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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовно-процессуального 

права» включает два курса:

1. «Актуальные проблемы права».

2. «Актуальные проблемы правоприменения».

Основной целью изучения дисциплины является формирова-

ние у магистранта способности понимать и анализировать состо-

яние уголовно-процессуального права (УПП), знать актуальные 

проблемы, особенности практики применения, тенденции и за-

кономерности развития, осознания роли и значения юридической 

науки в этом процессе. 

Задачи дисциплины:

1) формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций; 

2) развитие способности выявлять и анализировать актуальные про-

блемы уголовно-процессуального права;

3) формирование представлений о системе уголовно-процессуаль-

ного права, тенденциях и основных направлениях его развития;

4) формирование навыков исследовательской и педагогической де-

ятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен

 знать: 

• закономерности и тенденции развития уголовно-процессуально-

го права и основные проблемы уголовно-процессуального регу-

лирования на современном этапе; 

• способы влияния норм международного права на совершенство-

вание уголовно-процессуального законодательства и практику 

его применения; 

• общие и типичные недостатки следственной и судебной практики; 

• основные причины теоретических разногласий в вопросах совер-

шенствования уголовно-процессуального права;

 уметь: 

• самостоятельно изучать и анализировать научную литературу; 

• обобщать, критически осмысливать и объяснять нормы уголов-

но-процессуального права с учетом принципов международного 
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права, решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и 

Конституционного суда РФ; 

• логически обосновывать свою правовую позицию и аргументиро-

ванно опровергать доводы оппонентов по актуальным проблемам 

уголовно-процессуального права; 

• применять полученные теоретические и правовые знания в ходе 

выполнения процессуальных действий;

 владеть: 

• юридической терминологией, навыками системного, структур-

ного, исторического, социологического анализа норм уголов-

но-процессуального права; 

• навыками анализа обоснованности концепций развития уголов-

но-процессуального законодательства; 

• умениями анализа и оценки состояния правоприменительной 

практики; 

• навыками разработки предложений, направленных на совершен-

ствование норм УПП и практики их применения; 

• технологией обсуждения спорных вопросов уголовно-процессу-

ального права и  приемами убеждения оппонента.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Уголовно-процессуальная наука и ее роль  
в развитии уголовно-процессуального права

1. Понятие юридической науки и ее место в системе научного 

знания. Роль юридической науки в разрешении проблем обще-

ственного развития. Отрасли юридической науки. Развитие юри-

дической науки в современных условиях. Конституционные по-

ложения о приоритете личности и ее прав во взаимоотношениях с 

государством и его органами как основа развития и совершенство-

вания российского права. 

2. Особенности науки уголовно-процессуального права, ее 

предмет, методы и связь с другими юридическими дисциплинами: 

теорией государства и права, уголовным правом, криминалисти-

кой, теорией оперативно-розыскной деятельности. История раз-

вития уголовно-процессуального права как науки. Видные про-

цессуалисты и их вклад в развитие уголовно-процессуальной науки  

(И.Я. Фойницкий, М.С. Строгович, В.М. Савицкий, И.Л. Петру-

хин, П.А. Лупинская и др.).

Исторический очерк развития научных концепций уголов-

но-процессуального права. Концепция судебной реформы в Россий-

ской Федерации, принятая 24 октября 1991 года. Ход и реализация 

судебной реформы, проблемы совершенствования отечественной 

судебной системы, принятие нормативных актов, регламентирую-

щих деятельность отдельных звеньев судебной системы, унифика-

ция и дифференциация судебных процедур, укрепление правовых 

гарантий участников уголовного судопроизводства.

Борьба мнений представителей различных научных направле-

ний при обсуждении проектов УПК Российской Федерации. До-

стоинства и недостатки действующего Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, нашедшие отражение в уголовно-процессуальной ли-

тературе. Основные изменения и дополнения, внесенные в УПК 

РФ после его принятия, их сущность и обусловленность. Нормы и 

принципы Международного права, решения ЕСПЧ, их влияние на 

уголовно-процессуальное законодательство РФ и правопримени-

тельную деятельность. 
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3. Уголовно-процессуальная наука и правоприменительный 

процесс. Использование методов программированного изучения и 

социологических приемов научного исследования в правоприме-

нительной практике. Оценка результатов анализа правопримени-

тельной практики и разработка научных рекомендаций по ее со-

вершенствованию. Мониторинг реализации положений УПК РФ. 

Роль научных конференций, симпозиумов и «круглых столов» как 

инструментов развития уголовно-процессуальной науки, совер-

шенствования законодательства и разрешения проблем примене-

ния норм уголовно-процессуального права.

4. Уголовно-процессуальное право и уголовно-процессуальный 

закон. Их соотношение и проблемы совершенствования. Учение о 

судебном прецеденте как источнике права в современной юридиче-

ской науке стран Запада и России. Нормативные основы судебного 

правотворчества. Дискуссия о решениях Конституционного суда 

РФ и постановлениях Пленума Верховного суда РФ как источниках 

права. Границы судебного правотворчества. 

Тема 2. Концепция правового государства и ее влияние  
на уголовно-процессуальное право 

1. Общая характеристика концепции правового государства. 

Основные признаки и свойства правового государства. Взаимная 

ответственность личности и государства. Обеспечение прав, закон-

ных интересов и самореализации личности в правовом государстве. 

Пути развития и утверждения признаков правового государства на 

современном этапе. Правовое государство и гражданское общество.

2. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в уголов-

ном процессе правового государства. Основные положения Кон-

ституции РФ о правах и свободах личности и их воплощение в уго-

ловно-процессуальном законодательстве. Принципы уголовного 

судопроизводства и их роль в обеспечении прав и свобод личности  

в сфере уголовно-процессуальных отношений. Соотношение прин-

ципов уголовного судопроизводства и общих условий построения 

отдельных его стадий. Перспективы развития уголовно-процессу-

альных принципов.
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3. Система и содержание принципов уголовно-процессуально-

го права, их влияние на институты, конкретные нормы УПК РФ и 

практику правоприменения. Актуальные вопросы трактовки и реа-

лизации принципов публичности, неприкосновенности личности, 

тайны личной жизни, презумпции невиновности, состязательно-

сти, обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.

Тема 3. Участники уголовного судопроизводства

1. Спорные вопросы понятия и состава участников уголовного 

судопроизводства. Соотношение понятий «участники уголовно-

го процесса», «субъекты уголовного судопроизводства» и «субъек-

ты уголовно-процессуальных правоотношений». Классификация 

участников уголовного судопроизводства.

2. Суд как носитель судебной власти и орган правосудия. Состав 

и полномочия суда в состязательном уголовном процессе: в досудеб-

ном производстве и при рассмотрении уголовных дел по существу.

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвине-

ния, их состав, полномочия и особенности выполнения соответ-

ствующей функции.

4. Сторона защиты. Ее состав, правомочия и особенности дея-

тельности. Случаи обязательного участия защитника в уголовном 

процессе.

5. Сущность и направления деятельности иных участников уго-

ловного судопроизводства.

Тема 4. Проблемы теории доказательств  
и доказательственного права

1. Исходные философско-теоретические основы доказательствен-

ной деятельности и доказательств в уголовном судопроизводстве. Про-

блема цели доказывания и истины в уголовном процессе. Субъекты 

доказательственной деятельности. Обязанность доказывания.

2. Современные представления о предмете уголовно-процессу-

ального доказывания, его структуре и содержании. Практика установ-

ления обстоятельств, входящих в предмет уголовно-процессуального 

доказывания, при расследовании по уголовному делу. Особенности 

предмета уголовно-процессуального доказывания по различным ка-
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тегориям уголовных дел. Необходимость структурирования предмета 

уголовно-процессуального доказывания на различных этапах уголов-

но-процессуальной деятельности: формирования подозрения, фор-

мулирования обвинения и его поддержания в суде.

