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ЧАСТЬ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 
 

РАЗРАБОТЧИКИ 

УЧЕБНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Институт прокуратуры 

 

КАФЕДРЫ: 

 

Кафедра судебной деятельности и уголовного 

процесса 

 

АВТОРЫ: Давлетов Ахтям Ахатович, профессор кафедры 

судебной деятельности и уголовного процесса, 

доктор юридических наук, профессор 

 Ретюнских Ирина Алексеевна, доцент кафедры 

судебной деятельности и уголовного процесса, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 
 

Виды оценочных средств для государственного экзамена:  

 теоретическое задание; 

 практическое задание. 
 

Примеры оценочных средств, используемых для государственного экзамена, и их 

выполнения: 

 

Теоретическое  задание: 

1) Следователь и его правовой статус. Руководитель следственного органа, его функции 

и полномочия. Взаимодействие с прокурором.  

Решение: 

Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах 

компетенции, предусмотренной УПК, осуществлять предварительное следствие по 

уголовному делу (ч. 1 ст. 38). Следователь - должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные УПК (п. 41 ст. 5). 

Таким образом, следователь действует в двух стадиях уголовного процесса, 

прежде всего в стадии предварительного расследования, и то, что он делает называется 

предварительное следствие, то есть одна из форм предварительного расследования, и во-

вторых, в стадии возбуждения уголовного дела, от получения заявления о преступлении 

(повода) до принятия решения в стадии возбуждения уголовного дела. 

Хотя следователи по ведомственной принадлежности выделяются как следователи 

Следственного комитета РФ, следователи органов внутренних дел РФ, следователи органов 

Федеральной службы безопасности, по своему процессуальному положению имеет единый 

статус и одинаковые полномочия. 

Полномочия следователя: 

1) возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ; 

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 соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия 

руководителя следственного органа; 
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4) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, 

обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении 

постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных 

действий, а также получать содействие при их осуществлении; 

4.1) давать следователю, дознавателю или органу дознания в порядке, 

предусмотренном статьей 189.1 УПК РФ, обязательное для исполнения письменное 

поручение об организации участия в следственном действии лица, участие которого в 

данном следственном действии признано необходимым; 

5) обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, 

установленном частью четвертой статьи 221 УПК РФ, решение прокурора об отмене 

постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю 

для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо 

квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и 

устранения выявленных недостатков; 

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

У следователя имеются и иные полномочия, предусмотренные УПК. Так, часть 3 

ст.38 УПК РФ устанавливает, что в случае несогласия с требованиями прокурора об 

устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 

предварительного следствия, следователь обязан представить свои письменные возражения 

руководителю следственного органа, который информирует об этом прокурора. 

Хотя в УПК РФ в отличие от УПК РСФСР не сформулирован принцип 

всесторонности, полноты и объективности расследования, не поставлены задачи 

установления истины по существу – этот принцип считается ведущим в работе 

следователя, а целью его была и остается установление истины по делу. 

Процессуальная самостоятельность следователя закреплена в  п. 3 ч.2 ст.38 УПК 

РФ) самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве 

следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в 

соответствии с УПК требуется получение судебного решения или согласия руководителя 

следственного органа 

Следователь-криминалист - должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, а также участвовать по поручению 

руководителя следственного органа в производстве отдельных следственных и иных 

процессуальных действий или производить отдельные следственные и иные 

процессуальные действия без принятия уголовного дела к своему производству (п. 40.1 ст. 

5 введен ФЗ от 02.12.2008 № 226-ФЗ).  

Руководитель следственного органа - должностное лицо, возглавляющее 

соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель (п. 38.1 ст. 5). Ст. 39 

УПК РФ  регламентирует полномочия руководителя следственного органа.  

Согласно ч. 2 ст. 39, руководитель следственного органа вправе возбудить 

уголовное дело в порядке, установленном УПК, принять уголовное дело к своему 

производству и произвести предварительное следствие в полном объеме, обладая при этом 

полномочиями следователя или руководителя следственной группы, предусмотренными 

УПК. 

