законный представитель и представи-
тель по уголовным делам частного обвинения;

60) экспертное учреждение – государственное судебно-экспертное или иное учрежде-
ние, которому поручено производство судебной экспертизы в порядке, установленном насто-
ящим Кодексом;

61) досудебное соглашение о сотрудничестве – соглашение между сторонами обвине-
ния и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подо-
зреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного
дела или предъявления обвинения.

 
Глава 2. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

 
 

Статья 6. Назначение уголовного судопроизводства
 

1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:
1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-

ний;
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, огра-

ничения ее прав и свобод.
2. Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же

мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного пресле-
дования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необосно-
ванно подвергся уголовному преследованию.

 
Статья 6.1. Разумный срок уголовного судопроизводства

 

1. Уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок.
2. Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные настоящим

Кодексом. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены
настоящим Кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение
уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок.

3. При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает
в себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента пре-
кращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитыва-
ются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, пове-
дение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий
суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделе-
ния дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осу-
ществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продол-
жительность уголовного судопроизводства.

4. Обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, следствия,
прокуратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными инстанциями не
может приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков
осуществления уголовного судопроизводства.

5. В случае если после поступления уголовного дела в суд дело длительное время
не рассматривается и судебный процесс затягивается, заинтересованные лица вправе обра-
титься к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела.
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6. Заявление об ускорении рассмотрения уголовного дела рассматривается председа-
телем суда в срок не позднее 5 суток со дня поступления этого заявления в суд. По результа-
там рассмотрения заявления председатель суда выносит мотивированное постановление, в
котором может быть установлен срок проведения судебного заседания по делу и (или) могут
быть приняты иные процессуальные действия для ускорения рассмотрения дела.

 
Статья 7. Законность при производстве по уголовному делу

 

1. Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не вправе применять
федеральный закон, противоречащий настоящему Кодексу.

2. Суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие федераль-
ного закона или иного нормативного правового акта настоящему Кодексу, принимает реше-
ние в соответствии с настоящим Кодексом.

3. Нарушение норм настоящего Кодекса судом, прокурором, следователем, органом
дознания или дознавателем в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание
недопустимыми полученных таким путем доказательств.

4. Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя
должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

 
Статья 8. Осуществление правосудия только судом

 

1. Правосудие по уголовному делу в Российской Федерации осуществляется только
судом.

2. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном настоящим
Кодексом.

3. Подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том
суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено настоящим Кодексом.

 
Статья 9. Уважение чести и достоинства личности

 

1. В ходе уголовного судопроизводства запрещаются осуществление действий и при-
нятие решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также обра-
щение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни
и здоровья.

2. Никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию,
пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.

 
Статья 10. Неприкосновенность личности

 

1. Никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или
заключен под стражу при отсутствии на то законных оснований, предусмотренных настоя-
щим Кодексом. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок
более 48 часов.

2. Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны немедленно
освободить всякого незаконно задержанного, или лишенного свободы, или незаконно поме-
щенного в медицинский или психиатрический стационар, или содержащегося под стражей
свыше срока, предусмотренного настоящим Кодексом.
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3. Лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение
под стражу, а также лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления,
должно содержаться в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью.

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

 

1. Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обви-
няемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим
участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обес-
печивать возможность осуществления этих прав.

2. В случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, дать показания
дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны предупредить указанных лиц о том, что их
показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства
по уголовному делу.

3. При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным
участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, родственни-
кам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или
повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, про-
курор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания и дознаватель при-
нимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности,
предусмотренные статьями 166 частью девятой, 186 частью второй, 193 частью восьмой,
241 пунктом 4 части второй и 278 частью пятой настоящего Кодекса, а также иные меры
безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом, а также
должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит возмеще-
нию по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом.

 
Статья 12. Неприкосновенность жилища

 

1. Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на
основании судебного решения, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой
статьи 165 настоящего Кодекса.

2. Обыск и выемка в жилище могут производиться на основании судебного решения,
за исключением случаев, предусмотренных частью пятой статьи 165 настоящего Кодекса.

 
Статья 13. Тайна переписки, телефонных и иных

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений
 

1. Ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебного
решения.

2. Наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления и их выемка в учрежде-
ниях связи, контроль и запись телефонных и иных переговоров, получение информации о
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами могут производиться
только на основании судебного решения.
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Статья 14. Презумпция невиновности

 

1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступле-
ния не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена всту-
пившим в законную силу приговором суда.

2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя
доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или
обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в
порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
 

Статья 15. Состязательность сторон
 

1. Уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон.
2. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга

и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо.
3. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обви-

нения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их
процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

4. Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом.
 

Статья 16. Обеспечение подозреваемому
и обвиняемому права на защиту

 

1. Подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое они могут
осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя.

2. Суд, прокурор, следователь и дознаватель разъясняют подозреваемому и обвиняе-
мому их права и обеспечивают им возможность защищаться всеми не запрещенными насто-
ящим Кодексом способами и средствами.

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, обязательное участие защитника
и (или) законного представителя подозреваемого или обвиняемого обеспечивается долж-
ностными лицами, осуществляющими производство по уголовному делу.

4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными зако-
нами, подозреваемый и обвиняемый могут пользоваться помощью защитника бесплатно.

 
Статья 17. Свобода оценки доказательств

 

1. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оцени-
вают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности
имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.

2. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.
 

Статья 18. Язык уголовного судопроизводства
 

1. Уголовное судопроизводство ведется на русском языке, а также на государственных
языках входящих в Российскую Федерацию республик. В Верховном Суде Российской Феде-
рации, военных судах производство по уголовным делам ведется на русском языке.
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2. Участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владе-
ющим языком, на котором ведется производство по уголовному делу, должно быть разъяс-
нено и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять хода-
тайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде
на родном языке или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться
помощью переводчика в порядке, установленном настоящим Кодексом.

3. Если в соответствии с настоящим Кодексом следственные и судебные документы
подлежат обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, а также другим участ-
никам уголовного судопроизводства, то указанные документы должны быть переведены на
родной язык соответствующего участника уголовного судопроизводства или на язык, кото-
рым он владеет.

 
Статья 19. Право на обжалование

процессуальных действий и решений
 

1. Действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного
органа, следователя, органа дознания и дознавателя могут быть обжалованы в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом.

2. Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в
порядке, установленном главами 43–45, 48 и 49 настоящего Кодекса.

 
Глава 3. УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

 
 

Статья 20. Виды уголовного преследования
 

1. В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное пре-
следование, включая обвинение в суде, осуществляется в публичном, частно-публичном и
частном порядке.

2. Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115 частью первой,
116 частью первой, 129 частью первой и 130 Уголовного кодекса Российской Федерации,
считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявле-
нию потерпевшего, его законного представителя, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью четвертой настоящей статьи, и подлежат прекращению в связи с примирением
потерпевшего с обвиняемым. Примирение допускается до удаления суда в совещательную
комнату для постановления приговора.

3. Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 131 частью первой,
132 частью первой, 136 частью первой, 137 частью первой, 138 частью первой, 139 частью
первой, 145, 146 частью первой и 147 частью первой Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, считаются уголовными делами частно – публичного обвинения, возбуждаются не
иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению
в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса.

4. Руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора
дознаватель возбуждают уголовное дело о любом преступлении, указанном в частях вто-
рой и третьей настоящей статьи, и при отсутствии заявления потерпевшего или его закон-
ного представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу
зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои
права и законные интересы. К иным причинам относится также случай совершения преступ-
ления лицом, данные о котором не известны.
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5. Уголовные дела, за исключением уголовных дел, указанных в частях второй и тре-
тьей настоящей статьи, считаются уголовными делами публичного обвинения.

 
Статья 21. Обязанность осуществления

уголовного преследования
 

1. Уголовное преследование от имени государства по уголовным делам публичного и
частно-публичного обвинения осуществляют прокурор, а также следователь и дознаватель.

2. В каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь,
орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные настоящим Кодексом меры по
установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении
преступления.

3. Руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора
дознаватель в случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 20 настоящего Кодекса,
уполномочены осуществлять уголовное преследование по уголовным делам независимо от
волеизъявления потерпевшего.

4. Требования, поручения и запросы прокурора, руководителя следственного органа,
следователя, органа дознания и дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий,
установленных настоящим Кодексом, обязательны для исполнения всеми учреждениями,
предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.

5. Прокурор вправе после возбуждения уголовного дела заключить с подозреваемым
или обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве.

 
Статья 22. Право потерпевшего на

участие в уголовном преследовании
 

Потерпевший, его законный представитель и (или) представитель вправе участвовать в
уголовном преследовании обвиняемого, а по уголовным делам частного обвинения – выдви-
гать и поддерживать обвинение в порядке, установленном настоящим Кодексом.

 
Статья 23. Привлечение к уголовному преследованию

по заявлению коммерческой или иной организации
 

Если деяние, предусмотренное главой 23 Уголовного кодекса Российской Федерации,
причинило вред интересам исключительно коммерческой или иной организации, не являю-
щейся государственным или муниципальным предприятием, и не причинило вреда интере-
сам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, то уголов-
ное дело возбуждается по заявлению руководителя данной организации или с его согласия.

 
Глава 4. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ

УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО
ДЕЛА И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

 
 

Статья 24. Основания отказа в возбуждении
уголовного дела или прекращения уголовного дела

 

1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подле-
жит прекращению по следующим основаниям:
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1) отсутствие события преступления;
2) отсутствие в деянии состава преступления;
3) истечение сроков давности уголовного преследования;
4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производ-

ство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего;
5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено

не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой
статьи 20 настоящего Кодекса;

6) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного
из лиц, указанных в пунктах 2 и 2.1 части первой статьи 448 настоящего Кодекса, либо отсут-
ствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уго-
ловного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пунктах
1 и 3–5 части первой статьи 448 настоящего Кодекса.

2. Уголовное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному пунктом
2 части первой настоящей статьи, в случае, когда до вступления приговора в законную силу
преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом.

3. Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголов-
ного преследования.

4. Уголовное дело подлежит прекращению в случае прекращения уголовного пресле-
дования в отношении всех подозреваемых или обвиняемых, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 1 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

 
Статья 25. Прекращение уголовного
дела в связи с примирением сторон

 

Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознава-
тель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного
представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиня-
емого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмот-
ренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось
с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

 
Статья 26. Утратила силу. – Федеральный

закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ
 

 
Статья 27. Основания прекращения уголовного преследования

 

1. Уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекраща-
ется по следующим основаниям:

1) непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления;
2) прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1–6

части первой статьи 24 настоящего Кодекса;
3) вследствие акта об амнистии;
4) наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную

силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о
прекращении уголовного дела по тому же обвинению;
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5) наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановле-
ния органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому
же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела;

6) исключен. – Федеральный закон от 24.07.2002 N 98-ФЗ;
7) исключен. – Федеральный закон от 29.05.2002 N 58-ФЗ;
6) отказ Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в даче

согласия на лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратив-
шего исполнение своих полномочий, и (или) отказ Совета Федерации в лишении неприкос-
новенности данного лица.

2. Прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3
и 6 части первой статьи 24, статьях 25 и 28 настоящего Кодекса, а также пунктах 3 и 6
части первой настоящей статьи, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый про-
тив этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обыч-
ном порядке.