3. Процесс доказывания и его элементы. Правовые основы раз-

норечивого подхода к определению понятия и сущности уголов-

но-процессуального доказывания. Научный спор о собирании и 

формировании доказательств. Проблема использования в процес-

се доказывания презумпций и преюдиций. Значение презумпции 

невиновности в доказывании. Связь закона и правосознания в до-

казывании по уголовному делу. Применение научно-технических 

средств в уголовно-процессуальном доказывании.

4. Проблемы применения научно-технических средств в про-

цессе доказывания. Связь закона и правосознания в доказывании 

по уголовному делу. Процессуальные правила проверки и оценки 

доказательств на различных этапах уголовно-процессуальной дея-

тельности.

5. Субъекты и обязанность уголовно-процессуального дока-

зывания. Возможность и необходимость участия в доказывании 

обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика. Процессуальные возможности адвока-

та-защитника в процессе доказывания в свете принципа состяза-

тельности сторон. Процессуальное оформление представления 

предметов и документов заинтересованными участниками процес-

са. Процессуальные особенности доказывания по уголовным делам 

частного обвинения.

6. Основные научные представления о понятии доказательств 

в уголовном процессе. Соотношение понятий «фактические дан-

ные» и «сведения о фактах» в теории доказательств. Свойства дока-

зательств, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Соотношение 

доказательств и источников доказательств. Понятие, критерии и 

порядок признания доказательств недопустимыми. Процессуаль-

ные правила проверки и оценки доказательств на различных этапах 

уголовно-процессуальной деятельности. Классификация доказа-

тельств: прямые, косвенные, первоначальные и производные дока-

зательства. Улики.
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7. Непроцессуальная информация и ее значение в процессе 

доказывания. Условия возможности использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по 

уголовному делу. Порядок ее процессуального оформления. Мате-

риалы доследственной проверки и их доказательственное значение. 

Условия возможности использования в качестве доказательств ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности.

8. Актуальные вопросы регламентации и практического исполь-

зования отдельных видов доказательств. Проблемы формирования 

и оценки показаний свидетеля и потерпевшего. Особенности полу-

чения и оценки показаний свидетеля-специалиста, свидетеля, вы-

ступавшего понятым при производстве по уголовному делу.

9. Доказательственное значение показаний подозреваемого и 

обвиняемого. Особенности формирования, оценки показаний подо-

зреваемого, обвиняемого. Доказательственное значение признания 

обвиняемым своей вины. Оговор, самооговор, их процессуальная 

значимость. Роль показаний подозреваемого, обвиняемого в дока-

зывании по уголовному делу. Соотношение понятий «показания» и 

«объяснения» в уголовном процессе. Предмет показаний подозрева-

емого и обвиняемого. Права подозреваемого, обвиняемого при даче 

показаний. Процессуальные правила проверки и оценки признатель-

ных показаний подозреваемого, обвиняемого. Роль признательных 

показаний подозреваемого, обвиняемого при применении положе-

ний глав 40 и 40.1 УПК РФ. Процессуальный порядок фиксации фак-

та отказа обвиняемого, подозреваемого от дачи показаний.

10. Правовая природа заключений эксперта и специалиста, их 

различия и процессуальная значимость. Проблемы оценки заклю-

чения эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста. 

Основания допроса эксперта и специалиста. Производство допол-

нительной и повторной экспертизы. Производство экспертизы  

в негосударственных экспертных учреждениях.

11. Правовая природа вещественных доказательств, протоколов 

следственных действий, судебного заседания и иных документов. 

Теоретические и практические вопросы оформления, проверки и 

оценки вещественных доказательств, протоколов следственных 

действий и иных документов. Классификация вещественных до-
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казательств. Процессуальный порядок хранения и реализации ве-

щественных доказательств при производстве по уголовному делу. 

Определение судьбы вещественных доказательств при завершении 

производства по уголовному делу. Критерии допустимости прото-

колов следственных действий. Доказательственное значение про-

токола судебного заседания. Классификация иных документов 

– доказательств по уголовному делу. Отличие иного документа от 

вещественного доказательства.

Тема 5. Институт мер процессуального принуждения  
и проблемы его применения

1. Особенности уголовно-процессуального принуждения. Кон-

цепция приоритета прав и свобод личности в нормативно-правовой 

регламентации оснований и порядка применения принудительных 

мер в уголовном процессе. Классификация мер уголовно-процессу-

ального принуждения.

2. Задержание в системе мер принуждения. Проблемы правово-

го регулирования уголовно-процессуального задержания. Факти-

ческое задержание. Захват и доставление задержанного. Проблемы 

исчисления срока уголовно-процессуального задержания. Задержа-

ние обвиняемого. Задержание осужденного. Соотношение уголов-

но-процессуального задержания с иными видами задержания.

3. Меры пресечения, характеристика законодательных новелл, ос-

нований и порядка их применения. Сроки содержания под стражей, 

под домашним арестом и порядок их продления. Специфика исполь-

зования залога в качестве меры пресечения. Иные меры пресечения.

4. Особенности применения мер пресечения в отношении подо-

зреваемого. Проблемы применения заключения под стражу к подо-

зреваемым при производстве дознания.

5. Иные меры уголовно-процессуального принуждения. Поня-

тие и содержание обязательства о явке. Проблемы правового регу-

лирования отстранения от должности. Наложение ареста: понятие, 

виды и порядок применения.

6. Институт процессуальной ответственности в системе уголов-

но-процессуального регулирования. Понятие и содержание уго-

ловно-процессуальной ответственности. Субъекты уголовно-про-
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цессуальной ответственности. Проблемы правового регулирования 

института уголовно-процессуальной ответственности.

Тема 6. Актуальные проблемы досудебного производства

1. Стадия возбуждения уголовного дела. Проблемы ее норматив-

но-правовой регламентации. Последние изменения УПК РФ, каса-

ющиеся данной стадии. Суть и значение доследственной проверки 

заявлений и сообщений о преступлениях. Решения, принимаемые  

в стадии возбуждения уголовного дела, порядок и сроки их обжало-

вания. Особенности возбуждения дел частного и частно-публично-

го обвинения. Характер деятельности прокурора в стадии возбужде-

ния уголовного дела и его полномочия.

2. Дискуссия о сущности предварительного расследования: 

полное, всестороннее и объективное исследование обстоятельств 

совершения преступления или форма уголовного преследования? 

Проблемы дифференциации форм предварительного расследова-

ния. Дознание и его виды. Реформа следственных органов. Про-

блема и перспективы создания единого Следственного комитета. 

Значение для суда доказательств, полученных в ходе досудебного 

производства, условия их допустимости.

3. Общие условия предварительного расследования, проблемы 

их реализации. Сроки расследования и порядок их продления. Пол-

номочия следователя (дознавателя), руководителя следственного 

органа (начальника подразделения дознания) и прокурора при про-

изводстве предварительного расследования.

4. Предъявление и изменение обвинения, окончание рассле-

дования. Решения, принимаемые при совершении указанных дей-

ствий дознавателем, следователем, руководителем следственного 

органа, органом дознания и прокурором, их полномочия.

Тема 7. Актуальные вопросы производства  
в суде первой инстанции 

1. Стадия подготовки и назначения судебного заседания. Сущ-

ность стадии, ее назначение, содержание и принимаемые решения. 

