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РАЗДЕЛ 1. Основные термины, используемые  

в уголовно-процессуальной деятельности 

1.1. Адвокат – лицо, получившее в установленном законом 

порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую дея-

тельность. Адвокат – независимый профессиональный советник 

по правовым вопросам1. Адвокат может принадлежать к одному 

из предусмотренных в Федеральном законе адвокатских образо-

ваний, которыми являются: адвокатский кабинет, коллегия адво-

катов, адвокатское бюро, юридическая консультация. 

 

1.2. Адвокатская тайна – любые сведения, связанные с ока-

занием адвокатом юридической помощи своему доверителю2. 

 

1.3. Алиби – нахождение подозреваемого или обвиняемого 

в момент совершения преступления в другом месте (п. 1 ст. 5 

УПК РФ). 

 

1.4. Анонимное заявление – «анонимный» означает «без 

указания имени того, кто пишет, сообщает о чем-нибудь, без 

подписи»3. Заявление, сообщение, не отвечающее требованиям 

ст. 141 УПК РФ, не содержащее сведений о лице, заявившем или 

сообщившем о совершенном или готовящемся преступлении 

расценивается как анонимное и в соответствии с ч. 7 ст. 141 

УПК РФ не может служить поводом для возбуждения уголов-

ного дела. 

                                                      
1 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской Федерации» // НПП «Гарант-сервис». URL: 

http://base.garant.ru/1212691.  
2 Там же.  
3 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Русский язык, 1989. С. 32. 
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1.5. Близкие лица – иные, за исключением близких род-

ственников и родственников, лица, состоящие в свойстве с по-

терпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благо-

получие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сло-

жившихся личных отношений (п. 3 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.6. Близкие родственники – супруг, супруга, родители, дети, 

усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, 

дедушка, бабушка, внуки (п. 4 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.7. Бремя доказывания – в соответствии с принципом пре-

зумпции невиновности бремя доказывания обвинения и опровер-

жения договоров, приводимых в защиту подозреваемого или об-

виняемого, лежит на стороне обвинения (ч. 2 ст. 14 УПК РФ). 

 

1.8. Вещественные доказательства – любые предметы, ко-

торые служили орудиями, оборудованием или иными сред-

ствами совершения преступления или сохранили на себе следы 

преступления; на которые были направлены преступные действия; 

деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате со-

вершения преступления; иные предметы и документы, которые мо-

гут служить средствами для обнаружения преступления и установ-

ления обстоятельств уголовного дела (ч. 1 ст. 81 УПК РФ). 

 

1.9. Врачебная тайна – информация о факте обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диа-

гнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его об-

следовании и лечении. Гражданину должна быть обеспечена га-

рантия конфиденциальности передаваемых им сведений. 
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1.10. Возмещение вреда, причиненного преступлением – 

деятельность должностного лица, ведущего производство по 

уголовному делу, по установлению характера и размера вреда, 

причиненного преступлением, отысканию и изъятию похищен-

ного имущества, принятию гражданского иска, наложению аре-

ста на имущество, а также деятельность, направленная на спо-

собствование позитивному постпреступному поведению подо-

зреваемого, обвиняемого, в целях обеспечения возмещения по-

терпевшим вреда, причиненного преступлением, в ходе предва-

рительного расследования и создания условий для возмещения 

данного вреда в последующем.  

 

1.11. Вред, причиненный преступлением – негативные по-

следствия уголовно наказуемого деяния, выраженные в причи-

нении потерпевшему физического, имущественного, мораль-

ного вреда, а также вреда деловой репутации, подлежащие воз-

мещению по иску гражданского истца в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным законодательством, или в порядке 

гражданского судопроизводства. 

 

1.12. Временное отстранение от должности – мера процес-

суального принуждения, которая осуществляется в отношении 

подозреваемого или обвиняемого на основании постановления 

судьи, вынесенного по ходатайству дознавателя с согласия про-

курора либо следователя с согласия руководителя следственно 

органа. 

 

1.13. Выемка – следственное действие, которое состоит  

в изъятии у физического или юридического лица предметов и до-

кументов, имеющих значение для уголовного дела, если точно 

известно, где и у кого они находятся (ч. 1 ст. 183 УПК РФ).  
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В случае отказа лица выдать объекты, подлежащие изъятию доб-

ровольно, выемка производится принудительно (ч. 5 ст. 183 

УПК РФ). 