3. Уголовное преследование в отношении лица, не достигшего к моменту совершения
деяния, предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, подлежит прекращению по основанию, указанному в пункте 2 части пер-
вой статьи 24 настоящего Кодекса. По этому же основанию подлежит прекращению уголов-
ное преследование и в отношении несовершеннолетнего, который хотя и достиг возраста,
с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руково-
дить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом.

4. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, допускается прекращение уголов-
ного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого без прекращения уголов-
ного дела.

 
Статья 28. Прекращение уголовного

преследования в связи с деятельным раскаянием
 

1. Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дозна-
ватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица,
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяже-
сти, в случаях, предусмотренных частью первой статьи 75 Уголовного кодекса Российской
Федерации.

2. Прекращение уголовного преследования лица по уголовному делу о преступлении
иной категории при деятельном раскаянии лица в совершенном преступлении осуществля-
ется судом, а также следователем с согласия руководителя следственного органа или дозна-
вателем с согласия прокурора только в случаях, специально предусмотренных соответству-
ющими статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. До прекращения уголовного преследования лицу должны быть разъяснены основа-
ния его прекращения в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи и право
возражать против прекращения уголовного преследования.

4. Прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в части первой
настоящей статьи, не допускается, если лицо, в отношении которого прекращается уголов-
ное преследование, против этого возражает. В данном случае производство по уголовному
делу продолжается в обычном порядке.
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Статья 28.1. Прекращение уголовного преследования по делам,
связанным с нарушением законодательства о налогах и сборах

 

1. Уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного статьями 198–199.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, прекращается по основаниям, предусмотренным статьями 24 и 27
настоящего Кодекса, а также в случае, если до окончания предварительного следствия
ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступле-
ния, возмещен в полном объеме.

В целях настоящей статьи под возмещением ущерба, причиненного бюджетной
системе Российской Федерации, понимается уплата в полном объеме следующих сумм:

недоимки в размере, установленном налоговым органом в решении о привлечении к
ответственности, вступившем в силу;

соответствующих пеней;
штрафов в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской

Федерации.
2. До прекращения уголовного преследования лицу должны быть разъяснены основа-

ния его прекращения в соответствии с частью первой настоящей статьи и право возражать
против прекращения уголовного преследования.

3. Прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в части первой
настоящей статьи, не допускается, если лицо, в отношении которого прекращается уголов-
ное преследование, против этого возражает. В данном случае производство по уголовному
делу продолжается в обычном порядке.
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Раздел II. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО

СУДОПРОИЗВОДСТВА
 
 

Глава 5. СУД
 
 

Статья 29. Полномочия суда
 

1. Только суд правомочен:
1) признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание;
2) применить к лицу принудительные меры медицинского характера в соответствии с

требованиями главы 51 настоящего Кодекса;
3) применить к лицу принудительные меры воспитательного воздействия в соответ-

ствии с требованиями главы 50 настоящего Кодекса;
4) отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом.
2. Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать

решения:
1) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста,

залога;
2) о продлении срока содержания под стражей;
3) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в меди-

цинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-меди-
цинской или судебно-психиатрической экспертизы;

3.1) о возмещении имущественного вреда;
4) о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;
5) о производстве обыска и (или) выемки в жилище;
5.1) о производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи;
6) о производстве личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных статьей

93 настоящего Кодекса;
7) о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или

иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержа-
щих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;

8) о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учре-
ждениях связи;

9) о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юри-
дических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кре-
дитных организациях;

10) о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности в соот-
ветствии со статьей 114 настоящего Кодекса;

10.1) о реализации или об уничтожении вещественных доказательств, указанных в под-
пункте "в" пункта 1, подпунктах "б", "в" пункта 2 и пункте 3 части второй статьи 82 насто-
ящего Кодекса;

11) о контроле и записи телефонных и иных переговоров;
12) о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими

устройствами.
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3. Суд правомочен в ходе досудебного производства рассматривать жалобы на действия
(бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя в случаях
и порядке, которые предусмотрены статьей 125 настоящего Кодекса.

4. Если при судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены обстоятельства,
способствовавшие совершению преступления, нарушения прав и свобод граждан, а также
другие нарушения закона, допущенные при производстве дознания, предварительного след-
ствия или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, то суд вправе вынести
частное определение или постановление, в котором обращается внимание соответствующих
организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, тре-
бующие принятия необходимых мер. Суд вправе вынести частное определение или поста-
новление и в других случаях, если признает это необходимым.

 
Статья 30. Состав суда

 

1. Рассмотрение уголовных дел осуществляется судом коллегиально или судьей еди-
нолично.

2. Суд первой инстанции рассматривает уголовные дела в следующем составе:
1) судья федерального суда общей юрисдикции – уголовные дела о всех преступлениях,

за исключением уголовных дел, указанных в пунктах 2–4 настоящей части;
2) судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати присяжных

заседателей – по ходатайству обвиняемого уголовные дела о преступлениях, указанных в
части третьей статьи 31 настоящего Кодекса, за исключением уголовных дел о преступле-
ниях, предусмотренных статьями 205, 206 частями второй – четвертой, 208 частью первой,
212 частью первой, 275, 276, 278, 279 и 281 Уголовного кодекса Российской Федерации;

3) коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции – уголовные дела о
преступлениях, предусмотренных статьями 205, 206 частями второй – четвертой, 208 частью
первой, 212 частью первой, 275, 276, 278, 279 и 281 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, а при наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до назначения судебного засе-
дания в соответствии со статьей 231 настоящего Кодекса, – уголовные дела об иных тяжких
и особо тяжких преступлениях;

4) мировой судья – уголовные дела, подсудные ему в соответствии с частью первой
статьи 31 настоящего Кодекса.

3. Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке осуществляется судьей рай-
онного суда единолично.

4. Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется судом в
составе трех судей федерального суда общей юрисдикции, а в порядке надзора – в составе
не менее трех судей федерального суда общей юрисдикции.

5. При рассмотрении уголовного дела судом в составе трех судей федерального суда
общей юрисдикции один из них председательствует в судебном заседании.

6. Уголовные дела, подсудные мировому судье, совершенные лицами, указанными в
части пятой статьи 31 настоящего Кодекса, рассматриваются судьями гарнизонных военных
судов единолично в порядке, установленном главой 41 настоящего Кодекса. В этих случаях
приговор и постановление могут быть обжалованы в кассационном порядке.

 
Статья 31. Подсудность уголовных дел

 

1. Мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, за совершение которых
максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, за исключением уголов-
ных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 107 частью первой, 108, 109 частями
первой и второй, 134, 135, 136 частью первой, 146 частью первой, 147 частью первой, 170,
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171 частью первой, 171.1 частью первой, 174 частью первой, 174.1 частью первой, 177, 178
частью первой, 183 частью первой, 184 частями первой, третьей и четвертой, 185, 191 частью
первой, 193, 194 частью первой, 195, 198, 199 частью первой, 199.1 частью первой, 201
частью первой, 202 частью первой, 204 частями первой и третьей, 207, 212 частью третьей,
215 частью первой, 215.1 частью первой, 216 частью первой, 217 частью первой, 219 частью
первой, 220 частью первой, 225 частью первой, 228 частью первой, 228.2, 234 частями пер-
вой и четвертой, 235 частью первой, 236 частью первой, 237 частью первой, 238 частью пер-
вой, 239, 244 частью второй, 247 частью первой, 248 частью первой, 249, 250 частями первой
и второй, 251 частями первой и второй, 252 частями первой и второй, 253, 254 частями пер-
вой и второй, 255, 256 частью третьей, 257, 258 частью второй, 259, 262, 263 частью первой,
264 частями первой и второй, 266 частью первой, 269 частью первой, 270, 271, 272 частью
первой, 273 частью первой, 274 частью первой, 282 частью первой, 285.1 частью первой,
285.2 частью первой, 286.1 частью первой, 287 частью первой, 288, 289, 291 частью первой,
292, 293 частью первой, 294 частями первой и второй, 296 частями первой и второй, 297,
298 частями первой и второй, 301 частью первой, 302 частью первой, 303 частями первой
и второй, 306 частями первой и второй, 307 частью первой, 309 частями первой и второй,
311 частью первой, 316, 322 частью первой, 323 частью первой, 327 частью первой, 327.1
частью первой и 328 Уголовного кодекса Российской Федерации.

2. Районному суду подсудны уголовные дела о всех преступлениях, за исключением
уголовных дел, указанных в частях первой (в части подсудности уголовных дел мировому
судье), третьей и четвертой настоящей статьи.

3. Верховному суду республики, краевому или областному суду, суду города федераль-
ного значения, суду автономной области и суду автономного округа подсудны:

1) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью второй,
126 частью третьей, 131 частями третьей и четвертой, 205, 206 частями второй – четвертой,
208 частью первой, 209–211, 212 частью первой, 227, 263 частью третьей, 263.1 частью тре-
тьей, 267 частью третьей, 269 частью третьей, 275–279, 281, 290 частями третьей и четвер-
той, 294–302, 303 частями второй и третьей, 304, 305, 317, 321 частью третьей, 322 частью
второй, 353–358, 359 частями первой и второй и 360 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации;

2) уголовные дела, переданные в данные суды в соответствии со статьями 34 и 35 насто-
ящего Кодекса;

3) уголовные дела, в материалах которых содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную тайну.

4. Верховному Суду Российской Федерации подсудны уголовные дела, указанные в
статье 452 настоящего Кодекса, а также иные уголовные дела, отнесенные федеральным кон-
ституционным законом и федеральным законом к его подсудности.

5. Гарнизонный военный суд рассматривает уголовные дела о всех преступлениях,
совершенных военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, за исключе-
нием уголовных дел, подсудных вышестоящим военным судам.

6. Окружному (флотскому) военному суду подсудны уголовные дела, указанные в
части третьей настоящей статьи, в отношении военнослужащих и граждан, проходящих
военные сборы, а также уголовные дела, переданные в указанный суд в соответствии с
частями четвертой – седьмой статьи 35 настоящего Кодекса.

7. Утратил силу. – Федеральный закон от 27.12.2009 N 346-ФЗ.
8. Военные суды, дислоцирующиеся за пределами территории Российской Федерации,

при рассмотрении уголовных дел в случаях, предусмотренных федеральным конституцион-
ным законом, руководствуются настоящим Кодексом.
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9. Районный суд и военный суд соответствующего уровня принимают в ходе досудеб-
ного производства по уголовному делу решения, указанные в частях второй и третьей статьи
29 настоящего Кодекса.

10. Подсудность гражданского иска, вытекающего из уголовного дела, определяется
подсудностью уголовного дела, в котором он предъявлен.

 
Статья 32. Территориальная подсудность уголовного дела

 

1. Уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления,
за исключением случаев, предусмотренных статьей 35 настоящего Кодекса.

2. Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция
одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то
данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

3. Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается
судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство рас-
следованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое
из них.

 
Статья 33. Определение подсудности

при соединении уголовных дел
 

1. В случае обвинения одного лица или группы лиц в совершении нескольких преступ-
лений, уголовные дела о которых подсудны судам разных уровней, уголовное дело о всех
преступлениях рассматривается вышестоящим судом.