Особенности назначения судебного заседания по делам частного 

обвинения. Предварительное слушание: основания назначения, 
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процессуальный порядок проведения, принимаемые решения. Воз-

вращение уголовного дела прокурору: основания, порядок и цели. 

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. Пол-

номочия прокурора в стадии подготовки и назначения судебного 

заседания. Отказ прокурора от обвинения.

2. Стадия судебного разбирательства в состязательном уголов-

ном процессе. Общие условия судебного разбирательства, их со-

отношение с принципами уголовного судопроизводства. Преде-

лы судебного разбирательства, изменение обвинения в суде и его 

правовые последствия. Обеспечение состязательности в стадии 

судебного заседания. Полномочия прокурора по поддержанию об-

винения, гражданского иска в судебном разбирательстве. Отказ от 

обвинения, правовые последствия отказа от обвинения. Особенно-

сти деятельности стороны защиты в суде первой инстанции.

3. Судебное заседание, его структура и содержание. Судебное 

следствие как формализованная основа решения суда первой ин-

станции, его роль в обеспечении законности и обоснованности су-

дебных решений. Возможность вынесения решения без проведения 

судебного следствия.

4. Проблемные вопросы постановления приговора и его содер-

жания. Вопросы, разрешаемые в приговоре. Требования, предъяв-

ляемые к приговору. Виды приговоров, их структура и содержание. 

Провозглашение приговора и его обращение к исполнению.

5. Проблема дифференциации процессуальных процедур в юри-

дической науке. Единство и дифференциация уголовно-процессу-

альной формы. Понятие производства по делу и стадии уголовного 

процесса. 

6. Особые (отдельные) производства в российском уголовном 

судопроизводстве: их виды и основания выделения. Предложения 

о дальнейшем упрощении досудебного производства: за и против. 

Сделка о признании вины (соглашение о сотрудничестве).

7. Особый порядок судебного разбирательства и производство  

в суде присяжных как отражение дифференциации процессуальной 

формы.
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Тема 8. Проблемные вопросы производств по пересмотру 
приговора и других решений суда

1. Апелляционное производство, его сущность и значение. По-

рядок принесения апелляционных жалоб и представлений. Субъек-

ты апелляционного обжалования, обеспечение их прав и законных 

интересов при обжаловании и рассмотрении уголовного дела судом 

апелляционной инстанции. Дополнительные жалобы и дополни-

тельные материалы. Основания к отмене, изменению приговора  

в апелляционном порядке. Пределы прав суда апелляционной ин-

станции. Виды решений, принимаемых судом апелляционной ин-

станции, их форма и содержание.

2. Пересмотр приговоров и иных судебных решений, вступив-

ших в законную силу, в кассационном порядке. Субъекты кассаци-

онного обжалования; предмет судебного разбирательства и суды, 

рассматривающие уголовные дела в кассационном порядке. Пре-

делы прав суда кассационной инстанции, возможность поворота  

к худшему. Виды решений суда кассационной инстанции.

3. Особенности современной регламентации производства  

в надзорной инстанции.

4. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практическое занятие 1

Уголовно-процессуальная наука и ее роль в развитии 
уголовно-процессуального права

Учебные вопросы

1. Место юридической науки в системе научного знания.

2. Наука уголовно-процессуального права, ее предмет и особенности.

3. Влияние уголовно-процессуальной науки на развитие и совер-

шенствование законодательства, регулирование уголовного судо-

производства.

4. Система уголовно-процессуального законодательства.

Изучив данную тему, студент должен

знать и понимать:

• состояние, закономерности и тенденции развития уголовно-про-

цессуального права, его историческую и социальную обусловлен-

ность;

• взаимосвязь науки уголовно-процессуального права и соответ-

ствующей отрасли российского права;

• влияние международного права и решений ЕСПЧ на уголов-

но-процессуальное законодательство Российской Федерации и 

практику его применения; 

• значение положений Основного закона и решений Конституци-

онного суда о правах и свободах человека и гражданина для опре-

деления перспектив развития уголовно-процессуального права;

уметь:

• самостоятельно изучать и критически осмысливать научную ли-

тературу и другие источники, содержащие сведения о правопри-

менении;

• применять полученные теоретические знания при осуществле-

нии уголовно-процессуальной деятельности и выполнении про-

цессуальных действий;
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владеть навыками системного, структурного, исторического, 

социологического анализа норм уголовно-процессуального права.

При освоении темы необходимо:

– подготовиться к дискуссиям по темам занятий;

– ответить на контрольные вопросы:

1. Развитие уголовно-процессуальной науки в современных услови-

ях и ее основные проблемы.

2. Видные процессуалисты и их вклад в развитие уголовно-процес-

суальной науки. 

3. Система российского уголовно-процессуального законодатель-

ства.

4. Нормы и принципы международного права, решения ЕСПЧ, их 

влияние на уголовно-процессуальное законодательство РФ. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации: официальный текст. При-

нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

2. Уголовный процесс России. Общая часть : учебник / под науч. 

ред. В.З. Лукашевича. – СПб., 2004. 

3. Абашева, Ф.А. Функциональная характеристика современного 

российского уголовного процесса / Ф.А. Абашева, Т.З. Зинатул-

лин. – М. : Юрлитинформ, 2008. – 213 c.

4. Алексеев, Н.С. Очерк развития науки советского уголовного 

процесса / Н.С. Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев. – Воронеж :  

Изд-во Воронежского университета, 1980. – 247 с.

5. Вышинский, А.Я. Теория судебных доказательств в советском 

праве / А.Я. Вышинский. – М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1950. 

– 219 с.

6. Еникеев, З.Д. Проблемы правосудия в современной России / 

З.Д. Еникеев, Р.К. Шамсутдинов. – Уфа : Изд-во БашГУ, 2006. – 

205 с.

7. Кобликов, А.С. Законность – конституционный принцип со-

ветского уголовного судопроизводства / А.С. Кобликов. – М. : 

Юрид. лит., 1979. – 31 с.

8. Мотовиловкер, Я.О. Основные уголовно-процессуальные функ-

ции / Я.О. Мотовиловкер. – Ярославль, 1976. – 94 с.
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9. Савицкий, В.М. Язык процессуального закона / В.М. Савицкий. 

– М. : Наука, 1987. – 288 с.

10. Цыпкин, А.Л. Очерки советского уголовного судопроизводства / 

А.Л. Цыпкин. – Саратов : Наука, 1975. – 288 с.

11. Чельцов-Бебутов, А.А. Курс советского уголовно-процессуаль-

ного права / А.А. Чельцов-Бебутов // Очерки по истории суда и 

уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржу-

азных государствах. – СПб. : Равена, Альфа, 1995. – 846 с.

12. Якимович, Ю.К. Структура советского уголовного процесса: си-

стема стадий и система производств. Основные и дополнитель-

ные производства / Ю.К. Якимович. – Томск : Изд-во Томского 

университета, 1991. – 138 с.

Практическое занятие 2

Концепция правового государства и ее влияние  
на уголовно-процессуальное право 

Учебные вопросы

1. Концепция правового государства и ее роль в развитии уголов-

но-процессуального права. 

2. Судебная власть, функции и формы реализации судебной власти.

3. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства.

4. Принципы законности, обеспечения неприкосновенности лич-

ности, презумпции невиновности.

5. Принцип состязательности и обеспечения подозреваемому и обви-

няемому права на защиту.