 

1.14. Государственная защита участников уголовного 

процесса – осуществление уполномоченными на то государ-

ственными органами предусмотренных действующим законода-

тельством мер безопасности, правовой и социальной защиты, 

применяемых при наличии угрозы посягательств на жизнь, здо-

ровье, телесную неприкосновенность, имущество, честь и досто-

инство указанных лиц в связи с их деятельностью в сфере судо-

производства1. 

 

1.15. Государственная тайна – защищаемые государством 

сведения, находящиеся в области интересов государственной 

обороны, экономики, науки и техники, внешней политики, раз-

ведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыск-

ной деятельности. Распространение этих сведений может нане-

сти ущерб безопасности Российской Федерации. Перечень све-

дений, составляющих государственную тайну, засекречиваются 

на основаниях и в порядке, установленных федеральным законо-

дательством2. 

 

1.16. Государственный обвинитель – поддерживающее от 

имени государства обвинение в суде по уголовному делу долж-

ностное лицо органа прокуратуры, а по поручению прокурора  

и в случаях, когда предварительное расследование произведено 

                                                      
1 Зайцев О. А. Государственная защита участников уголовного процесса. М. : 

Экзамен, 2002. С. 27.  
2 Статья 2 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О гос-

ударственной тайне» // НПП «Гарант-сервис». URL: http://base.garant.ru/10102673.  
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в форме дознания, также дознаватель либо следователь (п. 6 ст. 5 

УПК РФ). По уголовным делам публичного и частного обвине-

ния участие государственного обвинителя в судебном разбира-

тельстве обязательно (ч. 2 ст. 246 УПК РФ). По уголовным делам 

частного обвинения обвинение в суде поддерживает потерпев-

ший, а также лица, уполномоченные законом (ч. 1 ст. 43, ст. 318 

УПК РФ). 

 

1.17. Гражданский иск в уголовном процессе – законное 

требование лица, потерпевшего от преступления, о возмещении 

причиненного имущественного, морального и физического 

вреда, которое может быть заявлено с момента возбуждения уго-

ловного дела и до окончания судебного следствия при разбира-

тельстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. Тре-

бование о возмещении имущественного вреда, причиненного 

преступлением, может быть заявлено физическим или юридиче-

ским лицом (ч. 1 ст. 44 УПК РФ). 

 

1.18. Гражданский истец – физическое или юридическое 

лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного 

вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причи-

нен ему непосредственно преступлением. Решение о признании 

гражданским истцом оформляется определением суда или поста-

новлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец 

может предъявить гражданский иск и для имущественной ком-

пенсации морального вреда (ч. 1 ст. 44 УПК РФ). 
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1.19. Гражданский ответчик – физическое или юридиче-

ское лицо, которое в соответствии с ГК РФ1 несет ответствен-

ность за вред, причиненный преступлением. О привлечении фи-

зического или юридического лица в качестве гражданского от-

ветчика дознаватель, следователь или судья выносит постанов-

ление, а суд – определение (ч. 1 ст. 54 УПК РФ). 

 

1.20. Денежное взыскание – одна из мер процессуального 

принуждения предусмотренных законом (ст. 117 УПК РФ).  

В случаях неисполнения участниками уголовного судопроизвод-

ства процессуальных обязанностей, предусмотренных УПК РФ, 

а также нарушения ими порядка в судебном заседании на них 

может быть наложено денежное взыскание в порядке и размере, 

установленном ст. 118 УПК РФ.  

 

1.21. Дознаватель – должностное лицо органа дознания, 

правомочное либо уполномоченное начальником органа дозна-

ния осуществлять предварительное расследование в форме до-

знания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ 

(п. 7 ст. 5 УПК РФ). 

Процессуальный статус дознавателя могут приобрести 

должностные лица органа дознания (в том числе ОВД) в двух 

случаях:  

1. Когда должностное лицо ОВД, назначенное на долж-

ность дознавателя, правомочно в силу своего служебного поло-

жения осуществлять расследование преступлений в форме до-

знания. Назначение сотрудника ОВД на должность дознавателя 

                                                      
1 Глава 59. Обязательства вследствие причинения вреда : Гражданский ко-

декс Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ч. II) // СПС «Кон-

сультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027. 
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оформляется приказом начальника ОВД (УВД), а с момента подпи-

сания приказа должностное лицо приобретает статус дознавателя.  