2. Рассмотрение уголовных дел военными судами в отношении лиц, не являющихся
военнослужащими, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частями
пятой – восьмой статьи 31 настоящего Кодекса.

 
Статья 34. Передача уголовного дела по подсудности

 

1. Судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что
поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направ-
лении данного уголовного дела по подсудности.

2. Суд, установив, что находящееся в его производстве уголовное дело подсудно дру-
гому суду того же уровня, вправе с согласия подсудимого оставить данное уголовное дело в
своем производстве, но только в случае, если он уже приступил к его рассмотрению в судеб-
ном заседании.

3. Если уголовное дело подсудно вышестоящему суду или военному суду, то оно во
всех случаях подлежит передаче по подсудности.

 
Статья 35. Изменение территориальной

подсудности уголовного дела
 

1. Территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена:
1) по ходатайству стороны – в случае удовлетворения в соответствии со статьей 65

настоящего Кодекса заявленного ею отвода всему составу соответствующего суда;
2) по ходатайству стороны либо по инициативе председателя суда, в который посту-

пило уголовное дело, – в случаях:
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а) если все судьи данного суда ранее принимали участие в производстве по рассматри-
ваемому уголовному делу, что является основанием для их отвода в соответствии со статьей
63 настоящего Кодекса;

б) если не все участники уголовного судопроизводства по данному уголовному делу
проживают на территории, на которую распространяется юрисдикция данного суда, и все
обвиняемые согласны на изменение территориальной подсудности данного уголовного дела.

2. Изменение территориальной подсудности уголовного дела допускается лишь до
начала судебного разбирательства.

3. Вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела по основа-
ниям, указанным в части первой настоящей статьи, разрешается председателем вышесто-
ящего суда или его заместителем в порядке, установленном частями третьей, четвертой и
шестой статьи 125 настоящего Кодекса.

4. По ходатайству Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя
(далее – ходатайство) уголовное дело хотя бы об одном из преступлений, предусмотренных
статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 209, 211, 277–279 и 360 Уголовного кодекса Российской
Федерации, если существует реальная угроза личной безопасности участников судебного
разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц, по решению
Верховного Суда Российской Федерации может быть передано для рассмотрения в окружной
(флотский) военный суд по месту совершения преступления.

5. Вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела по основа-
ниям, указанным в части четвертой настоящей статьи, разрешается коллегией, состоящей из
трех судей Верховного Суда Российской Федерации, в судебном заседании с участием про-
курора, обвиняемого и его защитника в срок до 15 суток со дня поступления ходатайства.

6. В начале заседания председательствующий объявляет, какое ходатайство подлежит
рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и обязанности.
Затем прокурор обосновывает ходатайство, после чего заслушиваются другие явившиеся в
судебное заседание лица. По решению суда обвиняемый участвует в судебном заседании
путем использования систем видеоконференц-связи.

7. По результатам рассмотрения ходатайства коллегия выносит одно из следующих
постановлений:

1) об удовлетворении ходатайства и направлении уголовного дела для рассмотрения в
соответствующий окружной (флотский) военный суд;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства.
 

Статья 36. Недопустимость споров о подсудности
 

Споры о подсудности между судами не допускаются. Любое уголовное дело, передан-
ное из одного суда в другой в порядке, установленном статьями 34 и 35 настоящего Кодекса,
подлежит безусловному принятию к производству тем судом, которому оно передано.

 
Глава 6. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО

СУДОПРОИЗВОДСТВА СО СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ
 
 

Статья 37. Прокурор
 

1. Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции,
предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять от имени государства уголовное пре-
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следование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятель-
ностью органов дознания и органов предварительного следствия.

2. В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор уполномочен:
1) проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и

разрешении сообщений о преступлениях;
2) выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих матери-

алов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном пресле-
довании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства;

3) требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений
федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного след-
ствия;

4) давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производ-
стве процессуальных действий;

5) давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании,
отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального дей-
ствия, которое допускается на основании судебного решения;

5.1) истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или прекра-
щении уголовного дела и принимать по ним решение в соответствии с настоящим Кодексом;

6) отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего проку-
рора, а также незаконные или необоснованные постановления дознавателя в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом;

7) рассматривать представленную руководителем следственного органа информацию
следователя о несогласии с требованиями прокурора и принимать по ней решение;

8) участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного производ-
ства вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, о продлении
срока содержания под стражей либо об отмене или изменении данной меры пресечения, а
также при рассмотрении ходатайств о производстве иных процессуальных действий, кото-
рые допускаются на основании судебного решения, и при рассмотрении жалоб в порядке,
установленном статьей 125 настоящего Кодекса;

9) разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы;
10) отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им

допущено нарушение требований настоящего Кодекса;
11) изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с

обязательным указанием оснований такой передачи;
12) передавать уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении

от одного органа предварительного расследования другому (за исключением передачи уго-
ловного дела или материалов проверки сообщения о преступлении в системе одного органа
предварительного расследования) в соответствии с правилами, установленными статьей
151 настоящего Кодекса, изымать любое уголовное дело или любые материалы проверки
сообщения о преступлении у органа предварительного расследования федерального органа
исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и передавать его
(их) следователю Следственного комитета Российской Федерации с обязательным указа-
нием оснований такой передачи;

13) утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по уголов-
ному делу;

14) утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт по уголовному
делу;
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15) возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими письменными
указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении объема обвине-
ния либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного
заключения или обвинительного акта и устранения выявленных недостатков;

16) осуществлять иные полномочия, предоставленные прокурору настоящим Кодек-
сом.

2.1. По мотивированному письменному запросу прокурора ему предоставляется воз-
можность ознакомиться с материалами находящегося в производстве уголовного дела.

3. В ходе судебного производства по уголовному делу прокурор поддерживает госу-
дарственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность.

4. Прокурор вправе в порядке и по основаниям, которые установлены настоящим
Кодексом, отказаться от осуществления уголовного преследования с обязательным указа-
нием мотивов своего решения.

5. Полномочия прокурора, предусмотренные настоящей статьей, осуществляются про-
курорами района, города, их заместителями, приравненными к ним прокурорами и выше-
стоящими прокурорами.

6. В случае несогласия руководителя следственного органа либо следователя с требо-
ваниями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных
в ходе предварительного следствия, прокурор вправе обратиться с требованием об устране-
нии указанных нарушений к руководителю вышестоящего следственного органа. В случае
несогласия руководителя вышестоящего следственного органа с указанными требованиями
прокурора прокурор вправе обратиться к Председателю Следственного комитета Россий-
ской Федерации или руководителю следственного органа федерального органа исполнитель-
ной власти (при федеральном органе исполнительной власти). В случае несогласия Пред-
седателя Следственного комитета Российской Федерации или руководителя следственного
органа федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнитель-
ной власти) с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законода-
тельства, допущенных в ходе предварительного следствия, прокурор вправе обратиться к
Генеральному прокурору Российской Федерации, решение которого является окончатель-
ным.

 
Статья 38. Следователь

 

1. Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетен-
ции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять предварительное следствие по
уголовному делу.

2. Следователь уполномочен:
1) возбуждать уголовное дело в порядке, установленном настоящим Кодексом;
2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю

следственного органа для направления по подследственности;
3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве

следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответ-
ствии с настоящим Кодексом требуется получение судебного решения или согласия руково-
дителя следственного органа;

4) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом,
обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных
мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановле-
ний о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а
также получать содействие при их осуществлении;
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5) обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, установлен-
ном частью четвертой статьи 221 настоящего Кодекса, решение прокурора об отмене поста-
новления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для
производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалифика-
ции действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения
выявленных недостатков;

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.
3. В случае несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений федераль-

ного законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, следователь обя-
зан представить свои письменные возражения руководителю следственного органа, который
информирует об этом прокурора.

 
Статья 39. Руководитель следственного органа

 

1. Руководитель следственного органа уполномочен:
1) поручать производство предварительного следствия следователю либо нескольким

следователям, а также изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому сле-
дователю с обязательным указанием оснований такой передачи, создавать следственную
группу, изменять ее состав либо принимать уголовное дело к своему производству;

2) проверять материалы проверки сообщения о преступлении или материалы уголов-
ного дела, отменять незаконные или необоснованные постановления следователя;

2.1) отменять по находящимся в производстве подчиненного следственного органа уго-
ловным делам незаконные или необоснованные постановления руководителя, следователя
(дознавателя) другого органа предварительного расследования;

3) давать следователю указания о направлении расследования, производстве отдель-
ных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отно-
шении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об
объеме обвинения, лично рассматривать сообщения о преступлении, участвовать в проверке
сообщения о преступлении;

4) давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании,
о продлении, об отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процес-
суального действия, которое допускается на основании судебного решения, лично допраши-
вать подозреваемого, обвиняемого без принятия уголовного дела к своему производству при
рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на возбуждение перед судом указанного
ходатайства;

5) разрешать отводы, заявленные следователю, а также его самоотводы;
6) отстранять следователя от дальнейшего производства расследования, если им допу-

щено нарушение требований настоящего Кодекса;
7) отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего руководи-

теля следственного органа в порядке, установленном настоящим Кодексом;
8) продлевать срок предварительного расследования;
9) утверждать постановление следователя о прекращении производства по уголовному

делу;
10) давать согласие следователю, производившему предварительное следствие по уго-

ловному делу, на обжалование в порядке, установленном частью четвертой статьи 221 насто-
ящего Кодекса, решения прокурора, вынесенного в соответствии с пунктом 2 части первой
статьи 221 настоящего Кодекса;

11) возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о производстве
дополнительного расследования;
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12) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.
2. Руководитель следственного органа вправе возбудить уголовное дело в порядке,

установленном настоящим Кодексом, принять уголовное дело к своему производству и про-
извести предварительное следствие в полном объеме, обладая при этом полномочиями сле-
дователя или руководителя следственной группы, предусмотренными настоящим Кодексом.

3. Указания руководителя следственного органа по уголовному делу даются в письмен-
ном виде и обязательны для исполнения следователем. Указания руководителя следствен-
ного органа могут быть обжалованы им руководителю вышестоящего следственного органа.
Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, когда
указания касаются изъятия уголовного дела и передачи его другому следователю, привлече-
ния лица в качестве обвиняемого, квалификации преступления, объема обвинения, избра-
ния меры пресечения, производства следственных действий, которые допускаются только
по судебному решению, а также направления дела в суд или его прекращения. При этом сле-
дователь вправе представить руководителю вышестоящего следственного органа материалы
уголовного дела и письменные возражения на указания руководителя следственного органа.

4. Руководитель следственного органа рассматривает в срок не позднее 5 суток требо-
вания прокурора об отмене незаконного или необоснованного постановления следователя и
устранении иных нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе досудеб-
ного производства, а также письменные возражения следователя на указанные требования и
сообщает прокурору об отмене незаконного или необоснованного постановления следова-
теля и устранении допущенных нарушений либо выносит мотивированное постановление
о несогласии с требованиями прокурора, которое в течение 5 суток направляет прокурору.