Изучив данную тему, студент должен

знать и понимать:

• основные проблемы обеспечения прав и свобод личности при 

осуществлении уголовно-процессуальной деятельности, роль 

принципов в этом процессе;

• принципы уголовно-процессуального права и их влияние на ме-

ханизм уголовно-процессуального регулирования;

• правовое и нравственное содержание понятия законности, 

презумпции невиновности, состязательности и других принципов 
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уголовно-процессуального права; осознавать их значение в обеспе-

чении эффективности уголовно-процессуальной деятельности;

уметь обобщать и обосновывать применение соответствующих 

норм уголовно-процессуального права с учетом принципов междуна-

родного права, решений ЕСПЧ и Конституционного суда РФ;

владеть навыками анализа и оценки состояния правопримени-

тельной практики.

При освоении темы необходимо:

– написать реферат на любую тему, обозначенную в учебных во-

просах;

– ответить на контрольные вопросы:

1. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. 

2. Проблемы обеспечения процессуального равенства сторон как 

условия справедливой судебной процедуры. 

3. Механизмы компенсации процессуального неравенства. 

Рекомендуемая литература 

1. Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы со-

общений о преступлениях и происшествиях : приказ Минюста 

РФ от 11 июля 2006 года № 250 // Российская газета. – 2006. –  

5 августа.

2. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных до-

говоров Российской Федерации : постановление Пленума Вер-

ховного суда РФ от 10 октября 2003 года № 5 // Российская газета. 

– 2003. – 2 декабря.

3. Добровольская, Т.Н. Принципы советского уголовного процесса 

/ Т.Н. Добровольская. – М. : Красноярск, 1971. – 249 с.

4. Кобликов, А.С. Законность – конституционный принцип со-

ветского уголовного судопроизводства / А.С. Кобликов. – М. : 

Юрид. лит., 1979. – 31 с.

5. Мотовиловкер, Я.О. О принципах объективной истины, презумп-

ции невиновности и состязательности процесса / Я.О. Мотови-

ловкер. – Ярославль : Изд-во Ярославского университета, 1978. 

– 96 с.
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6. Стецовский, Ю.И. Конституционный принцип обеспечения об-

виняемому права на защиту / Ю.И. Стецовский, А.М. Ларин. – 

М. : Наука, 1988. – 320 с.

7. Тыричев, И.В. Принципы советского уголовного процесса /  

И.В. Тыричев. – М. : ВЮЗИ, 1983. – 80 с.

8. Волколуп, О.В. Система уголовного судопроизводства и про-

блемы ее совершенствования : автореф. дис. … д-ра юрид. наук /  

О.В. Волколуп. – Краснодар, 2003.

9. Гладышева, О.В. Особый порядок судебного разбирательства  

в системе уголовного судопроизводства Российской Федерации / 

О.В. Гладышева, Н.В. Редькин. – М. : Юрлитинформ, 2008. – 152 с.

10. Корнуков, В.М. Возбуждение уголовного дела в системе уголов-

но-процессуальной деятельности / В.М. Корнуков, В.А. Лазарев, 

В.Д. Холоденко. – Саратов : Изд-во СГАП, 2002. – 156 с.

11. Сидорова, Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй 

инстанции в уголовном процессе России / Н.В. Сидорова. – 

Томск : Изд-во ТомГУ, 2006. – 244 с.

12. Соловьев, А.Б. Система следственных действий как средство 

уголовно-процессуального доказывания (проблемы уголовного 

процесса и криминалистики) / А.Б. Соловьев. – М. : Юрлитин-

форм, 2006. – 216 с.

13. Якимович, Ю.К. Структура советского уголовного процесса: си-

стема стадий и система производств. Основные и дополнитель-

ные производства / Ю.К. Якимович. – Томск : Изд-во Томского 

университета, 1991. – 138 с.

Практические занятия 3–4

Участники уголовного судопроизводства

Учебные вопросы

1. Спорные вопросы понятия и состава участников уголовного су-

допроизводства. Соотношение понятий «участники уголовного 

процесса», «субъекты уголовного судопроизводства» и «субъекты 

уголовно-процессуальных правоотношений». Классификация 

участников уголовного судопроизводства.
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2. Суд как носитель судебной власти и орган правосудия. Состав и 

полномочия суда в состязательном уголовном процессе: в досу-

дебном производстве и при рассмотрении уголовных дел по су-

ществу. 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обви-

нения, их состав, полномочия и особенности выполнения соот-

ветствующей функции.

4. Сторона защиты. Ее состав, правомочия и особенности дея-

тельности. Случаи обязательного участия защитника в уголовном 

процессе. 

5. Сущность и направления деятельности иных участников уголов-

ного судопроизводства.

Изучив данную тему, студент должен

знать и понимать:

• субъектный состав уголовно-процессуальной деятельности; 

• полномочия каждого участника уголовного судопроизводства;

уметь определить правомерность использования должност-

ными лицами своих полномочий в конкретной ситуации; 

владеть навыками:

• анализа и сопоставления правомочий должностных лиц и других 

участников уголовного судопроизводства;

• критического восприятия предложений, касающихся совершен-

ствования действующего законодательства в рассматриваемой 

части.

При освоении темы необходимо:

– написать реферат на любую тему, обозначенную в учебных во-

просах;

– ответить на контрольные вопросы:

1. Содержание понятия и структура системы участников уголовного 

судопроизводства. 

2. Процедура признания обвиняемым по уголовному делу. 

3. Случаи обязательного участия защитника в уголовном судопро-

изводстве. 

4. Различие понятий «пострадавший» и «потерпевший» по уголов-

ному делу.
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Рекомендуемая литература

1. О Конституционном суде Российской Федерации (в редакции от 

28.12.2010 года) с последующими изменениями и дополнениями : 

федеральный конституционный закон РФ от 24 июня 1994 года // 

СЗ РФ. – 1994. – № 13. – ст. 1447; 2010. – № 45. – ст. 5742. 

2. Алиев, Т.Т. Состязательность и равноправие сторон в уголовном 

судопроизводстве : учеб. пособие / Т.Т. Алиев. – М. : Приор-издат, 

2003. – 112 с.

3. Ахмадуллин, А.С. Всесторонность, полнота и объективность в до-

судебных стадиях российского уголовного процесса / А.С. Ахма-

дуллин // Законность. – 2005. – № 8. – С. 43–45.

4. Фомин, М.А. Сторона защиты в уголовном процессе (досудебное 

производство) / М.А. Фомин. – М. : Юрлитинформ, 2004. – 536 с.

5. Баев, О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования / 

О.Я. Баев. – М. : Юрлитинформ, 2006. – 144 с.

6. Зеленский, В.Ю. Следователь как субъект расследования / 

В.Ю. Зеленский. – Краснодар : Изд-во Кубанского университета, 

1982. – 96 с.

7. Каз, Ц.М. Субъекты доказывания в советском уголовном процес-

се / Ц.М. Каз. – Саратов : Изд-во СГУ, 1968. – 68 с.

8. Судебный контроль за законностью и обоснованностью уголов-

ного преследования, реализуемого в отношении специальных 

субъектов уголовного судопроизводства России (глава 52 УПК 

РФ) / Н.Н. Ковтун [и др.]. – Нижний Новгород : Изд-во Вол-

го-Вятской академии государственной службы, 2008. – 1152 с.
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Практические занятия 5–6

Проблемы теории доказательств  
и доказательственного права 

Учебные вопросы

1. Общетеоретические и философские проблемы доказывания и до-

казательств в уголовном процессе. Проблема истины в уголовном 

судопроизводстве.

2. Процесс доказывания и его элементы. Правовые основы разно-

речивого подхода к определению понятия и сущности уголов-

но-процессуального доказывания. Научный спор о собирании и 

формировании доказательств. 

3. Субъекты и обязанность уголовно-процессуального доказыва-

ния. Процессуальные особенности доказывания по уголовным 

делам частного обвинения.