2. Когда начальник органа дознания уполномочил кого-

либо из должностных лиц ОВД осуществлять уголовно-процес-

суальные действия, т. е. делегировал подчиненному сотруднику 

осуществление уголовно-процессуальных полномочий, прису-

щих дознавателю, и тогда начальник органа дознания уполномо-

чивает должностное лицо на осуществление уголовно-процессу-

альной деятельности в качестве дознавателя путем написания ре-

золюции – письменного своего распоряжения о разовом испол-

нении сотрудником ОВД уголовно-процессуальных действий  

в статусе надлежащего участника уголовного судопроизводства – 

дознавателя.  

 

1.22. Дознание – форма предварительного расследования, 

осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному 

делу, по которому производство предварительного следствия не-

обязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ). Подследственность преступле-

ний, расследование которых должно осуществляться в форме до-

знания, определено законодателем в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Поря-

док расследования преступлений в форме дознания определен 

нормами гл. 32 УПК РФ.  

Дознание может проводиться в сокращенной форме. Это не 

новая форма расследования, а разновидность дознания. Порядок 

производства дознания в сокращенной форме определен прави-

лами гл. 32.1 УПК РФ.  

 

1.23. Доказательства по уголовному делу – любые сведе-

ния, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель 

в порядке, определенном УПК РФ, устанавливают наличие или 
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отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при произ-

водстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имею-

щих значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 74 УПК РФ). Доказа-

тельства, полученные с нарушением требований УПК РФ, явля-

ются недопустимыми, не имеют юридической силы и не могут 

быть положены в основу обвинения, а также использоваться для 

доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 

УПК РФ (ч. 1 ст. 75 УПК РФ). 

 

1.24. Доказывание – состоит в собирании, проверке и оценке 

доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотрен-

ных ст. 73 УПК РФ (ст. 85 УПК РФ). Собирание доказательств 

осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавате-

лем, следователем и судом путем производства следственных и 

иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ (ч. 1 

ст. 86 УПК РФ). Проверка доказательств производится дознава-

телем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления 

их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, 

а также установления их источников, получения иных доказа-

тельств, подтверждающих или опровергающих проверяемое до-

казательство (ст. 87 УПК РФ). Каждое доказательство подлежит 

оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверно-

сти, а все собранные доказательства в совокупности – достаточ-

ности для разрешения уголовного дела (ч. 1 ст. 88 УПК РФ). 

 

1.25. Домашний арест – мера пресечения, избираемая по су-

дебному решению в отношении подозреваемого или обвиняе-

мого при невозможности применения иной, более мягкой, меры 

пресечения и заключается в нахождении подозреваемого или об-

виняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в кото-

ром он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на 
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иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществле-

нием за ним контроля. С учетом состояния здоровья подозревае-

мого или обвиняемого местом его содержания под домашним аре-

стом может быть определено лечебное учреждение (ч. 1 ст. 107 

УПК РФ). 

 

1.26. Допрос – следственное действие, содержанием кото-

рого являются получение и фиксация в установленной уголовно-

процессуальным законом форме показаний, содержащих факти-

ческие данные, имеющие значение для правильного разрешения 

уголовного дела. 

 

1.27. Допрос обвиняемого – следственное действие, уста-

новленное уголовно-процессуальным законом, состоящее в по-

лучении устных показаний обвиняемого по поводу вменяемых 

ему деяний, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела. Часть 1 ст. 173 УПК РФ закрепляет норму, обя-

зывающую следователя допросить обвиняемого немедленно по-

сле предъявления ему обвинения. Это обусловлено тем, что об-

виняемый как можно раньше должен получить возможность вы-

разить свое отношение к обвинению, довести до следователя ин-

формацию в свою защиту. Однако дача обвиняемым показаний 

не является его обязанностью. Это лишь его право, один из спо-

собов защиты. Повторный допрос обвиняемого по тому же обви-

нению в случае его отказа от дачи показания на первом допросе 

допускается исключительно по просьбе самого обвиняемого1. 

 

                                                      
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12 февраля 2003 г. 