5. Полномочия руководителя следственного органа, предусмотренные настоящей ста-
тьей, осуществляют Председатель Следственного комитета Российской Федерации, руково-
дители следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по субъек-
там Российской Федерации, по районам, городам, их заместители, а также руководители
следственных органов соответствующих федеральных органов исполнительной власти (при
соответствующих федеральных органах исполнительной власти), их территориальных орга-
нов по субъектам Российской Федерации, по районам, городам, их заместители, иные
руководители следственных органов и их заместители, объем процессуальных полномочий
которых устанавливается Председателем Следственного комитета Российской Федерации,
руководителями следственных органов соответствующих федеральных органов исполни-
тельной власти (при соответствующих федеральных органах исполнительной власти).

 
Статья 40. Орган дознания

 

1. К органам дознания относятся:
1) органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав террито-

риальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения) милиции, а также иные
органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полно-
мочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности;

2) органы Федеральной службы судебных приставов;
3) командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений или гар-

низонов;
4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной

службы.
2. На органы дознания возлагаются:
1) дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного след-

ствия необязательно, – в порядке, установленном главой 32 настоящего Кодекса;
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2) выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым
производство предварительного следствия обязательно, – в порядке, установленном статьей
157 настоящего Кодекса;

3) осуществление иных предусмотренных настоящим Кодексом полномочий.
3. Возбуждение уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего

Кодекса, и выполнение неотложных следственных действий возлагаются также на:
1) капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, – по уголов-

ным делам о преступлениях, совершенных на данных судах;
2) руководителей геологоразведочных партий и зимовок, удаленных от мест располо-

жения органов дознания, указанных в части первой настоящей статьи, – по уголовным делам
о преступлениях, совершенных по месту нахождения данных партий и зимовок;

3) глав дипломатических представительств и консульских учреждений Российской
Федерации – по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий
данных представительств и учреждений.

 
Статья 40.1. Начальник подразделения дознания

 

1. Начальник подразделения дознания по отношению к находящимся в его подчинении
дознавателям уполномочен:

1) поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие по нему
решения в порядке, установленном статьей 145 настоящего Кодекса, выполнение неотлож-
ных следственных действий либо производство дознания по уголовному делу;

2) изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю с обя-
зательным указанием оснований такой передачи;

3) отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении произ-
водства дознания по уголовному делу;

4) вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или необоснованных поста-
новлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела.

2. Начальник подразделения дознания вправе возбудить уголовное дело в порядке,
установленном настоящим Кодексом, принять уголовное дело к своему производству и про-
извести дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя, а в слу-
чаях, если для расследования уголовного дела была создана группа дознавателей, – полно-
мочиями руководителя этой группы.

3. При осуществлении полномочий, предусмотренных настоящей статьей, начальник
подразделения дознания вправе:

1) проверять материалы уголовного дела;
2) давать дознавателю указания о направлении расследования, производстве отдель-

ных следственных действий, об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, о
квалификации преступления и об объеме обвинения.

4. Указания начальника подразделения дознания по уголовному делу даются в пись-
менном виде и обязательны для исполнения дознавателем, но могут быть обжалованы им
начальнику органа дознания или прокурору. Обжалование указаний не приостанавливает
их исполнения. При этом дознаватель вправе представить начальнику органа дознания или
прокурору материалы уголовного дела и письменные возражения на указания начальника
подразделения дознания.
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Статья 41. Дознаватель

 

1. Полномочия органа дознания, предусмотренные пунктом 1 части второй статьи 40
настоящего Кодекса, возлагаются на дознавателя начальником органа дознания или его заме-
стителем.

2. Не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, кото-
рое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные меропри-
ятия.

3. Дознаватель уполномочен:
1) самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и при-

нимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии с настоя-
щим Кодексом на это требуются согласие начальника органа дознания, согласие прокурора
и (или) судебное решение;

2) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.
4. Указания прокурора и начальника органа дознания, данные в соответствии с настоя-

щим Кодексом, обязательны для дознавателя. При этом дознаватель вправе обжаловать ука-
зания начальника органа дознания прокурору, а указания прокурора – вышестоящему про-
курору. Обжалование данных указаний не приостанавливает их исполнения.

 
Статья 42. Потерпевший

 

1. Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физи-
ческий, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения
преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпев-
шим оформляется постановлением дознавателя, следователя или суда.

2. Потерпевший вправе:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги)

и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего
Кодекса. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том,
что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в
том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях,

производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием,

и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением

эксперта в случаях, предусмотренных частью второй статьи 198 настоящего Кодекса;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами

уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, сни-
мать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств.
В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе
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знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного
данному потерпевшему;

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его
потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении про-
изводства по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений
судов апелляционной и кассационной инстанций;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и
надзорной инстанций;

15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя,

прокурора и суда;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на

них возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью третьей

статьи 11 настоящего Кодекса;
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.
3. Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного

преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предваритель-
ного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям ста-
тьи 131 настоящего Кодекса.

4. По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему
морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного
дела или в порядке гражданского судопроизводства.

5. Потерпевший не вправе:
1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;
3) разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее

предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса.
6. При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть под-

вергнут приводу.
7. За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет

ответственность в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. за разглашение данных предварительного расследования потерпевший несет ответ-
ственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

8. По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица,
права потерпевшего, предусмотренные настоящей статьей, переходят к одному из его близ-
ких родственников.

9. В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет пред-
ставитель.

10. Участие в уголовном деле законного представителя и представителя потерпевшего
не лишает его прав, предусмотренных настоящей статьей.
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Статья 43. Частный обвинитель

 

1. Частным обвинителем является лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу
частного обвинения в порядке, установленном статьей 318 настоящего Кодекса, и поддер-
живающее обвинение в суде.

2. Частный обвинитель наделяется правами, предусмотренными частями четвертой,
пятой и шестой статьи 246 настоящего Кодекса.

 
Статья 44. Гражданский истец

 

1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее
требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что
данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании граж-
данским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя,
дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной
компенсации морального вреда.

2. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до
окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде пер-
вой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от
уплаты государственной пошлины.

3. Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недее-
способными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским про-
цессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать
свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законными представителями
или прокурором, а в защиту интересов государства – прокурором.

4. Гражданский истец вправе:
1) поддерживать гражданский иск;
2) представлять доказательства;
3) давать объяснения по предъявленному иску;
4) заявлять ходатайства и отводы;
5) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;
6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
7) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги)

и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего
Кодекса. При согласии гражданского истца дать показания он должен быть предупрежден
о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному
делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

8) иметь представителя;
9) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием;
10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях,

производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
11) отказаться от предъявленного им гражданского иска. До принятия отказа от граж-

данского иска дознаватель, следователь, суд разъясняет гражданскому истцу последствия
отказа от гражданского иска, предусмотренные частью пятой настоящей статьи;

12) знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела, относя-
щимися к предъявленному им гражданскому иску, и выписывать из уголовного дела любые
сведения и в любом объеме;

13) знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии про-
цессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску;
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14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и
надзорной инстанций;

15) выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска;
16) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
17) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя,

прокурора и суда;
18) обжаловать приговор, определение и постановление суда в части, касающейся

гражданского иска;
19) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на

них возражения;
20) участвовать в судебном рассмотрении принесенных жалоб и представлений в

порядке, установленном настоящим Кодексом.
5. Отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в любой

момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для
постановления приговора. Отказ от гражданского иска влечет за собой прекращение произ-
водства по нему.

6. Гражданский истец не вправе разглашать данные предварительного расследования,
если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоя-
щего Кодекса. за разглашение данных предварительного расследования гражданский истец
несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

 
Статья 45. Представители потерпевшего,

гражданского истца и частного обвинителя
 

1. Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут
быть адвокаты, а представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом,
также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации представлять его интересы. По постановлению мирового судьи в качестве представи-
теля потерпевшего или гражданского истца могут быть также допущены один из близких
родственников потерпевшего или гражданского истца либо иное лицо, о допуске которого
ходатайствует потерпевший или гражданский истец.

2. Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершенно-
летними или по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности
самостоятельно защищать свои права и законные интересы, к обязательному участию в уго-
ловном деле привлекаются их законные представители или представители.

3. Законные представители и представители потерпевшего, гражданского истца и част-
ного обвинителя имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица.

4. Личное участие в уголовном деле потерпевшего, гражданского истца или частного
обвинителя не лишает его права иметь по этому уголовному делу представителя.

 
Глава 7. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО

СУДОПРОИЗВОДСТВА СО СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ
 
 

Статья 46. Подозреваемый
 

1. Подозреваемым является лицо:
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1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке,
которые установлены главой 20 настоящего Кодекса;

2) либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 настоящего Кодекса;
3) либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответ-

ствии со статьей 100 настоящего Кодекса;
4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, уста-

новленном статьей 223.1 настоящего Кодекса.
2. Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном статьей 91 настоящего

Кодекса, должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержа-
ния.

3. В случае, предусмотренном пунктом 2 части первой настоящей статьи, следователь,
дознаватель обязан уведомить об этом близких родственников или родственников подозре-
ваемого в соответствии со статьей 96 настоящего Кодекса.

4. Подозреваемый вправе:
1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении про-

тив него уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о
применении к нему меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его подозрения
либо отказаться от дачи объяснений и показаний. При согласии подозреваемого дать пока-
зания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в
качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от
этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи
75 настоящего Кодекса;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2–3.1
части третьей статьи 49 настоящего Кодекса, и иметь свидание с ним наедине и конфиден-
циально до первого допроса подозреваемого;

4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием,

и подавать на них замечания;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях,

производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного представи-
теля;

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, следова-
теля и дознавателя;

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим Кодек-
сом.

 
Статья 47. Обвиняемый

 

1. Обвиняемым признается лицо, в отношении которого:
1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;
2) вынесен обвинительный акт.
2. Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство,

именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный при-
говор, именуется осужденным. Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдатель-
ный приговор, является оправданным.
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3. Обвиняемый вправе защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное
время и возможность для подготовки к защите.

4. Обвиняемый вправе:
1) знать, в чем он обвиняется;
2) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию

постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения
или обвинительного акта;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению
либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого дать показания он должен
быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказа-
тельств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний,
за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего
Кодекса;

4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он владеет;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотрен-

ных настоящим Кодексом;
9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого

допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;
10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, производимых

по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя, знако-
миться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить
вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами
уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью
технических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя,
прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным
частью второй статьи 27 настоящего Кодекса;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй
и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении
его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1–3 и 10 части второй
статьи 29 настоящего Кодекса;

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалу-

емых решений;
19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и пода-

вать возражения на эти жалобы и представления;
20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим Кодек-

сом.
5. Участие в уголовном деле защитника или законного представителя обвиняемого не

служит основанием для ограничения какого-либо права обвиняемого.
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6. При первом допросе обвиняемого следователь, дознаватель разъясняет ему права,
предусмотренные настоящей статьей. При последующих допросах обвиняемому повторно
разъясняются его права, предусмотренные пунктами 3, 4, 7 и 8 части четвертой настоящей
статьи, если допрос проводится без участия защитника.

 
Статья 48. Законные представители

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого
 

По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, к обяза-
тельному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители в порядке,
установленном статьями 426 и 428 настоящего Кодекса.

 
Статья 49. Защитник

 

1. Защитник – лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке
защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую
помощь при производстве по уголовному делу.

2. В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или постановлению
суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких род-
ственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При
производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката.