4. Современные представления о пределах и предмете уголов-

но-процессуального доказывания, его структуре и содержании, 

теоретические разработки в данной области. 

5. Основные научные представления о понятии доказательств в уго-

ловном процессе. Свойства доказательств, их взаимосвязь и вза-

имообусловленность. Соотношение доказательств и источников 

доказательств. 

6. Непроцессуальная информация и ее значение в процессе дока-

зывания. Условия возможности использования результатов опе-

ративно-розыскной деятельности в процессе доказывания по 

уголовному делу. Материалы доследственной проверки и их дока-

зательственное значение.

7. Актуальные вопросы регламентации и практического использо-

вания отдельных видов доказательств. 

8. Проблемы формирования и оценки показаний свидетеля и по-

терпевшего. Особенности получения и оценки показаний свиде-

теля-специалиста, свидетеля, выступавшего понятым при произ-

водстве по уголовному делу. 

9. Доказательственное значение показаний подозреваемого и обви-

няемого. Процессуальные правила проверки и оценки призна-

тельных показаний подозреваемого, обвиняемого. 
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10. Правовая природа заключений эксперта и специалиста, их разли-

чия и процессуальная значимость. Проблемы оценки заключения 

эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста.

11. Правовая природа вещественных доказательств, протоколов след-

ственных действий, судебного заседания и иных документов. До-

казательственное значение протокола судебного заседания. 

12. Классификация иных документов – доказательств по уголов-

ному делу. Отличие иного документа от вещественного доказа-

тельства.

Изучив данную тему, студент должен

знать и понимать:

• общетеоретические и философские проблемы уголовно-процес-

суального доказывания;

• сущность доказывания в уголовном судопроизводстве и его струк-

туру;

• сущность и виды доказательств, их свойства, способы и правила 

собирания, исследования, оценки и использования при произ-

водстве по уголовному делу;

• исходные положения различных подходов к трактовке определе-

ния понятия и сущности доказывания и доказательств в уголов-

ном судопроизводстве;

уметь:

• использовать предусмотренные законом следственные и иные 

уголовно-процессуальные действия для собирания доказательств;

• различать допустимые и недопустимые доказательства;

• верно определять доказательства с точки зрения их классифика-

ции, процессуально оформлять их соответствующим образом;

владеть навыками собирания, исследования и оценки доказа-

тельств, их использования при обосновании принимаемых уголов-

но-процессуальных решений.

При освоении темы необходимо:

– подготовить реферат по одному из вопросов темы либо изу-

чить 3–5 архивных уголовных дел с представлением письменного 

анализа использованных в них доказательств и соблюдения при 

этом требований закона;
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– ответить на контрольные вопросы:

1. Охарактеризуйте уголовно-процессуальное доказывание с точки 

зрения теории познания.

2. Дайте определение понятия «истина» в уголовном процессе. Из-

ложите собственное отношение к инициативе возврата в уголов-

но-процессуальном законодательстве так называемого института 

«объективной истины».

3. Изложите ваше представление о структуре процесса доказывания  

в уголовном судопроизводстве.

4. Определите собственное отношение к вопросу: «Доказательства  

в уголовном процессе собираются или формируются?»

5. Как соотносятся понятия «доказательство» и «источник до-

казательства»?

6. Проанализируйте и изложите наиболее существенные особенно-

сти каждого из видов уголовно-процессуальных доказательств.

Рекомендуемая литература

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 года с последующими изменениями и дополнениями 

на момент изучения курса.

2. Об утверждении Положения о хранении и реализации предме-

тов, являющихся вещественными доказательствами, хранение 

которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле 

затруднительно : постановление Правительства РФ от 20 августа 

2002 года № 620 (в редакции 10.03.2009 года) // СЗ РФ от 26 авгу-

ста 2002 года. – № 34. – Ст. 3307; 2009. – № 12. – Ст. 1429.

3. Об утверждении Временной инструкции о порядке учета, хране-

ния и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного 

имущества по уголовным делам в органах прокуратуры Россий-

ской Федерации : приказ Генеральной прокуратуры РФ от 7 июня 

2006 года № 29 // СПС «Гарант».

4. Алексеев, В.Б. Оценка доказательств в стадии надзорного произ-

водства / В.Б. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1971. – 128 с.

5. Банин, В.А. Предмет доказывания в советском уголовном про-

цессе / В.А. Банин. – Саратов : Изд-во СГУ, 1981. – 129 с.

6. Белкин, А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве / 

А.Р. Белкин. – М. : Норма, 2007. – 528 с.
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7. Белоусов, А.В. Процессуальное закрепление доказательств при 

расследовании преступлений / А.В. Белоусов. – М. : Юрлитин-

форм, 2001. – 122 с.

8. Варфоломеева, Т.В. Производные вещественные доказательства / 

Т.В. Варфоломеева. – М. : Юрид. лит., 1980. – 48 с.

9. Вышинский, А.Я. Теория судебных доказательств в советском 

праве / А.Я. Вышинский. – М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1950. 

– 219 с.

10. Горевой, Е.Д. Внутреннее судейское убеждение в оценке дока-

зательств по уголовным делам / Е.Д. Горевой. – М. : Юрлитин-

форм, 2008. – 136 с.

11. Горский, Г.Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном 

процессе / Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Элькинд. – Воро-

неж : Изд-во Воронежского университета, 1978. – 303 с.

12. Джатиев, В.С. Доказывание и оценка обстоятельств преступле-

ния / В.С. Джатиев. – Ростов н/Д : Изд-во Ростовского универ-

ситета, 1990. –  152 с.

Практическое занятие 7

Институт мер процессуального принуждения  
и проблемы его применения

Учебные вопросы

1. Понятие и сущность уголовно-процессуального принуждения.

2. Виды мер уголовно-процессуального принуждения и их класси-

фикация.

3. Задержание в качестве подозреваемого: сущность, основа-

ния, условия и мотивы. Процессуальный порядок оформления 

задержания лица в качестве подозреваемого.

4. Меры пресечения: понятие, сущность и виды.

5. Основания и условия применения мер пресечения. Проблемные 

вопросы трактовки этих понятий и наиболее распространенные 

ошибки практической реализации соответствующих норм уго-

ловно-процессуального закона.
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6. Процессуальный порядок применения мер пресечения. Особен-

ности применения некоторых мер пресечения. Срок их действия 

и порядок его продления.

7. Особенности применения мер пресечения в отношении подозре-

ваемого.

8. Иные меры уголовно-процессуального принуждения, порядок их 

применения.

Изучив данную тему, студент должен

знать и понимать:

• сущность мер уголовно-процессуального принуждения, их виды, 

назначение и основания применения; 

• конкретные цели, основания и условия применения отдельных 

мер процессуального принуждения; сроки их действия и порядок 

продления, а также гарантии прав и свобод лиц, в отношении ко-

торых применяются указанные меры;

• нормативное регулирование порядка избрания мер пресечения, 

продления срока их действия и отмены;

уметь в зависимости от ситуации определить необходимость 

применения той или иной меры принуждения в ходе производства 

по уголовному делу;

владеть навыками:

• анализа и сопоставления правомочий должностных лиц по приме-

нению мер уголовно-процессуального принуждения; 

• составления процессуальных документов, посредством которых 

оформляется применение мер уголовно-процессуального при-

нуждения;

• критического восприятия предложений, касающихся совершен-

ствования действующего законодательства и практики примене-

ния указанных выше мер. 