№ 8-О03-2 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/on-

line.cgi?-req=doc&base=ARB&n=80894#040034012408455366. 
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1.28. Досудебное производство – уголовное судопроизвод-

ство с момента получения сообщения о преступлении до направ-

ления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его 

по существу (п. 9 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.29. Досудебное соглашение о сотрудничестве – соглаше-

ние между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные 

стороны согласовывают условия ответственности подозревае-

мого или обвиняемого в зависимости от его действий после воз-

буждения уголовного дела или предъявления обвинения (п. 61 

ст. 5 УПК РФ). 

 

1.30. Жалоба – заявление лица, вовлеченного в уголовно-

процессуальную деятельность, в котором содержатся указание 

на нарушения его прав (или прав представляемого лица) и тре-

бование восстановить или компенсировать нарушенное право. 

Жалоба может быть принесена на незаконные, по мнению заяви-

теля, действия (бездействия) и решения должностных лиц, осу-

ществляющих расследование, прокуратуры, суда. 

 

1.31. Жилище – индивидуальный жилой дом с входящими  

в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение 

независимо от формы собственности, входящее в жилищный 

фонд и используемое для постоянного или временного прожива-

ния, а равно иное помещение или строение, не входящее в жи-

лищный фонд, но используемое для временного проживания 

(п. 10 ст. 5 УПК РФ и примечание к ст. 139 УК РФ). 

 

1.32. Задержание подозреваемого – мера процессуального 

принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, 

следователем на срок не более 48 часов с момента фактического 
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задержания лица по подозрению в совершении преступления 

(п. 11 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.33. Заключение под стражу – мера пресечения, применя-

емая по судебному решению в отношении подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным 

законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше трех лет при невозможности применения иной, бо-

лее мягкой, меры пресечения (ч. 1 ст. 108 УПК РФ). В исключи-

тельных случаях эта мера пресечения может быть избрана в от-

ношении подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-

ступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок до трех лет, если подозреваемый или обвиняе-

мый: не имеет постоянного места жительства на территории Рос-

сийской Федерации; его личность не установлена; им нарушена 

ранее избранная мера пресечения; он скрылся от органов пред-

варительного расследования или от суда. 

Содержание под стражей при расследовании преступлений 

не может превышать двух месяцев (ст. 109 УПК РФ). Макси-

мальный срок содержания под стражей составляет 18 месяцев 

(ч. 3 ст. 109 УПК РФ).  

Постановление судьи об избрании в качестве меры пресече-

ния заключения под стражу или об отказе в этом может быть об-

жаловано в апелляционном порядке (ч. 11 ст. 108 УПК РФ). 

 

1.34. Заключение специалиста – представленное в пись-

менном виде суждение по вопросам, поставленным перед специ-

алистом сторонами (ч. 3 ст. 80 УПК РФ). 
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1.35. Заключение эксперта – представленные в письмен-

ном виде содержание исследования и выводы по вопросам, по-

ставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по 

уголовному делу, или сторонами (ч. 1 ст. 80 УПК РФ). 

 

1.36. Законные представители – родители, усыновители, 

опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений 

или организаций, на попечении которых находится несовершен-

нолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, ор-

ганы опеки и попечительства (п. 12 ст. 5 УПК РФ). 

См. также: несовершеннолетний (2.15). 

 

1.37. Залог – мера пресечения, состоящая во внесении или  

в передаче подозреваемым, обвиняемым либо другим физиче-

ским или юридическим лицом на стадии предварительного рас-

следования в орган, в производстве которого находится уголов-

ное дело, а на стадии судебного производства – в суд недвижи-

мого имущества и движимого имущества в виде денег, ценно-

стей и допущенных к публичному обращению в Российской Фе-

дерации акций и облигаций в целях обеспечения явки подозрева-

емого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, 

предупреждения совершения им новых преступлений, а также 

действий, препятствующих производству по уголовному делу. За-

лог может быть избран в любой момент производства по уголов-

ному делу (ч. 1 ст. 106 УПК РФ). 

 

1.38. Запрет определенных действий – мера пресечения, 

избираемая по судебному решению в отношении подозревае-

мого или обвиняемого при невозможности применения иной, более 
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мягкой, меры пресечения, заключающаяся в возложении на подо-

зреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться 

по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один 

или несколько запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 1051 УПК РФ,  

а также в осуществлении контроля за соблюдением возложен-

ных на него запретов. Запрет определенных действий может 

быть избран в любой момент производства по уголовному делу 

(ч. 1 ст. 1051 УПК РФ). 