3. Защитник участвует в уголовном деле:
1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого,

за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2–5 настоящей части;
2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица;
3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступ-

ления, в случаях:
а) предусмотренных статьями 91 и 92 настоящего Кодекса;
б) применения к нему в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса меры пресе-

чения в виде заключения под стражу;
3.1) с момента вручения уведомления о подозрении в совершении преступления в

порядке, установленном статьей 223.1 настоящего Кодекса;
4) с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, постанов-

ления о назначении судебно-психиатрической экспертизы;
5) с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных

процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совер-
шении преступления.

4. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по предъяв-
лении удостоверения адвоката и ордера.

5. В случае, если защитник участвует в производстве по уголовному делу, в материалах
которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, и не имеет соответ-
ствующего допуска к указанным сведениям, он обязан дать подписку об их неразглашении.

6. Одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых или обвиняемых,
если интересы одного из них противоречат интересам другого.

7. Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиня-
емого.
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Статья 50. Приглашение, назначение
и замена защитника, оплата его труда

 

1. Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, его законным представите-
лем, а также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого.
Подозреваемый, обвиняемый вправе пригласить несколько защитников.

2. По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника обеспечивается дозна-
вателем, следователем или судом.

3. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня заявления хода-
тайства о приглашении защитника дознаватель, следователь или суд вправе предложить
подозреваемому, обвиняемому пригласить другого защитника, а в случае его отказа при-
нять меры по назначению защитника. Если участвующий в уголовном деле защитник в тече-
ние 5 суток не может принять участие в производстве конкретного процессуального дей-
ствия, а подозреваемый, обвиняемый не приглашает другого защитника и не ходатайствует
о его назначении, то дознаватель, следователь вправе произвести данное процессуальное
действие без участия защитника, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2–7
части первой статьи 51 настоящего Кодекса.

4. Если в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого или заключения
подозреваемого, обвиняемого под стражу явка защитника, приглашенного им, невозможна,
то дознаватель или следователь принимает меры по назначению защитника. При отказе
подозреваемого, обвиняемого от назначенного защитника следственные действия с уча-
стием подозреваемого, обвиняемого могут быть произведены без участия защитника, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2–7 части первой статьи 51 настоящего
Кодекса.

5. В случае, если адвокат участвует в производстве предварительного расследования
или судебном разбирательстве по назначению дознавателя, следователя или суда, расходы
на оплату его труда компенсируются за счет средств федерального бюджета.

 
Статья 51. Обязательное участие защитника

 

1. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если:
1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, установленном

статьей 52 настоящего Кодекса;
2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;
3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков не

может самостоятельно осуществлять свое право на защиту;
3.1) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном частью пятой

статьи 247 настоящего Кодекса;
4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство

по уголовному делу;
5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено

наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение
свободы или смертная казнь;

6) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседателей;
7) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке, уста-

новленном главой 40 настоящего Кодекса.
2. В случаях, предусмотренных пунктами 1–5 части первой настоящей статьи, участие

защитника обеспечивается в порядке, установленном частью третьей статьи 49 настоящего
Кодекса, а в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 части первой настоящей статьи, – с
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момента заявления хотя бы одним из обвиняемых ходатайства о рассмотрении уголовного
дела судом с участием присяжных заседателей либо ходатайства о рассмотрении уголовного
дела в порядке, установленном главой 40 настоящего Кодекса.

3. Если в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, защитник не
приглашен самим подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, а также дру-
гими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого, то дознаватель,
следователь или суд обеспечивает участие защитника в уголовном судопроизводстве.

 
Статья 52. Отказ от защитника

 

1. Подозреваемый, обвиняемый вправе в любой момент производства по уголовному
делу отказаться от помощи защитника. Такой отказ допускается только по инициативе подо-
зреваемого или обвиняемого. Отказ от защитника заявляется в письменном виде. Если отказ
от защитника заявляется во время производства следственного действия, то об этом делается
отметка в протоколе данного следственного действия.

2. Отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя и суда.
3. Отказ от защитника не лишает подозреваемого, обвиняемого права в дальней-

шем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу.
Допуск защитника не влечет за собой повторения процессуальных действий, которые к
этому моменту уже были произведены.

 
Статья 53. Полномочия защитника

 

1. С момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе:
1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с пунктом 3 части

четвертой статьи 46 и пунктом 9 части четвертой статьи 47 настоящего Кодекса;
2) собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической

помощи, в порядке, установленном частью третьей статьи 86 настоящего Кодекса;
3) привлекать специалиста в соответствии со статьей 58 настоящего Кодекса;
4) присутствовать при предъявлении обвинения;
5) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных

действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по его ходатайству
или ходатайству самого защитника в порядке, установленном настоящим Кодексом;

6) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пре-
сечения, протоколами следственных действий, произведенных с участием подозреваемого,
обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись либо должны были предъяв-
ляться подозреваемому, обвиняемому;

7) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами
уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме, сни-
мать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических
средств;

8) заявлять ходатайства и отводы;
9) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и

надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приго-
вора;

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя,
прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом;

11) использовать иные не запрещенные настоящим Кодексом средства и способы
защиты.
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2. Защитник, участвующий в производстве следственного действия, в рамках оказания
юридической помощи своему подзащитному вправе давать ему в присутствии следователя
краткие консультации, задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам,
делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе дан-
ного следственного действия. Следователь может отвести вопросы защитника, но обязан
занести отведенные вопросы в протокол.

3. Защитник не вправе разглашать данные предварительного расследования, ставшие
ему известными в связи с осуществлением защиты, если он был об этом заранее предупре-
жден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных
предварительного расследования защитник несет ответственность в соответствии со статьей
310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 
Статья 54. Гражданский ответчик

 

1. В качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или юриди-
ческое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет
ответственность за вред, причиненный преступлением. О привлечении физического или
юридического лица в качестве гражданского ответчика дознаватель, следователь или судья
выносит постановление, а суд – определение.

2. Гражданский ответчик вправе:
1) знать сущность исковых требований и обстоятельства, на которых они основаны;
2) возражать против предъявленного гражданского иска;
3) давать объяснения и показания по существу предъявленного иска;
4) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги)

и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего
Кодекса. При согласии гражданского ответчика дать показания он должен быть предупре-
жден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголов-
ному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

5) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет, и пользоваться
помощью переводчика бесплатно;

6) иметь представителя;
7) собирать и представлять доказательства;
8) заявлять ходатайства и отводы;
9) знакомиться по окончании предварительного расследования с материалами уголов-

ного дела, относящимися к предъявленному гражданскому иску, и делать из уголовного дела
соответствующие выписки, снимать за свой счет копии с тех материалов уголовного дела,
которые касаются гражданского иска, в том числе с использованием технических средств;

10) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и
надзорной инстанций;

11) выступать в судебных прениях;
12) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя,

прокурора, суда в части, касающейся гражданского иска, и принимать участие в их рассмот-
рении судом;

13) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
14) обжаловать приговор, определение или постановление суда в части, касающейся

гражданского иска, и участвовать в рассмотрении жалобы вышестоящим судом;
15) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на

них возражения, если они затрагивают его интересы.
3. Гражданский ответчик не вправе:
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1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;
2) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в

связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее преду-
прежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных
предварительного расследования гражданский ответчик несет ответственность в соответ-
ствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 
Статья 55. Представитель гражданского ответчика

 

1. Представителями гражданского ответчика могут быть адвокаты, а представителями
гражданского ответчика, являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации представлять его интересы.
По определению суда или постановлению судьи, следователя, дознавателя в качестве пред-
ставителя гражданского ответчика могут быть также допущены один из близких родствен-
ников гражданского ответчика или иное лицо, о допуске которого ходатайствует граждан-
ский ответчик.

2. Представитель гражданского ответчика имеет те же права, что и представляемое им
лицо.

3. Личное участие в производстве по уголовному делу гражданского ответчика не
лишает его права иметь представителя.

 
Глава 8. ИНЫЕ УЧАСТНИКИ

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
 
 

Статья 56. Свидетель
 

1. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоя-
тельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое
вызвано для дачи показаний.

2. Вызов и допрос свидетелей осуществляются в порядке, установленном статьями
187–191 настоящего Кодекса.

3. Не подлежат допросу в качестве свидетелей:
1) судья, присяжный заседатель – об обстоятельствах уголовного дела, которые стали

им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу;
2) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, ставших ему

известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказа-
нием;

3) адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юри-
дической помощи;

4) священнослужитель – об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди;
5) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия – об обсто-

ятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий.
4. Свидетель вправе:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги)

и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего
Кодекса. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что
его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том
числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;



.  Коллектив авторов.  «Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Текст с изм. и доп. на 10 февраля 2011 г.»

44

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения

дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи 189 настоящего

Кодекса;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей

статьи 11 настоящего Кодекса.
5. Свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной экспертизе или осви-

детельствованию, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 179
настоящего Кодекса.

6. Свидетель не вправе:
1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;
2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;
3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в

связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее преду-
прежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса.

7. В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть под-
вергнут приводу.

8. За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет
ответственность в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

9. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответ-
ственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 
Статья 57. Эксперт

 

1. Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

2. Вызов эксперта, назначение и производство судебной экспертизы осуществляются
в порядке, установленном статьями 195–207, 269, 282 и 283 настоящего Кодекса.

3. Эксперт вправе:
1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной

экспертизы;
2) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых

для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экс-
пертов;

3) участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных дей-
ствиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы;

4) давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не
поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение
к предмету экспертного исследования;

5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя,
прокурора и суда, ограничивающие его права;

6) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных
знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи
заключения. Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом в письменном виде
с изложением мотивов отказа.
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4. Эксперт не вправе:
1) без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного судопро-

изводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы;
2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;
3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие

повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или
основных свойств;

4) давать заведомо ложное заключение;
5) разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными ему в

связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее преду-
прежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса;

6) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд.
5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в соответствии

со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.
6. За разглашение данных предварительного расследования эксперт несет ответствен-

ность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
 

Статья 58. Специалист
 

1. Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию
в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содей-
ствия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении тех-
нических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов
эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессио-
нальную компетенцию.

2. Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определя-
ются статьями 168 и 270 настоящего Кодекса.

3. Специалист вправе:
1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соот-

ветствующими специальными знаниями;
2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя,

следователя и суда;
3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и

делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;
4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя,

прокурора и суда, ограничивающие его права.
4. Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в

суд, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными
в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был
об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса.
За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность
в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 
Статья 59. Переводчик

 

1. Переводчик – лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Кодексом, свободно владеющее языком, знание которого
необходимо для перевода.
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2. О назначении лица переводчиком дознаватель, следователь или судья выносит поста-
новление, а суд – определение. Вызов переводчика и порядок его участия в уголовном судо-
производстве определяются статьями 169 и 263 настоящего Кодекса.

3. Переводчик вправе:
1) задавать вопросы участникам уголовного судопроизводства в целях уточнения пере-

вода;
2) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, а также

с протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу правильности записи пере-
вода, подлежащие занесению в протокол;

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя,
прокурора и суда, ограничивающие его права.

4. Переводчик не вправе:
1) осуществлять заведомо неправильный перевод;
2) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в

связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве переводчика, если он был
об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса;

3) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд.
5. За заведомо неправильный перевод и разглашение данных предварительного рассле-

дования переводчик несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 310 Уголовного
кодекса Российской Федерации.