При освоении темы необходимо:

– написать реферат, освещающий любой из аспектов темы, либо 

подготовить письменный анализ обобщения практики применения 

одной из мер пресечения;

– ответить на контрольные вопросы:
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1. Дайте определение правомочности применения мер процессуаль-

ного принуждения в соответствии с конституционными принци-

пами неприкосновенности личности, жилища и правом на лич-

ную жизнь и свободу передвижения.

2. Укажите принципиальное отличие мер пресечения от иных мер 

уголовно-процессуального принуждения.

3. Укажите на соответствие либо несоответствие требованиям за-

кона нередко встречающуюся в протоколах задержания лица  

в качестве подозреваемого запись «задержан за кражу, за изнаси-

лование и т. д.».

4. Укажите, какие последствия для обвиняемого, в отношении кото-

рого в качестве меры пресечения избран залог, может повлечь его 

неправомерное воздействие на свидетеля или попытка уничтоже-

ния вещественного доказательства.

5. После задержания на 48 часов к подозреваемому была применена 

мера пресечения в виде заключения под стражу. В какие сроки ему 

должно быть предъявлено обвинение?

Рекомендуемая литература

1. О порядке содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений : закон РФ от 15.07.1995 года.

2. Булатов, Б.Б. Меры уголовно-процессуального принуждения 
(по главе 14 УПК России) / Б.Б. Булатов, В.В. Николюк. – М. : 
Спарк, 2003. – 180 с.

3. Вершинина, С.И. Залог в системе мер пресечения / С.И. Верши-
нина. – Тольятти : Международная академия бизнеса и банков-
ского дела, 1999. – 120 с.

4. Вершинина, С.И. Государственное принуждение в системе права 
/ С.И. Вершинина. – М. : Nota Bene, 2010. – 155 с.

5. Еникеев, З.Д. Социальная ценность и эффективность мер уголов-
но-процессуального пресечения / З.Д. Еникеев. – Уфа : Изд-во 
БашГУ, 1979. –  176 с.

6. Зинатуллин, З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его 
эффективность / З.З. Зинатуллин. – Казань : Изд-во Казанского 
ун-та, 1981. – 136 с.

7. Коврига, З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение / З.Ф. Ков-

рига. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1975. – 174 с.
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8. Корнуков, В.М. Меры процессуального принуждения в уголов-

ном судопроизводстве / В.М. Корнуков. – Саратов : Изд-во Сара-

товского университета, 1978. – 136 с.

9. Кудин, Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве /  

Ф.М. Кудин. – Красноярск : Изд-во Красноярского университе-

та, 1985. – 136 с.

10. Лившиц, Ю.Д. Меры пресечения в советском уголовном процес-

се / Ю.Д. Лившиц. – Свердловск : Юрид. лит., 1964. – 138 с.

11. Петрухин, И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в 

уголовном процессе / И.Л. Петрухин. – М. : Наука, 1989. – 256 с.

12. Петрухин, И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное 

принуждение / И.Л. Петрухин. – М. : Наука, 1985. – 256 с.

13. О практике применения судами законодательства о мерах пре-

сечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и за-

лога : постановление Пленума Верховного суда РФ от 19 дека-

бря 2013 года № 41 // Российская газета. – 2013. – 27 декабря. 

14. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учеб-

ник / Л.А. Воскобитова, Т.С. Дворянская, М.М. Кипнис. – М. : 

Норма, 2013. – 1008 с.

15. Кругликов, А.П. Уголовный процесс Российской Федерации : 

учебник / А.П. Кругликов. – М. : Проспект, 2010. 

Практические занятия 8–10

Актуальные проблемы досудебного производства 

Учебные вопросы

1. Стадия возбуждения уголовного дела: сущность и задачи. Спор-

ные вопросы необходимости этого этапа в российском уголовном 

процессе.

2. Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Обстоятель-

ства, исключающие возбуждение уголовного дела.

3. Доследственная проверка заявлений и сообщений о престу-

плении: ее сущность, способы осуществления и доказательствен-

ная значимость. Решения, принимаемые в стадии возбуждения 

уголовного дела.
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4. Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного об-

винения.

5. Сущность предварительного расследования, способы, средства 

и формы его осуществления. Проблемы дифференциации форм 

предварительного расследования.

6. Соотношение предварительного следствия и дознания, виды до-

знания.

7. Формы окончания предварительного следствия и дознания. Об-

винительное заключение, обвинительный акт и обвинительное 

постановление.

8. Понятие «дополнительное расследование», его сущность, случаи 

и основания проведения.

9. Сущность и формы деятельности прокурора в досудебном произ-

водстве. Его полномочия при окончании предварительного рас-

следования.

Изучив данную тему, студент должен 

знать и понимать: 

• сущность и содержание досудебного производства в российском 

уголовном процессе, причины и условия его возникновения, по-

рядок осуществления, теоретические разногласия в вопросах со-

вершенствования нормативно-правовой регламентации;

уметь:

• определять наличие или отсутствие поводов и оснований для воз-

буждения уголовного дела, производства следственных действий, 

предъявления обвинения и других процессуальных решений;

• находить способы разрешения проблемных ситуаций, возникаю-

щих при принятии уголовно-процессуальных актов;

владеть навыками:

• производства и оформления следственных и других процессуаль-

ных действий;

• обоснования решений, принимаемых при осуществлении уголов-

но-процессуальной деятельности;

• аргументированного объяснения спорных вопросов уголов-

но-процессуального права, приемами убеждения оппонента и ак-

тивного отстаивания собственного мнения. 
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При освоении темы необходимо:

– подготовить доклад по одному из вопросов темы;

– ответить на контрольные вопросы:

1. Что такое подследственность? Укажите, как распределяются уго-

ловные дела между органами следствия и дознания. Определите 

значение для суда доказательств, полученных в ходе досудебного 

производства. 

2. Какова роль прокурора в досудебном производстве – орган над-

зора или глава обвинительной власти? 

3. Каковы формы окончания предварительного расследования уго-

ловных дел?

4. Проанализируйте полномочия прокурора и решения, при-

нимаемые им при завершении расследования.

Рекомендуемая литература

1. Дикарев, И.С. Предварительное производство в суде надзорной 
инстанции / И.С. Дикарев. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 176 с.

2. Дубинский, А.Я. Прекращение уголовного дела в стадии пред-
варительного расследования / А.Я. Дубинский. – Киев : Изд-во 
КВШ МВД СССР, 1975. – 132 с.

3. Ефимичев, П.С. Предварительное расследование дел о налоговых 
преступлениях и обеспечение прав личности / П.С. Ефимичев. – 
М. : Экзамен, 2004. – 192 с.

4. Жогин, Н.В. Предварительное следствие в советском уголовном 
процессе / Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткуллин. – М. : Юрид. лит., 1965. 
– 367 с.

5. Зархин, Ю.М. Реформа уголовного процесса и нравственные 
начала предварительного следствия / Ю.М. Зархин. – Ижевск :  
Изд-во ИжФ НА МВД России, 2007. – 100 с.

6. Золотых, В.В. Предварительное слушание уголовных дел /  
В.В. Золотых ; под ред. А.П. Шурыгина. – Ростов н/Д, 2002. 

7. Ишимов, П.Л. Производство предварительного слушания в суде 
первой инстанции / П.Л. Ишимов. – М. : Нур-пресс, 2006. – 362 с.

8. Калюжный, А.В. Процессуальные документы органов предвари-
тельного следствия / А.В. Калюжный, А.В. Победкин, А.В. Фло-
ря. – М. : Юрлитинформ, 2009. – 336 с.



— 32 —

9. Колбая, Г.Н. Соотношение предварительного следствия и судеб-

ного разбирательства / Г.Н. Колбая. – М. : Юрид. лит., 1975. – 

152 с.