Руководитель следственного органа обеспечивает законность досудебного 

производства осуществлением своих полномочий, выражающихся в общем контроле за 

деятельностью следователя, в том числе и посредством дачи указаний следователю (ч. 3 ст. 

39). Так, указания руководителя следственного органа по уголовному делу даются в 

письменном виде и обязательны для исполнения следователем. Указания руководителя 

следственного 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 

https://base.garant.ru/12125178/d6311c6b6b708a130edd40da8b197be1/#block_1891
https://base.garant.ru/12125178/eb1341d8e96a5d9dccd0f8207a3c20f0/#block_22104
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другому следователю, привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации 

преступления, объема обвинения, избрания меры пресечения, производства следственных 

действий, которые допускаются только по судебному решению, а также направления дела в 

суд или его прекращения. При этом следователь вправе представить руководителю 

вышестоящего следственного органа материалы уголовного дела и письменные возражения 

на указания руководителя следственного органа.   

Полномочия руководителя следственного органа: 

1) поручать производство предварительного следствия следователю либо 

нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у следователя и передавать его 

другому следователю 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 

уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные постановления следователя; 

2.1) отменять по находящимся в производстве подчиненного следственного органа 

уголовным делам незаконные или необоснованные постановления руководителя, 

следователя (дознавателя) другого органа предварительного расследования; 

3) давать следователю указания о направлении расследования, производстве 

отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в 

отношении 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 процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения, 

лично допрашивать 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 

допущено нарушение требований УПК; 

7) отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего 

руководителя следственного органа в порядке, установленном УПК; 

8) продлевать срок предварительного расследования; 

9) утверждать постановление следователя о прекращении производства по 

уголовному делу; 

11) возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о производстве 

дополнительного расследования; 

Кроме того, руководитель следственного органа имеет право осуществлять иные 

полномочия, предусмотренные УПК. Взаимодействие следователя, руководителя 

следственного органа и прокурора выступает важнейшим вопросом в рамках досудебного 

производства в рамках уголовного процесса. Объем взаимодействия указанных субъектов 

был сильно ограничен  Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации». У следователя больше нет обязанности исполнять 

указания прокурора, согласовывать с ним решение о возбуждении уголовного дела, о 

возбуждении перед судом ходатайства, связанного с избранием мер пресечения. На 

сегодняшний день прокурор обладает полномочием по вынесению мотивированного 

постановления о направлении материалов в следственный орган или орган дознания. Это 

необходимо, чтобы решался вопрос об уголовном преследовании по выявленным 

прокурором фактам нарушений уголовного законодательства. Также прокурор вправе 

требовать устранения нарушений федерального законодательства, которые допущены в 
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рамках предварительного расследования. Те надзорные полномочия, которые имеются у 

прокурора в рамках досудебного производства по уголовному делу, не сужают рамки 

самостоятельности следователя. Также стоит отметить, что надзорные полномочия 

прокурора по отношению к следователю значительно уже, чем по отношению к другим 

должностным лицам, находящимся под надзором прокуратуры. Тем не менее, прокурор на 

досудебных стадиях по-прежнему имеет весомые полномочия в отношении процессуальной 

деятельности следователя, а также руководителя следственного органа. Прокурор вправе 

вносить требование об устранении нарушений федерального законодательства, которые 

допущены в ходе предварительного следствия, прокурор согласовывает обвинительное 

заключение, обладает правом отменять некоторые решения следователя, например, 

постановление о приостановлении предварительного следствия. Кроме того, следователь 

обязан направлять копии некоторых процессуальных документов прокурору, например, 

постановление о возбуждении уголовного дела. 

 

2) Приостановление и возобновление предварительного расследования: понятие, 

основания, условия и порядок. Надзор прокурора за законностью приостановления и 

возобновление предварительного расследования. 