6. Правила настоящей статьи распространяются на лицо, владеющее навыками сурдо-
перевода и приглашенное для участия в производстве по уголовному делу.

 
Статья 60. Понятой

 

1. Понятой – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дозна-
вателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а
также содержания, хода и результатов следственного действия.

2. Понятыми не могут быть:
1) несовершеннолетние;
2) участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники;
3) работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с феде-

ральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и
(или) предварительного расследования.

3. Понятой вправе:
1) участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного действия

заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол;
2) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он

участвовал;
3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя

и прокурора, ограничивающие его права.
4. Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в

суд, а также разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом зара-
нее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглаше-
ние данных предварительного расследования понятой несет ответственность в соответствии
со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Глава 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ

УЧАСТИЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
 
 

Статья 61. Обстоятельства, исключающие
участие в производстве по уголовному делу

 

1. Судья, прокурор, следователь, дознаватель не может участвовать в производстве по
уголовному делу, если он:

1) является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или свиде-
телем по данному уголовному делу;

2) участвовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, переводчика,
понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного представителя подозрева-
емого, обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского
ответчика, а судья также – в качестве дознавателя, следователя, прокурора в производстве
по данному уголовному делу;

3) является близким родственником или родственником любого из участников произ-
водства по данному уголовному делу.

2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, не могут участвовать в произ-
водстве по уголовному делу также в случаях, если имеются иные обстоятельства, дающие
основание полагать, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе данного
уголовного дела.

 
Статья 62. Недопустимость участия в производстве

по уголовному делу лиц, подлежащих отводу
 

1. При наличии оснований для отвода, предусмотренных настоящей главой, судья, про-
курор, следователь, дознаватель, секретарь судебного заседания, переводчик, эксперт, спе-
циалист, защитник, а также представители потерпевшего, гражданского истца или граждан-
ского ответчика обязаны устраниться от участия в производстве по уголовному делу.

2. В случае, если лица, указанные в части первой настоящей статьи, не устранились от
участия в производстве по уголовному делу, отвод им может быть заявлен подозреваемым,
обвиняемым, его законным представителем, защитником, а также государственным обви-
нителем, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или их представи-
телями.

 
Статья 63. Недопустимость повторного участия

судьи в рассмотрении уголовного дела
 

1. Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде первой инстан-
ции, не может участвовать в рассмотрении данного уголовного дела в суде второй инстанции
или в порядке надзора, а равно участвовать в новом рассмотрении уголовного дела в суде
первой или второй инстанции либо в порядке надзора в случае отмены вынесенных с его
участием приговора, а также определения, постановления о прекращении уголовного дела.

2. Исключен. – Федеральный закон от 29.05.2002 N 58-ФЗ.
2. Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде второй инстан-

ции, не может участвовать в рассмотрении этого уголовного дела в суде первой инстанции
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или в порядке надзора, а равно в новом рассмотрении того же дела в суде второй инстанции
после отмены приговора, определения, постановления, вынесенного с его участием.

3. Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в порядке надзора,
не может участвовать в рассмотрении того же уголовного дела в суде первой или второй
инстанции.

 
Статья 64. Заявление об отводе судьи

 

1. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьями 61 и 63 настоящего Кодекса,
судье может быть заявлен отвод участниками уголовного судопроизводства.

2. Отвод судье заявляется до начала судебного следствия, а в случае рассмотрения уго-
ловного дела судом с участием присяжных заседателей – до формирования коллегии при-
сяжных заседателей. В ходе дальнейшего судебного заседания заявление об отводе допус-
кается лишь в случае, когда основание для него ранее не было известно стороне.

 
Статья 65. Порядок рассмотрения заявления об отводе судьи

 

1. Отвод, заявленный судье, разрешается судом в совещательной комнате с вынесением
определения или постановления.

2. Отвод, заявленный судье, разрешается остальными судьями, если уголовное дело
рассматривается судом коллегиально, в отсутствие судьи, которому заявлен отвод. Судья,
которому заявлен отвод, вправе до удаления остальных судей в совещательную комнату пуб-
лично изложить свое объяснение по поводу заявленного ему отвода.

3. Отвод, заявленный нескольким судьям или всему составу суда, разрешается тем же
судом в полном составе большинством голосов.

4. Отвод, заявленный судье, единолично рассматривающему уголовное дело, либо
ходатайство о применении меры пресечения или производстве следственных действий, либо
жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или о его прекращении,
разрешается этим же судьей.

5. В случае удовлетворения заявления об отводе судьи, нескольких судей или всего
состава суда уголовное дело, ходатайство либо жалоба передаются в производство соответ-
ственно другого судьи или другого состава суда в порядке, установленном настоящим Кодек-
сом.

6. Если одновременно с отводом судье заявлен отвод кому-либо из других участников
производства по уголовному делу, то в первую очередь разрешается вопрос об отводе судьи.

 
Статья 66. Отвод прокурора

 

1. Решение об отводе прокурора в ходе досудебного производства по уголовному делу
принимает вышестоящий прокурор, а в ходе судебного производства – суд, рассматриваю-
щий уголовное дело.

2. Участие прокурора в производстве предварительного расследования, а равно его
участие в судебном разбирательстве не является препятствием для дальнейшего участия
прокурора в производстве по данному уголовному делу.

 
Статья 67. Отвод следователя или дознавателя

 

1. Решение об отводе следователя принимает руководитель следственного органа, а
решение об отводе дознавателя принимает прокурор. Решение об отводе руководителя след-
ственного органа принимает вышестоящий руководитель следственного органа.
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2. Предыдущее участие руководителя следственного органа, следователя, дознавателя
в производстве предварительного расследования по данному уголовному делу не является
основанием для его отвода.

 
Статья 68. Отвод секретаря судебного заседания

 

1. Решение об отводе секретаря судебного заседания принимает суд, рассматривающий
уголовное дело, или судья, председательствующий в суде с участием присяжных заседате-
лей.

2. Предыдущее участие лица в производстве по уголовному делу в качестве секретаря
судебного заседания не является основанием для его отвода.

 
Статья 69. Отвод переводчика

 

1. Решение об отводе переводчика в ходе досудебного производства по уголовному
делу принимает дознаватель, следователь, а также суд в случаях, предусмотренных статьей
165 настоящего Кодекса. В ходе судебного производства указанное решение принимает суд,
рассматривающий данное уголовное дело, или судья, председательствующий в суде с уча-
стием присяжных заседателей.

2. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 61 настоящего Кодекса, отвод
переводчику может быть заявлен сторонами, а в случае обнаружения некомпетентности
переводчика – также свидетелем, экспертом или специалистом.

3. Предыдущее участие лица в производстве по уголовному делу в качестве перевод-
чика не является основанием для его отвода.

 
Статья 70. Отвод эксперта

 

1. Решение об отводе эксперта принимается в порядке, установленном частью первой
статьи 69 настоящего Кодекса.

2. Эксперт не может принимать участие в производстве по уголовному делу:
1) при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 61 настоящего Кодекса.

Предыдущее его участие в производстве по уголовному делу в качестве эксперта или спе-
циалиста не является основанием для отвода;

2) если он находился или находится в служебной или иной зависимости от сторон или
их представителей;

3) если обнаружится его некомпетентность.
 

Статья 71. Отвод специалиста
 

1. Решение об отводе специалиста принимается в порядке, установленном частью пер-
вой статьи 69 настоящего Кодекса.

2. Специалист не может принимать участие в производстве по уголовному делу при
наличии обстоятельств, предусмотренных частью второй статьи 70 настоящего Кодекса.
Предыдущее участие лица в производстве по уголовному делу в качестве специалиста не
является основанием для его отвода.
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Статья 72. Обстоятельства, исключающие участие в

производстве по уголовному делу защитника, представителя
потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика

 

1. Защитник, представитель потерпевшего, гражданского истца или гражданского
ответчика не вправе участвовать в производстве по уголовному делу, если он:

1) ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу в качестве судьи, про-
курора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, свидетеля, эксперта, спе-
циалиста, переводчика или понятого;

2) является близким родственником или родственником судьи, прокурора, следователя,
дознавателя, секретаря судебного заседания, принимавшего либо принимающего участие в
производстве по данному уголовному делу, или лица, интересы которого противоречат инте-
ресам участника уголовного судопроизводства, заключившего с ним соглашение об оказа-
нии защиты;

3) оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого про-
тиворечат интересам защищаемого им подозреваемого, обвиняемого либо представляемого
им потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика.

2. Решение об отводе защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца
или гражданского ответчика принимается в порядке, установленном частью первой статьи
69 настоящего Кодекса.



.  Коллектив авторов.  «Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Текст с изм. и доп. на 10 февраля 2011 г.»

51

 
Раздел III. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ

 
 

Глава 10. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

 
 

Статья 73. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
 

1. При производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:
1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения

преступления);
2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответ-

ственности и наказания;
8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соот-

ветствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, получено в результате
совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось
или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финан-
сирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации).

2. Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению пре-
ступления.

 
Статья 74. Доказательства

 

1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе кото-
рых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом,
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при про-
изводстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголов-
ного дела.

2. В качестве доказательств допускаются:
1) показания подозреваемого, обвиняемого;
2) показания потерпевшего, свидетеля;
3) заключение и показания эксперта;
3.1) заключение и показания специалиста;
4) вещественные доказательства;
5) протоколы следственных и судебных действий;
6) иные документы.

 
Статья 75. Недопустимые доказательства

 

1. Доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, явля-
ются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не
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могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого
из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса.

2. К недопустимым доказательствам относятся:
1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства

по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не под-
твержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;

2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе,
а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;

3) иные доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса.
 

Статья 76. Показания подозреваемого
 

Показания подозреваемого – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в
ходе досудебного производства в соответствии с требованиями статей 187–190 настоящего
Кодекса.

 
Статья 77. Показания обвиняемого

 

1. Показания обвиняемого – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе
досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями
статей 173, 174, 187–190 и 275 настоящего Кодекса.

2. Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть поло-
жено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имею-
щихся по уголовному делу доказательств.

 
Статья 78. Показания потерпевшего

 

1. Показания потерпевшего – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в
ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требовани-
ями статей 187–191 и 277 настоящего Кодекса.

2. Потерпевший может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих дока-
зыванию при производстве по уголовному делу, в том числе о своих взаимоотношениях с
подозреваемым, обвиняемым.

 
Статья 79. Показания свидетеля

 

1. Показания свидетеля – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе
досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями
статей 187–191 и 278 настоящего Кодекса.

2. Свидетель может быть допрошен о любых относящихся к уголовному делу обстоя-
тельствах, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и своих взаимоотношениях
с ними и другими свидетелями.

 
Статья 80. Заключение и показания эксперта и специалиста

 

1. Заключение эксперта – представленные в письменном виде содержание исследова-
ния и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство
по уголовному делу, или сторонами.

2. Показания эксперта – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после
получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного заключения в соот-
ветствии с требованиями статей 205 и 282 настоящего Кодекса.
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3. Заключение специалиста – представленное в письменном виде суждение по вопро-
сам, поставленным перед специалистом сторонами.

4. Показания специалиста – сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах,
требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения в соответствии с
требованиями статей 53, 168 и 271 настоящего Кодекса.