10. Лебедев, В.М. Судебная защита свободы и личной неприкосно-

венности граждан на предварительном следствии / В.М. Лебедев. 

– М. : Рос. акад. правосудия, 2001. – 162 с.

11. Ложкевич, А.А. Звукозапись и фоноскопическая экспертиза на 

предварительном следствии / А.А. Ложкевич, А.М. Макаров, 

В.Л. Шарсунский. – М. : ВИИПиПП, 1984. – 237 с.

Практические занятия 11–13

Актуальные вопросы производства  
в суде первой инстанции 

Учебные вопросы

1. Стадия подготовки и назначения судебного заседания. Сущность 
стадии, ее назначение, содержание и принимаемые решения. 
Полномочия прокурора в стадии подготовки и назначения судеб-
ного заседания.

2. Особенности назначения судебного заседания по делам частного 
обвинения. 

3. Предварительное слушание: основания назначения, процессу-
альный порядок проведения, принимаемые решения. 

4. Возвращение уголовного дела прокурору: основания, порядок и 
цели. 

5. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. 
6. Стадия судебного разбирательства в состязательном уголовном 

процессе. Обеспечение состязательности в стадии судебного за-
седания.

7. Общие условия судебного разбирательства, их соотношение  
с принципами уголовного судопроизводства. 

8. Пределы судебного разбирательства, изменение обвинения в суде 
и его правовые последствия. 

9. Полномочия прокурора по поддержанию обвинения, граждан-
ского иска в судебном разбирательстве. Отказ от обвинения, пра-

вовые последствия отказа от обвинения. 
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10. Особенности деятельности стороны защиты в суде первой ин-

станции. 

11. Судебное заседание, его структура и содержание. 

12. Судебное следствие как формализованная основа решения суда 

первой инстанции, его роль в обеспечении законности и обосно-

ванности судебных решений. 

13. Возможность вынесения решения без проведения судебного 

следствия. Особый порядок судебного разбирательства. 

14. Сделка о признании вины. 

15. Проблемные вопросы постановления приговора и его содержа-

ния. Вопросы, разрешаемые в приговоре. 

16. Требования, предъявляемые к приговору. Виды приговоров, их 

структура и содержание. 

17. Провозглашение приговора и его обращение к исполнению. 

18. Порядок судебного разбирательства и производство в суде при-

сяжных как отражение дифференциации процессуальной формы.

19. Особенности отдельных видов производств в российском уго-

ловном судопроизводстве, их виды и основания выделения. 

Изучив данную тему, студент должен 

знать и понимать сущность и значение стадии судебного раз-

бирательства в осуществлении правосудия по уголовным делам, ее 

структуру, содержание и соотношение с предварительным расследо-

ванием уголовных дел в сравнительном плане, применительно как к 

российской правовой системе, так и к другим правовым системам;

уметь на основе полученных знаний выстроить последова-

тельную схему осуществления судебных действий при рассмотре-

нии уголовного дела судом;

владеть навыками ведения протокола судебного заседания, 

аргументированного объяснения спорных вопросов, выявляемых  

в правовой регламентации судебной процедуры. 

При освоении темы необходимо:

– подготовить реферат по одному из вопросов темы или найти и 

доложить одно из обобщений Верховного суда по соответствующим 

вопросам;

– ответить на контрольные вопросы:
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1. Определите сущность судебного разбирательства и его соотноше-

ние с предварительным расследованием уголовных дел.

2. Укажите особые (отдельные) производства в уголовном судопро-

изводстве, их виды и основания выделения. 

3. Предложения о дальнейшем упрощении досудебного производ-

ства: «за» и «против». 

4. Дайте определение понятию «сделка о признании вины (соглаше-

ние о сотрудничестве)». Укажите ее достоинства и недостатки.

5. В чем состоит суть особенностей порядка судебного разби-

рательства уголовных дел в суде присяжных? 

Рекомендуемая литература

1. Уголовный процесс : учебник / под ред. В.П. Божьева. – М. : 
Юрайт, 2011. – 544 с.

2. Боботов, С.В. Суд присяжных: история и современность / С.В. Бо-
ботов, Н.Ф. Чистяков. – М. : Независимое издательство, 1992. – 
149 с.

3. Брусницын, Л.В. Применение норм УПК РФ, обеспечивающих 
безопасность участников уголовного судопроизводства / Л.В. Брус-
ницын. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 152 с.

4. Бушуев, Г.И. Судья в уголовном процессе / Г.И. Бушуев. – М. : 
Юрид. лит., 1984. – 112 с.

5. Волколуп, О.В. Система уголовного судопроизводства и проблемы 
ее совершенствования: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / О.В. Вол-
колуп. – Краснодар, 2003. 

6. Выдря, М.М. Участники судебного разбирательства и гарантии их 
прав / М.М. Выдря. – Краснодар : Изд-во Кубанского универси-
тета, 1979. – 101 с.

7. Грошевой, Ю.М. Профессиональное правосознание судьи и со-
циалистическое правосудие / Ю.М. Грошевой. – Харьков : Изд-во 
при Харьковском университете, 1986. – 183 с.

8. Кокорев, Л.Д. Участники правосудия по уголовным делам /  
Л.Д. Кокорев. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 
1971. – 160 с.

9. Ковтун, Н.Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве 
России / Н.Н. Ковтун. – Н. Новгород : Изд-во Волго-вятской 
академии гос. службы, 2002. – 140 с.
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10. Кудин, Ф.М. Достаточность доказательств в уголовном процессе 

/ Ф.М. Кудин. – Краснодар : Изд-во КГАУ, 2000. – 160 с.

11. Мельников, В.Ю. Обеспечение прав граждан в ходе досудебного 

производства / В.Ю. Мельников. – М. : Юриспруденция, 2006. 

– 592 с.

Практические занятия 14–15

Актуальные проблемы производства в апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанциях

Учебные вопросы

1. Апелляционное производство: сущность, основные черты и от-

личие от всех других форм проверки и пересмотра судебных ре-

шений.

2. Субъекты, порядок и сроки обжалования приговора и других су-

дебных решений в суд апелляционной инстанции. Рассмотрение 

апелляционных жалоб и представлений в суде апелляционной 

инстанции. 

3. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

Пределы прав этого суда.

4. Кассационное производство, его соотношение с другими 

формами проверки законности и обоснованности судебных ре-

шений. Порядок и сроки кассационного обжалования и рассмо-

трения дела в суде кассационной инстанции. 

5. Основания к отмене или изменению судебных решений в кассаци-

онном порядке. 

6. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Пределы 

прав суда кассационной инстанции. 

7. Надзорное производство: субъекты и порядок принесения 

жалоб и представлений в суд надзорной инстанции. Сроки и по-

рядок рассмотрения уголовного дела в суде надзорной инстанции. 

Решения и основания их принятия судом надзорной инстанции. 

8. Проблема исправления судебных ошибок, связанных с необходи-

мостью поворота к худшему. 
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Изучив данную тему, студент должен

знать и понимать:

• формы и содержание судебных производств по проверке закон-

ности и обоснованности судебных решений, вступивших и не 

вступивших в законную силу;

• порядок, сроки и основания обжалования приговора и других 

процессуальных решений, принимаемых в уголовном судопроиз-

водстве;

• основания отмены и изменения судебных решений вышестоящи-

ми судебными инстанциями;

• пределы прав судов вышестоящих инстанций и порядок их дея-

тельности;

уметь определять судебную инстанцию, в которую может быть 

обжаловано решение того или иного суда; определять наличие или 

отсутствие оснований для пересмотра принятого судом решения;

владеть навыками подготовки проектов апелляционной, кас-

сационной и надзорной жалоб, анализа и сопоставления основных 

черт апелляционного, кассационного и надзорного производств, 

практики осуществления соответствующей деятельности.