Решение: 

Приостановление предварительного расследования – это оформленный 

постановлением следователя временный и вынужденный перерыв в осуществлении 

процессуальной деятельности по уголовному делу, наступающий при возникновении 

обстоятельств, прямо предусмотренных уголовно-процессуальным законом и 

заключающихся в невозможности продолжения уголовного преследования подозреваемого 

или обвиняемого, продолжающийся вплоть до отпадения соответствующих обстоятельств и 

принятия процессуального решения о возобновлении предварительного расследования. 

Признаки приостановления предварительного расследования. 

1. Это перерыв в процессуальной деятельности, который носит временный характер 

и обусловлен наличием определенных обстоятельств, при отпадении которых 

предварительное расследование возобновляется. Приостановление расследования не 

является окончательным решением по уголовному делу, поскольку оно обусловлено 

невозможностью выполнения главной задачи предварительного расследования – 

установления лица, совершившего преступление. 

2.  Данный перерыв имеет вынужденный характер.  

3. Приостановление расследования допускается исключительно из-за 

невозможности продолжения уголовного преследования конкретного подозреваемого или 

обвиняемого ввиду того, что данные лица либо не установлены как таковые, либо у 

следователя отсутствует физическая возможность совершения с ними процессуальных 

действий. 

4. Приостановление допускается только при наличии одного из оснований, перечень 

которых исчерпывающим образом приведен в уголовно-процессуальном законе и не 

подлежит расширительному толкованию. 

5. Приостановление расследования возможно лишь после производства всех 

следственных действий, которые могут быть проведены в отсутствие подозреваемого или 

обвиняемого (данный признак одновременно является и общим условием приостановления 

предварительного расследования, распространяющимся на все основания приостановления).    

6. Приостановление расследование производится по мотивированному 

постановлению следователя (дознавателя). 

7. Процессуальные сроки расследования в период приостановления производства по 

делу прекращают свое течение. 

8. В период приостановления недопустимо осуществлять доказывание по делу, 

прежде всего путем производства следственных действий, применять меры принуждения, 

принимать процессуальные решения (кроме решения о возобновлении расследования).   
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Поскольку приостановление расследования влечет прекращение процессуальной 

деятельности, его нельзя считать ни формой расследования, ни тем более самостоятельной 

стадией уголовного процесса 

Основания приостановления предварительного расследования – закрепленные в 

уголовно-процессуальном законе реальные фактические обстоятельства, препятствующие 

продолжению и окончанию предварительного расследования. Основания приостановления 

предварительного расследования исчерпывающим образом перечислены в ч. 1 ст. 208 УПК 

РФ. К ним относятся: 

1. Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено (п. 1 ч. 1 

ст. 208 УПК РФ). 

2. Подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его 

нахождения не установлено по иным причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). 

3. Место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная 

возможность его участия в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). 

4. Временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, 

удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и 

иных процессуальных действиях (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). 

В п. 3 ч. 1 ст. 238 УПК РФ содержится еще одно основание приостановления 

производства по делу – направление запроса в Конституционный Суд судом, 

рассматривающим дело, или жалобы невластным участником уголовного судопроизводства. 

Однако закон допускает приостановление производства по указанному основанию только в 

судебных стадиях уголовного процесса, а на предварительное расследование данное 

основание не распространяется. 

Приостановление расследования по основаниям, предусмотренным п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 

208 УПК РФ (в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого и с неустановлением местонахождения подозреваемого или обвиняемого (п. 2 

ч. 1 ст. 208 УПК РФ), допускается только по истечении срока расследования. При этом 

имеется в виду не первоначальный срок расследования (2 месяца для предварительного 

следствия и 30 суток для дознания), а существующий на момент принятия решения о 

приостановлении. В случае, если срок расследования продлен руководителем следственного 

органа или прокурором (в зависимости от формы расследования), приостановить 

расследование возможно только после полного истечения этого срока.  

В то же время приостановление расследования по основаниям, предусмотренным 

п.п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (в связи с невозможностью участия в деле подозреваемого или 

обвиняемого или временным тяжелым заболеванием подозреваемого или обвиняемого, 

препятствующим его участию в следственных и иных процессуальных действиях), 

допускается и до истечения срока расследования, непосредственно после установления 

указанных обстоятельств. 