 
Статья 81. Вещественные доказательства

 

1. Вещественными доказательствами признаются любые предметы:
1) которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступле-

ния;
2) на которые были направлены преступные действия;
2.1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения пре-

ступления;
3) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения

преступления и установления обстоятельств уголовного дела.
2. Предметы, указанные в части первой настоящей статьи, осматриваются, признаются

вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соот-
ветствующее постановление. Порядок хранения вещественных доказательств устанавлива-
ется настоящей статьей и статьей 82 настоящего Кодекса.

3. При вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении
уголовного дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом:

1) орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или
передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются;

2) предметы, запрещенные к обращению, подлежат передаче в соответствующие учре-
ждения или уничтожаются;

3) предметы, не представляющие ценности и не истребованные стороной, подлежат
уничтожению, а в случае ходатайства заинтересованных лиц или учреждений могут быть
переданы им;

4) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступ-
ления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу;

4.1) деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах "а" – "в" части первой
статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат конфискации в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 настоящей части;

5) документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголов-
ном деле в течение всего срока хранения последнего либо передаются заинтересованным
лицам по их ходатайству;

6) остальные предметы передаются законным владельцам, а при неустановлении
последних переходят в собственность государства. Споры о принадлежности вещественных
доказательств разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.

4. Предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные веществен-
ными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты.

 
Статья 82. Хранение вещественных доказательств

 

1. Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до вступле-
ния приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или
определения о прекращении уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом, за
исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. В случае, когда спор о праве на
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имущество, являющееся вещественным доказательством, подлежит разрешению в порядке
гражданского судопроизводства, вещественное доказательство хранится до вступления в
силу решения суда.

2. Вещественные доказательства в виде:
1) предметов, которые в силу громоздкости или иных причин не могут храниться при

уголовном деле, в том числе большие партии товаров, хранение которых затруднено или
издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стои-
мостью:

а) фотографируются или снимаются на видео– или кинопленку, по возможности опе-
чатываются и хранятся в месте, указанном дознавателем, следователем. К материалам уго-
ловного дела приобщается документ о месте нахождения такого вещественного доказатель-
ства, а также может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный
для сравнительного исследования;

б) возвращаются их законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказы-
вания;

в) в случае невозможности обеспечения их хранения способами, предусмотренными
подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, оцениваются и с согласия владельца либо по
решению суда передаются для реализации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Сред-
ства, вырученные от реализации вещественных доказательств, зачисляются в соответствии
с настоящей частью на депозитный счет органа, принявшего решение об изъятии указанных
вещественных доказательств, на срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи. К
материалам уголовного дела может быть приобщен образец вещественного доказательства,
достаточный для сравнительного исследования;

1.1) больших партий товаров, хранение которых затруднено или издержки по обеспе-
чению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью, могут быть
переданы на ответственное хранение владельцу;

2) скоропортящихся товаров и продукции, а также подвергающегося быстрому мораль-
ному старению имущества, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению
специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью:

а) возвращаются их владельцам;
б) в случае невозможности возврата оцениваются и с согласия владельца либо по

решению суда передаются для реализации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Сред-
ства, вырученные от реализации вещественных доказательств, зачисляются в соответствии
с настоящей частью на депозитный счет органа, принявшего решение об изъятии указанных
вещественных доказательств, на срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи. К
материалам уголовного дела может быть приобщен образец вещественного доказательства,
достаточный для сравнительного исследования;

в) с согласия владельца либо по решению суда уничтожаются в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, если такие скоропортящиеся товары и продук-
ция пришли в негодность. В этом случае составляется протокол в соответствии с требова-
ниями статьи 166 настоящего Кодекса;

3) изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, а также предметов, длительное хранение которых опасно для жизни и здоро-
вья людей или для окружающей среды, после проведения необходимых исследований пере-
даются для их технологической переработки или уничтожаются по решению суда в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, о чем составляется протокол в соот-
ветствии с требованиями статьи 166 настоящего Кодекса;
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3.1) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения пре-
ступления, и доходов от этого имущества, обнаруженных при производстве следственных
действий, подлежат аресту в порядке, установленном статьей 115 настоящего Кодекса;

4) денег и ценностей, изъятых при производстве следственных действий, после их
осмотра и производства других необходимых следственных действий:

а) должны быть сданы на хранение в финансовое подразделение органа, принявшего
решение об изъятии указанных вещественных доказательств, либо в банк или иную кредит-
ную организацию на срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи;

б) могут храниться при уголовном деле, если индивидуальные признаки денежных
купюр имеют значение для доказывания.

3. Иные условия хранения, учета и передачи отдельных категорий вещественных дока-
зательств устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. В случаях, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1, пунктом 1.1, подпунктом "а"
пункта 2, пунктами 3.1 и 4 части второй настоящей статьи, дознаватель, следователь или
судья выносит постановление.

4.1. В случаях, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктами "б" и "в"
пункта 2 и пунктом 3 части второй настоящей статьи, следователь с согласия руководи-
теля следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом
по месту производства расследования соответствующее ходатайство, если владелец не дал
согласие на реализацию или уничтожение имущества.

5. При передаче уголовного дела органом дознания следователю или от одного органа
дознания другому либо от одного следователя другому, а равно при направлении уголовного
дела прокурору или в суд либо при передаче уголовного дела из одного суда в другой веще-
ственные доказательства передаются вместе с уголовным делом, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей статьей.

 
Статья 83. Протоколы следственных

действий и судебного заседания
 

Протоколы следственных действий и протоколы судебных заседаний допускаются в
качестве доказательств, если они соответствуют требованиям, установленным настоящим
Кодексом.

 
Статья 84. Иные документы

 

1. Иные документы допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них све-
дения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего
Кодекса.

2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в
ином виде. К ним могут относиться материалы фото– и киносъемки, аудио– и видеозаписи
и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке,
установленном статьей 86 настоящего Кодекса.

3. Документы приобщаются к материалам уголовного дела и хранятся в течение всего
срока его хранения. По ходатайству законного владельца изъятые и приобщенные к уголов-
ному делу документы или их копии могут быть переданы ему.

4. Документы, обладающие признаками, указанными в части первой статьи 81 насто-
ящего Кодекса, признаются вещественными доказательствами.
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Глава 11. ДОКАЗЫВАНИЕ

 
 

Статья 85. Доказывание
 

Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установ-
ления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса.

 
Статья 86. Собирание доказательств

 

1. Собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства
дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и иных
процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, граждан-
ский ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные документы
и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств.

3. Защитник вправе собирать доказательства путем:
1) получения предметов, документов и иных сведений;
2) опроса лиц с их согласия;
3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций,
которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии.

 
Статья 87. Проверка доказательств

 

Проверка доказательств производится дознавателем, следователем, прокурором, судом
путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а
также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или
опровергающих проверяемое доказательство.

 
Статья 88. Правила оценки доказательств

 

1. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимо-
сти, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для
разрешения уголовного дела.

2. В случаях, указанных в части второй статьи 75 настоящего Кодекса, суд, прокурор,
следователь, дознаватель признает доказательство недопустимым.

3. Прокурор, следователь, дознаватель вправе признать доказательство недопустимым
по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе. Доказатель-
ство, признанное недопустимым, не подлежит включению в обвинительное заключение или
обвинительный акт.

4. Суд вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству сторон или по
собственной инициативе в порядке, установленном статьями 234 и 235 настоящего Кодекса.
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Статья 89. Использование в доказывании

результатов оперативно-розыскной деятельности
 

В процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыск-
ной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам
настоящим Кодексом.

 
Статья 90. Преюдиция

 

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором либо иным
вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитраж-
ного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следовате-
лем, дознавателем без дополнительной проверки. При этом такие приговор или решение не
могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном
деле.
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Раздел IV. МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

 
 

Глава 12. ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
 
 

Статья 91. Основания задержания подозреваемого
 

1. Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению
в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения
свободы, при наличии одного из следующих оснований:

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно
после его совершения;

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее пре-
ступление;

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены
явные следы преступления.

2. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении пре-
ступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет
постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если следователем
с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд
направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде
заключения под стражу.

 
Статья 92. Порядок задержания подозреваемого

 

1. После доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок не
более 3 часов должен быть составлен протокол задержания, в котором делается отметка
о том, что подозреваемому разъяснены права, предусмотренные статьей 46 настоящего
Кодекса.

2. В протоколе указываются дата и время составления протокола, дата, время, место,
основания и мотивы задержания подозреваемого, результаты его личного обыска и другие
обстоятельства его задержания. Протокол задержания подписывается лицом, его составив-
шим, и подозреваемым.

3. О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь обязан
сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента задержания подозре-
ваемого.

4. Подозреваемый должен быть допрошен в соответствии с требованиями части вто-
рой статьи 46, статей 189 и 190 настоящего Кодекса. До начала допроса подозреваемому по
его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально. В случае
необходимости производства процессуальных действий с участием подозреваемого продол-
жительность свидания свыше 2 часов может быть ограничена дознавателем, следователем с
обязательным предварительным уведомлением об этом подозреваемого и его защитника. В
любом случае продолжительность свидания не может быть менее 2 часов.

 
Статья 93. Личный обыск подозреваемого

 

Подозреваемый может быть подвергнут личному обыску в порядке, установленном
статьей 184 настоящего Кодекса.
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Статья 94. Основания освобождения подозреваемого

 

1. Подозреваемый подлежит освобождению по постановлению дознавателя или сле-
дователя, если:

1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления;
2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде заключения под

стражу;
3) задержание было произведено с нарушением требований статьи 91 настоящего

Кодекса.
2. По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит освобожде-

нию, если в отношении его не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
либо суд не продлил срок задержания в порядке, установленном пунктом 3 части седьмой
статьи 108 настоящего Кодекса.

3. Если постановление судьи о применении к подозреваемому меры пресечения в виде
заключения под стражу либо продлении срока задержания не поступит в течение 48 часов с
момента задержания, то подозреваемый немедленно освобождается, о чем начальник места
содержания подозреваемого уведомляет орган дознания или следователя, в производстве
которого находится уголовное дело, и прокурора.

4. Если имеется определение или постановление суда об отказе в удовлетворении хода-
тайства дознавателя, следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, то копия этого определения или постановления выдается
подозреваемому при его освобождении.

5. При освобождении подозреваемого из-под стражи ему выдается справка, в которой
указываются, кем он был задержан, дата, время, место и основания задержания, дата, время
и основания освобождения.

 
Статья 95. Порядок содержания подозреваемых под стражей

 

1. Порядок и условия содержания подозреваемых под стражей определяются феде-
ральным законом.

2. В случае необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий допуска-
ются встречи сотрудника органа дознания, осуществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность, с подозреваемым с письменного разрешения дознавателя, следователя или суда,
в производстве которых находится уголовное дело.

 
Статья 96. Уведомление о задержании подозреваемого

 

1. Дознаватель, следователь не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого
уведомляет кого-либо из близких родственников, а при их отсутствии – других родственни-
ков или предоставляет возможность такого уведомления самому подозреваемому.

2. При задержании подозреваемого, являющегося военнослужащим, об этом уведом-
ляется командование воинской части, а в случае задержания сотрудника органа внутренних
дел – начальник органа, в котором проходит службу указанный сотрудник.