При освоении темы необходимо:

– подготовить реферат по одному вопросу темы;

– ответить на контрольные вопросы:

1. Определите сущность и основные черты российской апелляции.

2. Определите сроки и порядок обжалования  в апелляционном по-

рядке приговора областного суда.

3. Определите полномочия судов по рассмотрению кассационных  

и надзорных жалоб. Укажите различия деятельности указанных су-

дебных инстанций.

Рекомендуемая литература

1. О применении норм уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, регулирующих производство в судах апелляци-

онной и кассационной инстанции (в редакции от 09.02.2012 года) :  

постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.12.2008 № 28 

// Российская газета. – 2009. – 14 января; 2012. – 17 февраля.
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2. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, регулирующих производство в суде апелляци-

онной инстанции : постановление Пленума Верховного суда РФ 

от 27.11.2012 года № 26 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2013. 

– № 1.

3. Динер, А.А. Апелляционное производство в российском уголов-

ном процессе / А.А. Динер, Л.Ф. Мартыняхин, Н.Н. Сенин ; под 

общ. ред. Л.Ф. Мартыняхина. – М. : Юристъ, 2003. – 112 с.

4. Разинкина, А.Н. Апелляция в уголовном судопроизводстве /  

А.Н. Разинкина. – М. : Юрлитинформ, 2004. – 160 с.

5. Севастьяник, И.К. Участие прокурора в рассмотрении уголовных 

дел судами апелляционной и кассационной инстанции / И.К. Се-

вастьяник. – СПб. : СПб юрид. инс-тут Генеральной прокуратуры 

РФ, 2005. – 40 с.

6. Сидорова, Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй 

инстанции в уголовном процессе России / Н.В. Сидорова. – 

Томск : Изд-во НТЛ, 2006. – 207 с.

7. Шмарева, Т.А. Участие адвоката-защитника в апелляционном 

производстве по уголовному делу / Т.А. Шмарева. – М. : Юр- 

литинформ, 2008. – 167 с.
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Вопросы итогового контроля

1. Место юридической науки в системе научного знания.

2. Наука уголовно-процессуального права и ее роль в развитии уго-

ловного судопроизводства.

3. История развития науки уголовно-процессуального права.

4. Ход и реализация судебной реформы и проблемы совер-

шенствования отечественной судебной системы.

5. Уголовно-процессуальный закон. Влияние норм и принци-

пов международного права, решений ЕСПЧ на уголовно-процес-

суальное законодательство РФ.

6. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права (общая 

характеристика) и пути их преодоления.

7. Субъектный состав уголовно-процессуальной деятельности. Клас-

сификация участников уголовного судопроизводства с точки зре-

ния выполняемых ими функций.

8. Судебная власть и ее роль в обеспечении назначения (задач) 

уголовного судопроизводства.

9. Правовой нигилизм как явление, препятствующее эффективной 

реализации принципа законности.

10. Права и свободы человека и гражданина в уголовном судопроиз-

водстве правового государства.

11. Сущность и назначение принципов уголовного судопроизвод-

ства. Спорные вопросы системы принципов, их классификации 

и сущности.

12. Доказывание как основа решения задач уголовного судопроиз-

водства. Общая характеристика основных положений теории до-

казательств.

13. Учение о судебном прецеденте как источнике права в современ-

ной юридической науке стран Запада и России.

14. Дискуссия о решениях Конституционного Суда РФ и Поста-

новлений Пленума Верховного суда РФ как источниках права. 

Границы судебного правотворчества.

15. Проблемы диспозитивности, целесообразности и усмотрения  

в уголовно-процессуальном праве.

16. Концепция разделения властей и ее влияние на реформу уголов-

ного судопроизводства.
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17. Функции и формы реализации судебной власти.

18. Состязательность уголовного судопроизводства как проявление 

концепции разделения властей.

19. Вопрос о функциях следователя, дознавателя, прокурора в свете 

состязательности.

20. Понятие и субъекты обвинительной власти.

21. Проблемы преодоления стереотипов мышления и поведения, 

формирования современного процессуального мышления.

22. Проблемы обеспечения процессуального равенства сторон как 

условия справедливой судебной процедуры.

23. Механизмы компенсации процессуального неравенства.

24. Проблема возвращения судом уголовного дела для дополнитель-

ного расследования в свете состязательности.

25. Проблемы совершенствования правосудия в стране.

26. Способы осуществления правосудия в досудебном производстве.

27. Проблемы судебного контроля.

28. Вопрос о предмете, пределах и обязанности доказывания в су-

дебном заседании при рассмотрении вопроса о применении мер 

пресечения.

29. Соотношение пределов исследования доказательств в досудеб-

ном и судебном производстве.

30. Транспарентность, независимость и эффективность правосудия 

как проблемы юридической науки и практики.

31. Спорные аспекты стадии возбуждения уголовного дела.

32. Доследственная проверка и вопросы допустимости полученных 

в ходе ее проведения сведений в качестве доказательств. 

33. Проблема определения соотношения доследственной проверки 

и оперативно-розыскной деятельности.

34. Возможность задержания подозреваемого до возбуждения уго-

ловного дела, реализация его статуса на этом этапе уголов-

но-процессуальной деятельности.

35. Дискуссия о сущности предварительного расследования: полное, 

всестороннее и объективное исследование обстоятельств совер-

шения преступления или форма уголовного преследования.

36. Проблемы дифференциации форм предварительного расследо-

вания.
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37. Перспективы дознания как формы предварительного расследо-

вания.

38. Реформа следственных органов.

39. Проблема и перспективы создания единого следственного коми-

тета.

40. Научная и практическая состоятельность идеи об упразднении 

института привлечения в качестве обвиняемого в досудебном 

производстве.

41. Судебное разбирательство, значение данной стадии в обеспече-

нии решения задач уголовного судопроизводства, ее соотноше-

ние с досудебным производством.

42. Судебное следствие как основа формирования доказательствен-

ной базы решений, принимаемых судом. Значение для суда дока-

зательств, полученных в ходе досудебного производства, условия 

их допустимости.

43. Проблема дифференциации уголовно-процессуальных процедур 

в юридической науке. Дискуссия о возможности заимствования 

соответствующих правовых положений зарубежного законода-

тельства.

44. Особые (отдельные) производства в уголовном судопроизвод-

стве: их виды и основания выделения.

45. Приговор: сущность, виды, содержание. Связь и соотношение при-

говора с другими видами решений суда по уголовным делам. Окон-

чательные и промежуточные решения, их понятия и отличия.

46. Вступление судебных решений в законную силу и проблемы их 

исполнения.

47. Судебные ошибки, их связь с недостатками предварительного 

расследования.

48. Апелляционная, кассационная и надзорная судебная практика 

как средство предотвращения и устранения судебных ошибок и 

гарантия права на судебную защиту.

49. Проекты и результаты реформирования форм пересмотра приго-

вора и судебной системы в целом.

50. Вопросы разграничения апелляции и кассации в российском 

уголовном судопроизводстве.
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51. Состояние апелляционной и кассационной практики, пути по-

вышения их эффективности.

52. Проблемы правовой регламентации надзорного производства и 

пути его совершенствования.

53. Проблема правомерности пересмотра оправдательного приго-

вора и иного поворота к худшему после вступления приговора  

в законную силу.

54. Дополнительное расследование после отмены приговора, всту-

пившего в законную силу. Анализ положений статьи 237 УПК 

РФ под углом зрения обеспечения прав личности в уголовном 

судопроизводстве.
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