Приостановление следствия по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ возможно тогда, когда не 

имеется оснований для вынесения постановления о привлечении какого-либо конкретного 

лица в качестве обвиняемого. Данное основание применяется в следующих случаях: 

1. В материалах уголовного дела отсутствуют сведения о причастности конкретных 

лиц к совершению преступления. 

2. Определенные сведения о причастности конкретного лица в материалах дела 

имеются, однако виновность данного лица в совершении преступления не подтверждена 

совокупностью объективных доказательств.  

3. Не установлены анкетные данные лица, совершившего преступление, само данное 

лицо не задержано, и возможности установления соответствующих данных отсутствуют. 

При этом потерпевшие и свидетели могут описывать приметы внешности виновного, 

называть его предположительное место жительства и работы, имя, клички и подобные 

сведения. Однако во всех этих случаях вынесение постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого невозможно, поскольку и в описательно-мотивировочной, и в резолютивной 
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частях данного постановления необходимо точно указывать анкетные данные лица 

(фамилию, имя, отчество, число, месяц и год рождения). 

4. Анкетные данные лица, совершившего преступления, известны только со слов 

участников уголовного судопроизводства, однако документы, удостоверяющие его личность, 

в материалах дела отсутствуют.  

При этом неустановление анкетных данных лица, причастного к совершению 

преступления, служит основанием приостановления предварительного расследования по п. 1 

ч. 1 ст. 208 УПК РФ только тогда, когда это лицо не задержано. В случае задержания 

приостановление расследования из-за неустановления личности не допускается. 

Следственные и иные процессуальные действия с указанным лицом, применение к нему мер 

процессуального принуждения, должны производиться на основании данных о его личности, 

известных на соответствующий момент. 

После приостановления производства предварительного расследования необходимо 

периодически направлять в орган дознания поручения о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, и, соответственно, получать документы об их выполнении. Периодичность 

направления поручений не установлена ни в законе, ни в ведомственных нормативных актах. 

Целесообразно направлять такие поручения ежемесячно.  

Для приостановления предварительного расследования по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ 

существуют два обязательных требования: 1) наличие у лица процессуального статуса 

подозреваемого или обвиняемого; 2) объявление розыска данного лица. 

Первое требование в обязательном порядке предполагает наличие подозреваемого 

или обвиняемого как участника уголовного судопроизводства, наделенного 

соответствующим процессуальным статусом.  

Также обязательным условием приостановления предварительного расследования 

по рассматриваемому основанию является то, что подозреваемый или обвиняемый должны 

быть объявлены в розыск. Данное требование в п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ прямо не отражено, 

однако вытекает из смысла данной нормы и последовательно соблюдается на практике.  

Для фактического приостановления предварительного расследования недостаточно 

только соответствующего постановления следователя. Необходимо получить в оперативном 

подразделении номер розыскного дела и указать его в учетных документах. Только после 

этого решение о приостановлении предварительного расследования признается законным и 

обоснованным, и уголовное дело ставится на централизованный статистический учет в 

информационном центре в качестве приостановленного. Данное требование, хотя и 

предусмотрено только в подзаконных актах, совершенно справедливо. Его несоблюдение 

может привести к тому, что фактически розыск вестись не будет, поскольку необходимые 

документы не поступили в оперативное подразделение. В такой ситуации подозреваемый 

или обвиняемый, по сути, будут незаконно освобождаться от уголовного преследования.  

После приостановления предварительного расследования следователь должен 

периодически направлять запросы в оперативное подразделение о состоянии розыска 

подозреваемого или обвиняемого. Думается, что такие запросы следует направлять 

ежемесячно. Соответственно, сотрудники оперативного подразделения должны 

своевременно отвечать на поступившие запросы. Очевидно, что, как и при приостановлении 

расследования по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, рапорт 

сотрудников органа дознания должен направляться следователю через 10 суток после 

получения соответствующего запроса. 