2.1. При задержании подозреваемого, являющегося членом общественной наблюда-
тельной комиссии, образованной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, об этом уведомляются секретарь Общественной палаты Российской Федерации и соот-
ветствующая общественная наблюдательная комиссия в срок, указанный в части первой
настоящей статьи.
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3. Если подозреваемый является гражданином или подданным другого государства, то
в срок, указанный в части первой настоящей статьи, уведомляется посольство или консуль-
ство этого государства.

4. При необходимости сохранения в интересах предварительного расследования в
тайне факта задержания уведомление с согласия прокурора может не производиться, за
исключением случаев, когда подозреваемый является несовершеннолетним.

 
Глава 13. МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

 
 

Статья 97. Основания для избрания меры пресечения
 

1. Дознаватель, следователь, а также суд в пределах предоставленных им полномочий
вправе избрать обвиняемому, подозреваемому одну из мер пресечения, предусмотренных
настоящим Кодексом, при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подо-
зреваемый:

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уни-

чтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному
делу.

2. Мера пресечения может избираться также для обеспечения исполнения приговора
или возможной выдачи лица в порядке, предусмотренном статьей 466 настоящего Кодекса.

 
Статья 98. Меры пресечения

 

Мерами пресечения являются:
1) подписка о невыезде;
2) личное поручительство;
3) наблюдение командования воинской части;
4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
5) залог;
6) домашний арест;
7) заключение под стражу.

 
Статья 99. Обстоятельства, учитываемые

при избрании меры пресечения
 

При решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения в отношении подо-
зреваемого или обвиняемого в совершении преступления и определения ее вида при нали-
чии оснований, предусмотренных статьей 97 настоящего Кодекса, должны учитываться
также тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его
возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства.

 
Статья 100. Избрание меры пресечения

в отношении подозреваемого
 

1. В исключительных случаях при наличии оснований, предусмотренных статьей 97
настоящего Кодекса, и с учетом обстоятельств, указанных в статье 99 настоящего Кодекса,
мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого. При этом обвинение
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должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 10 суток с момента применения меры
пресечения, а если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу – в тот же
срок с момента задержания. Если в этот срок обвинение не будет предъявлено, то мера пре-
сечения немедленно отменяется, за исключением случаев, предусмотренных частью второй
настоящей статьи.

2. Обвинение в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ста-
тьями 205, 205.1, 206, 208, 209, 210, 277, 278, 279, 281 и 360 Уголовного кодекса Российской
Федерации, должно быть предъявлено подозреваемому, в отношении которого избрана мера
пресечения, не позднее 30 суток с момента применения меры пресечения, а если подозрева-
емый был задержан, а затем заключен под стражу – в тот же срок с момента задержания. Если
в этот срок обвинение не будет предъявлено, то мера пресечения немедленно отменяется.

 
Статья 101. Постановление и определение

об избрании меры пресечения
 

1. Об избрании меры пресечения дознаватель, следователь или судья выносит поста-
новление, а суд – определение, содержащее указание на преступление, в котором подозре-
вается или обвиняется лицо, и основания для избрания этой меры пресечения.

2. Копия постановления или определения вручается лицу, в отношении которого оно
вынесено, а также его защитнику или законному представителю по их просьбе.

3. Одновременно лицу, в отношении которого избрана мера пресечения, разъясняется
порядок обжалования решения об избрании меры пресечения, установленный статьями 123–
127 настоящего Кодекса.

 
Статья 102. Подписка о невыезде и надлежащем поведении

 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в письменном обязательстве
подозреваемого или обвиняемого:

1) не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознава-
теля, следователя или суда;

2) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд;
3) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.

 
Статья 103. Личное поручительство

 

1. Личное поручительство состоит в письменном обязательстве заслуживающего дове-
рия лица о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обяза-
тельств, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 102 настоящего Кодекса.

2. Избрание личного поручительства в качестве меры пресечения допускается по пись-
менному ходатайству одного или нескольких поручителей с согласия лица, в отношении
которого дается поручительство.

3. Поручителю разъясняются существо подозрения или обвинения, а также обязанно-
сти и ответственность поручителя, связанные с выполнением личного поручительства.

4. В случае невыполнения поручителем своих обязательств на него может быть нало-
жено денежное взыскание в размере до десяти тысяч рублей в порядке, установленном ста-
тьей 118 настоящего Кодекса.
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Статья 104. Наблюдение командования воинской части

 

1. Наблюдение командования воинской части за подозреваемым или обвиняемым,
являющимся военнослужащим или гражданином, проходящим военные сборы, состоит в
принятии мер, предусмотренных уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, для
того, чтобы обеспечить выполнение этим лицом обязательств, предусмотренных пунктами
2 и 3 статьи 102 настоящего Кодекса.

2. Избрание в качестве меры пресечения наблюдения командования воинской части
допускается лишь с согласия подозреваемого, обвиняемого.

3. Постановление об избрании меры пресечения, предусмотренной частью первой
настоящей статьи, направляется командованию воинской части, которому разъясняются
существо подозрения или обвинения и его обязанности по исполнению данной меры пре-
сечения.

4. В случае совершения подозреваемым, обвиняемым действий, для предупреждения
которых была избрана данная мера пресечения, командование воинской части немедленно
сообщает об этом в орган, избравший данную меру пресечения.

 
Статья 105. Присмотр за несовершеннолетним

подозреваемым или обвиняемым
 

1. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым состоит в обеспече-
нии его надлежащего поведения, предусмотренного статьей 102 настоящего Кодекса, роди-
телями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также
должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором он находится,
о чем эти лица дают письменное обязательство.

2. При избрании данной меры пресечения дознаватель, следователь или суд разъясняет
лицам, указанным в части первой настоящей статьи, существо подозрения или обвинения,
а также их ответственность, связанную с обязанностями по присмотру.

3. К лицам, которым несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый был отдан
под присмотр, в случае невыполнения ими принятого обязательства могут быть применены
меры взыскания, предусмотренные частью четвертой статьи 103 настоящего Кодекса.

 
Статья 106. Залог

 

1. Залог состоит во внесении или в передаче подозреваемым, обвиняемым либо другим
физическим или юридическим лицом на стадии предварительного расследования в орган,
в производстве которого находится уголовное дело, а на стадии судебного производства –
в суд недвижимого имущества и движимого имущества в виде денег, ценностей и допущен-
ных к публичному обращению в Российской Федерации акций и облигаций в целях обеспе-
чения явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, преду-
преждения совершения им новых преступлений. Залог может быть избран в любой момент
производства по уголовному делу.

2. Залог в качестве меры пресечения применяется в отношении подозреваемого либо
обвиняемого по решению суда в порядке, установленном статьей 108 настоящего Кодекса,
с учетом особенностей, определенных настоящей статьей. Ходатайствовать о применении
залога перед судом вправе подозреваемый, обвиняемый либо другое физическое или юриди-
ческое лицо. Ходатайство о применении залога подается в суд по месту производства пред-
варительного расследования и обязательно для рассмотрения судом наряду с ходатайством
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следователя, дознавателя об избрании в отношении того же подозреваемого либо обвиняе-
мого иной меры пресечения, если последнее поступит.

3. Вид и размер залога определяются судом с учетом характера совершенного преступ-
ления, данных о личности подозреваемого либо обвиняемого и имущественного положения
залогодателя. При этом по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести
размер залога не может быть менее ста тысяч рублей, а по уголовным делам о тяжких и
особо тяжких преступлениях – менее пятисот тысяч рублей. Не может приниматься в каче-
стве залога имущество, на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом
Российской Федерации не может быть обращено взыскание. Порядок оценки, содержания
указанного в части первой настоящей статьи предмета залога, управления им и обеспече-
ния его сохранности определяется Правительством Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

4. Недвижимое имущество, допущенные к публичному обращению в Российской
Федерации акции и облигации, ценности могут быть приняты в залог при условии предо-
ставления подлинных экземпляров документов, подтверждающих право собственности
залогодателя на передаваемое в залог имущество, и отсутствия ограничений (обременений)
прав на такое имущество. В случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации ограничение (обременение) прав на имущество не подлежит государственной
регистрации или учету, осуществляемому в том числе депозитарием или держателем реестра
владельцев ценных бумаг (регистратором), залогодатель в письменной форме подтверждает
достоверность информации об отсутствии ограничений (обременений) прав на такое иму-
щество.

5. Деньги, являющиеся предметом залога, вносятся на депозитный счет соответствую-
щего суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело. О принятии залога
судом или органом, в производстве которого находится уголовное дело, составляется про-
токол, копия которого вручается залогодателю.

6. Если залог вносится лицом, не являющимся подозреваемым либо обвиняемым, то
ему разъясняются существо подозрения, обвинения, в связи с которым избирается данная
мера пресечения, и связанные с ней обязательства и последствия их нарушения.

7. В постановлении или определении суда о применении залога в качестве меры пресе-
чения суд устанавливает срок внесения залога. Если подозреваемый либо обвиняемый задер-
жан, то суд при условии признания задержания законным и обоснованным продлевает срок
задержания до внесения залога, но не более чем на 72 часа с момента вынесения судебного
решения. В случае, если в установленный срок залог не внесен, суд по ходатайству, возбуж-
денному в соответствии со статьей 108 настоящего Кодекса, рассматривает вопрос об избра-
нии в отношении подозреваемого либо обвиняемого иной меры пресечения.

8. Если внесение залога применяется вместо ранее избранной меры пресечения, то эта
мера пресечения действует до внесения залога.

9. В случае нарушения подозреваемым либо обвиняемым обязательств, связанных с
внесенным залогом, залог обращается в доход государства по судебному решению, выноси-
мому в соответствии со статьей 118 настоящего Кодекса.

10. В остальных случаях суд при постановлении приговора или вынесении опреде-
ления либо постановления о прекращении уголовного дела решает вопрос о возвращении
залога залогодателю. При прекращении уголовного дела следователем, дознавателем залог
возвращается залогодателю, о чем указывается в постановлении о прекращении уголовного
дела.
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Статья 107. Домашний арест

 

1. Домашний арест заключается в ограничениях, связанных со свободой передвижения
подозреваемого, обвиняемого, а также в запрете:

1) общаться с определенными лицами;
2) получать и отправлять корреспонденцию;
3) вести переговоры с использованием любых средств связи.
2. Домашний арест в качестве меры пресечения избирается в отношении подозревае-

мого или обвиняемого по решению суда при наличии оснований и в порядке, которые уста-
новлены статьей 108 настоящего Кодекса, с учетом его возраста, состояния здоровья, семей-
ного положения и других обстоятельств.

3. В постановлении или определении суда об избрании домашнего ареста в качестве
меры пресечения указываются конкретные ограничения, которым подвергается подозрева-
емый, обвиняемый, а также указываются орган или должностное лицо, на которые возлага-
ется осуществление надзора за соблюдением установленных ограничений.

 
Статья 108. Заключение под стражу

 

1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному
решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за
которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок
свыше двух лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении судьи должны
быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья при-
нял такое решение. Такими обстоятельствами не могут являться данные, не проверенные
в ходе судебного заседания, в частности результаты оперативно-розыскной деятельности,
представленные в нарушение требований статьи 89 настоящего Кодекса. В исключительных
случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого или обви-
няемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до двух лет, при наличии одного из следующих обстоятельств:
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