По п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ требуется наличие в уголовном деле лица, обладающего 

процессуальным статусом подозреваемого или обвиняемого, однако является в 

определенном смысле противоположностью предыдущего основания. В указанном случае 

точно известно место нахождения данного участника уголовного судопроизводства. Под 

известным местом нахождения понимается наличие сведений о месте его жительства или 

пребывания по конкретному адресу. 
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Судебно-следственная практика однозначно относит к случаям отсутствия реальной 

возможности участия подозреваемого или обвиняемого в уголовном деле его нахождение за 

пределами Российской Федерации. При этом имеется в виду выезд лица на постоянное место 

жительства или в длительную командировку, а не кратковременное пребывание за границей, 

например, в период непродолжительной командировки или отпуска. Естественно, что 

понятия «длительность» и «кратковременность» применительно к данной ситуации являются 

условными, но думается, что под длительным пребыванием необходимо понимать такое, 

срок которого сопоставим с установленным законом первоначальным сроком расследования 

(для предварительного следствия – 2 месяца, для дознания – 30 суток).  

Кроме того, к отсутствию реальной возможности участия подозреваемого или 

обвиняемого на практике относят случаи: 

– прохождения срочной военной службы в другом регионе; 

– нахождения в зоне стихийного бедствия; 

– пребывания на зимовке, отдаленной экспедиции, геологоразведочной партии, 

прииске, труднодоступных в определенное время года, антарктической станции, а также на 

борту судна, находящегося в дальнем плавании; 

– отбывания наказания в виде лишения свободы в другом регионе. 

Вместе с тем руководство следственных органов федерального уровня стремится не 

допускать приостановления расследования по уголовным делам, если установлено, что 

обвиняемый содержится в местах лишения свободы, указывая, что такие случаи не должны 

расцениваться как основания приостановления предварительного следствия.  

Для приостановления по п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ существуют обязательные 

требования к характеру заболевания, которым страдает подозреваемый или обвиняемый. 

Во-первых, заболевание должно быть тяжелым и препятствующим участию 

подозреваемого или обвиняемого в следственных действиях.     

Во-вторых, заболевание должно носить временный характер, то есть быть 

принципиально излечимым современными методами в относительно краткий срок.  

В-третьих, заболевание, несмотря на временный характер, должно быть более или 

менее длительным. Если активная фаза заболевания, в течение которой участие 

подозреваемого или обвиняемого в следственных действиях невозможно, длится очень 

непродолжительное время (например, несколько дней), оснований для приостановления 

предварительного расследования не имеется.   

В-четвертых, заболевание не должно быть психическим.  

Факт заболевания в силу прямого указания закона должен удостоверяться 

медицинским заключением. Очевидно, что за его получением подозреваемый или 

обвиняемый может обратиться как по направлению следователя (если он заявит последнему 

о наличии у него заболевания), так и по собственной инициативе. Это правило вытекает из 

наличия у любого лица права на получение медицинской помощи, а также процессуального 

правомочия подозреваемого и обвиняемого защищать себя всеми способами, прямо не 

запрещенными законом. 

Порядок составления медицинского заключения регламентируется нормативными 

актами Министерства здравоохранения. Для составления заключений в каждом лечебном 

учреждении приказом главного врача заблаговременно создаются клинико-экспертные 

комиссии (КЭК) по различным заболеваниям в составе не менее чем 3-х врачей. 

Председателем клинико-экспертной комиссии является главный врач больницы или его 

заместитель. При обращении лицо осматривается членами КЭК, о чем в обязательном 

порядке делается запись в медицинской карте данного лица, а также в специальном журнале 

заседаний КЭК. При наличии оснований составляется заключение, в котором указывается 

наличие заболевания, его диагноз и примерная продолжительность лечения. Эти же данные 

вносятся и в медицинскую карту. Заключение подписывается всеми членами КЭК и 

заверяется гербовой печатью соответствующего лечебного учреждения. Медицинское 

заключение приобщается к материалам уголовного дела. Срок его действия прямо не 
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установлен ни законом, ни ведомственными нормативными актами. В правоприменительной 

практике выработаны требования о ежемесячном обновлении данного заключения. При этом 

инициатива такого обновления должна исходить от органа расследования, который обязан 

ежемесячно направлять в лечебное учреждение, предоставившее медицинское заключение, 

соответствующий запрос. Процессуальный порядок приостановления предварительного 

расследования. 

О приостановлении предварительного расследования следователь или дознаватель, 

в производстве которого находится уголовное дело, выносит соответствующее 

постановление. Копия постановления о приостановлении предварительного расследования 

направляется прокурору (ч. 2 ст. 208 УПК РФ). После этого, в соответствии с ч. 1 ст. 209 

УПК РФ, следователь уведомляет о приостановлении предварительного следствия 

потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их 

представителей и одновременно разъясняет им порядок обжалования данного решения. В 

случае приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным п.п. 

3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, об этом уведомляются также подозреваемый, обвиняемый и его 

защитник. 

В период, когда расследование по уголовному делу приостановлено, недопустимо 

производство следственных действий, применение мер принуждения и принятие 

процессуальных решений. 

Возобновление предварительного расследования – это продолжение процессуальной 

деятельности по уголовному делу, обусловленное отпадением обстоятельств, послуживших 

основаниями для приостановления расследования, или необходимостью производства 

следственных и иных процессуальных действий, а также принятия процессуальных решений, 

возможных в отсутствие обвиняемого, либо признанием незаконным и необоснованным 

решения о приостановлении предварительного расследования. 

Основания возобновления предварительного расследования. 

Первая группа оснований – отпадение обстоятельств, послуживших основаниями 

приостановления предварительного расследования. 

Вторая группа оснований связана с необходимостью производства по уголовному 

делу следственных действий, возможных в отсутствие подозреваемого или обвиняемого. 

Данное положение закона необходимо толковать расширительно. Возобновление 

расследования может понадобиться для проведения не только следственных, но и иных 

процессуальных действий (например, ознакомления потерпевших с постановлением о 

назначении и заключением экспертизы, принятия гражданского иска), принятия и 

разрешения ходатайств, а также принятия процессуальных решений (признания 

потерпевшим, приобщения предмета в качестве вещественного доказательства, возвращения 

изъятых предметов, как признанных, так и не признанных вещественными доказательствами 

и т.п.). 

Третья группа оснований обусловлена признанием контрольно-надзорными органами 

(руководителем следственного органа или прокурором) незаконным и необоснованным 

решения следователя или дознавателя о приостановлении предварительного расследования.  

Решение о возобновлении предварительного расследования по основаниям, 

относящимся к первой и второй группам, принимается следователем или дознавателем, а по 

основаниям, входящим в третью группу – руководителем следственного органа (в 

отношении решений следователя) или прокурором (относительно решений дознавателя). 

Согласно ч. 3 ст. 211 УПК РФ, о возобновлении предварительного расследования 

сообщается прокурору, а также подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, 

потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их 

представителям.  

Одновременно с принятием решения о возобновлении производства по уголовному 

делу должно быть принято решение об установлении срока расследования.  
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В ч. 6 ст. 162 УПК РФ указано, что при возобновлении приостановленного уголовного 

дела срок следствия устанавливается руководителем следственного органа и не может 

превышать 1-го месяца со дня поступления уголовного дела к следователю, вне зависимости 

от того, сколько раз оно до этого возобновлялось, прекращалось либо возвращалось для 

производства дополнительного следствия, и вне зависимости от общей продолжительности 

срока предварительного следствия.  

Срок дознания после возобновления производства устанавливается прокурором не 

более чем на 10 суток.   

Надзор прокурора за законностью приостановления и возобновление 

предварительного расследования. 

Процессуальная деятельность прокурора при приостановлении предварительного 

расследования, прежде всего, касается наблюдения за безусловным соблюдением 

должностными лицами органов предварительного расследования установленных уголовно-

процессуальным законодательством оснований и условий принятия постановления о 

приостановлении предварительного расследования. На основании Федерального закона о 

прокуратуре и уголовно-процессуального закона прокурор обязан не позднее месячного 

срока после получения копии постановления о приостановлении предварительного 

расследования проверять законность и обоснованность принятых следователем и 

дознавателем решений с изучением материалов уголовного дела. Согласно части 1.1 

ст. 211 УПК РФ прокурор, признав постановление руководителя следственного органа или 

следователя о приостановлении предварительного следствия незаконным или 

необоснованным, в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов уголовного 

дела отменяет его своим мотивированным постановлением, с изложением конкретных 

обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию. Это постановление вместе с 

материалами уголовного дела незамедлительно направляется руководителю следственного 

органа для организации исполнения. С этого времени п. 3 ч. 1 ст. 211 УПК РФ установлено 

дополнительное основание возобновления предварительного расследования, которое 

обозначено как отмена прокурором постановления о приостановлении предварительного 

следствия. 

 

Практическое задание: 

1) Следователем было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела 

по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ и принятии его к 

производству. На следующий день был проведен обыск в офисе фирмы Прямухина и 

Маниловой. После обыска следователь попросил их проехать с ним в следственный отдел, 

куда предприниматели и приехали на своей автомашине. На месте следователь допросил их 

в качестве подозреваемых с участием приглашенного из юридической консультации 

адвоката. 

1. Было ли произведено задержание?  

2. Отметьте момент фактического начала уголовного преследования.  

3. Какие документы свидетельствуют о начале уголовного преследования? 

Решение: 

По условиям задачи следователь попросил Прямухина и Манилову проехать с ним в 

следственный отдел, куда предприниматели и приехали на своей автомашине, т.е. свобода 

передвижения не была ограничена. Задержание подозреваемого - мера процессуального 

принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 

48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении 

преступления. В связи с этим можно утверждать, что следователь не задерживал Прямухина 

и Манилову в порядке ст.91 УПК РФ и до момента допроса лица не обладали определенным 

процессуальным статусом. Поэтому допрос в качестве подозреваемых следователь произвел 

незаконно. В тоже время уголовное преследование уже началось с момента обыска. Как 

разъяснил Конституционный суд РФ в постановлении от 27.06.2000 г. № 11-П «По делу о 
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проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 

Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» 

факт уголовного преследования и, следовательно, направленная против конкретного лица 

обвинительная деятельность могут подтверждаться актом о возбуждении в отношении 

данного лица уголовного дела, проведением в отношении него следственных действий 

(обыска, опознания, допроса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми в целях его 

изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений против него (в частности, 

разъяснением в соответствии со статьей 51 (часть 1) Конституции Российской Федерации 

права не давать показаний против себя самого). Такие действия направлены на выявление 

уличающих лицо, в отношении которого ведется уголовное преследование, фактов и 

обстоятельств. В данной задаче уголовное дело было возбуждено по признакам 

преступления, т.е. «бесфигурантно», поэтому о начале уголовного преследования 

свидетельствует факт проведения обыска в офисе фирмы на основании постановления судьи 

о производстве обыска в жилище. 

 

2) По делу об убийстве, возбужденном 18 апреля органом дознания, дознаватель 

произвел осмотр места происшествия, допросил свидетелей, задержал и допросил 

подозреваемого, назначил судебно-медицинскую экспертизу, провел следственный 

эксперимент. Все эти действия были закончены к 25 апреля, после чего дознаватель вынес 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого, предъявил обвинение и допросил 

обвиняемого, после чего передал дело следователю. 

1. Какие следственные действия, перечисленные в задаче, являются 

неотложными?  

2. Оцените законность привлечения лица в качестве обвиняемого. 

3. Правомерны ли действия дознавателя? Правильно ли он применил нормы 

уголовно-процессуального закона в данном случае?  

Решение: 

По условиям задачи дознаватель провел неотложные следственные действия в 

порядке ст.157 УПК РФ. Согласно указанной статьи при наличии признаков преступления, 

по которому производство предварительного следствия обязательно, орган дознания 

возбуждает уголовное дело и производит неотложные следственные действия.  

Неотложные следственные действия – действия, осуществляемые органом дознания 

в срок до 10 суток после возбуждения уголовного дела, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов 

преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и 

исследования. В УПК РФ определен круг органов дознания и пределы их компетенции при 

производстве неотложных следственных действий. Так, правом производить неотложные 

следственные действия наделены: органы внутренних дел; органы ФСБ; таможенные органы; 

начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командиры 

воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов начальники 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и иные должностные лица 

согласно ст.40 УПК. Иные должностные лица, которым предоставлены полномочия органов 

дознания в соответствии со ст. 40 УПК, а именно: 

- капитаны морских и речных судов, находящиеся в дальнем плавании по делам о 

преступлениях, совершенных на данном судне 

- руководители геологоразведочных партий и зимовок - по делам о преступлениях, 

совершенных на зимовках 

- глав дипломатических представительств о консульских учреждений РФ - по делам 

о преступлениях, совершенных на территории данных представительств и учреждений. 

Итак, по окончании производства неотложных следственных действий дело 

передается руководителю следственного органа в соответствии с п.3 ст.149 УПК РФ. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/83e04083255cc765ad2af577efd8db4607b207d5/#dst100197


12 
 

Основанием для передачи является постановление о направлении уголовного дела по 

подследственности. 

По завершении неотложных следственных действий дознаватель может принять 

только одно решение - о передаче дела по подследственности. 

Поскольку перечень неотложных следственных действий УПК РФ не определен, то 

орган дознания самостоятельно решает какие следственные действия в той или иной 

ситуации следует признать неотложными. 

После передачи дела следователю отношение дознавателя к делу различается в 

зависимости от того, известно лицо, совершившее преступление либо нет: 

1) Если следователю передано уголовное дело, где лицо, совершившее преступление 

не обнаружено, то орган дознания обязан продолжать оперативно-розыскную деятельность 

для установления лица, совершившего преступление. Причем, не дожидаясь никаких 

указаний и поручений со стороны следователя. Хотя в обязательном порядке информирует 

следователя о результатах работы. При этом дознаватель уже не может проводить по этому 

делу какие-либо следственные действия. 

Если же в ходе оперативно-розыскной деятельности такая необходимость все же 

возникла, то орган дознания сообщает об этом следователю и тот сам проводит необходимые 

процессуальные или следственные действия или поручает провести их органу дознания. 

2)  Если передается дело, где лицо, совершившее преступление, установлено, то 

орган дознания не имеет право работать по этому делу вообще без поручений следователя. 

Относительно законности привлечения лица в качестве обвиняемого, следует иметь 

ввиду, что перечень неотложных следственных действий УПК РФ не определен. Поэтому 

орган дознания самостоятельно решает, какие следственные действия в той или иной 

ситуации следует признать неотложными. Вместе с тем орган дознания не вправе 

производить те действия, которые относятся к исключительной компетенции следователя. 

Так, орган дознания не вправе был выносить постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого, предъявлять обвинение и допрашивать обвиняемого.  

 

Рекомендации по выполнению задания: 

Решая данную задачу, необходимо дать определение и проанализировать признаки 

неотложных следственных действий. Важно не путать понятие неотложных следственных 

действий в уголовно-процессуальном и криминалистическом значениях.  Далее определить, 

какие должностные лица и органы наделены правом проводить неотложные следственные 

действия, соотнести ст. 157УПК РФ и ст. 40 УПК РФ. Также в ответе студент должен четко 

указать срок выполнения неотложных следственных действий, возможно ли его продление и 

имелось ли нарушение сроков по условиям задачи. Важно знать, что перечень неотложных 

следственных действий в УПК РФ не определен. Поэтому орган дознания самостоятельно 

решает, какие следственные действия в той или иной ситуации следует признать 

неотложными. Вместе с тем орган дознания не вправе производить те действия, которые 

относятся к исключительной компетенции следователя. В связи с этим, студенту исходя из 

условий задачи надо ответить, какие действия орган дознания не вправе был производить. 

Завершая ответ, студент должен правильно назвать процессуальное решен6ие, которым 

оканчиваются неотложные следственные действия.  
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