 

1.39. Защитник – лицо, осуществляющее в установленном 

УПК РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и об-

виняемых и оказывающее им юридическую помощь при произ-

водстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК РФ). Законодатель 

предусмотрел случаи, когда защитник должен обязательно 

участвовать в уголовном деле (ст. 51 УПК РФ). В качестве за-

щитников в ходе досудебного производства участвуют только 

адвокаты. Адвокат вступает в уголовное дело в качестве защит-

ника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. С этого 

момента на адвоката распространяются правила, установленные 

ч. 3 ст. 53 УПК РФ. Как правило, факт допуска адвоката в каче-

стве защитника по уголовному делу оформляется постановле-

нием следователя (дознавателя). 

При производстве у мирового судьи в качестве защитника 

допускается один из близких родственников обвиняемого или 

иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый (ч. 1 

ст. 49 УПК РФ).  

 

1.40. Избрание меры пресечения – принятие дознавателем, 

следователем, а также судом решения о мере пресечения в отно-

шении подозреваемого, обвиняемого (п. 13 ст. 5 УПК РФ). 
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1.41. Иммунитет в уголовном судопроизводстве – в пере-

воде с лат. «иммунитет» – льгота, изъятие, освобождение от ка-

ких-либо обязанностей, неприкосновенность. 

 

1.42. Имущественный вред – вред, причиненный непосред-

ственно имуществу лица в виде его утраты, повреждения или 

уничтожения, а также имущественным правам, включая право 

требования, подлежащий возмещению лицу, заявившему требо-

вание об этом, в порядке, установленном уголовно-процессуаль-

ным законодательством. 

 

1.43. Иные документы – один из видов доказательств, пред-

ставляющих собой акты, содержащие сведения, изложенные или 

удостоверенные предприятиями, учреждениями, организаци-

ями, должностными лицами и гражданами об обстоятельствах, 

имеющих значение для уголовного дела, полученные, истребо-

ванные или представленные в установленном законом порядке 

(п. 6 ч. 2 ст. 74, ст. 84 УПК РФ). 

 

1.44. Использование в доказывании результатов опера-

тивно-разыскной деятельности – введение результатов опера-

тивно-разыскной деятельности в уголовное судопроизводство  

в соответствии с положениями уголовно-процессуального зако-

нодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку 

доказательств. 

 

1.45. Источники доказательств – материальные носители 

сведений (фактических данных), имеющих доказательственное 

значение, т. е. таких сведений, на основе которых суд, прокурор, 

следователь, дознаватель в порядке, определенном законом, 
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устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значе-

ние для уголовного дела. Источники доказательств имеют значе-

ние при их проверке (ст. 87 УПК РФ). Так, показания потерпев-

шего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, 

а также показания свидетеля, который не может указать источ-

ник своей осведомленности признаются недопустимыми доказа-

тельствами (п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ). 

 

1.46. Исчисление процессуальных сроков – деятельность 

следователя по определению момента или периода времени, на 

протяжении которого в уголовном процессе должны совер-

шаться те или иные действия либо приниматься определенные 

процессуальные решения, предусмотренные УПК РФ. Сроки в 

уголовном судопроизводстве исчисляются часами, сутками, ме-

сяцами. Для каждой категории времени законодатель установил 

правила их исчисления (ст. 128 УПК РФ).  

 

1.47. Квалифицированная юридическая помощь – деятель-

ность по защите прав и законных интересов лица адвокатом, на ко-

торого государством возложена публичная обязанность по оказа-

нию каждому желающему достаточно высокого уровня любого из 

видов предоставляемой в уголовном судопроизводстве юридиче-

ской помощи или иным лицом, способным, по мнению обративше-

гося, оказать квалифицированную юридическую помощь, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законом, когда такая по-

мощь может быть оказана только адвокатом либо наряду с ним1. 

                                                      
1 См.: Кудрявцев В. Л. Квалифицированная юридическая помощь как возмож-

ный принцип уголовного судопроизводства: вопросы теории и законодательной 
техники // Актуальные проблемы правосудия в современном мире : материалы 
Международной научно-практической конференции. Челябинск : РЕКПОЛ, 2010. 
С. 194–197. 
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1.48. Контроль телефонных и иных переговоров – прослу-

шивание и запись переговоров путем использования любых 

средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм 

(п. 141 ст. 5 УПК РФ). Контроль и запись телефонных и иных пе-

реговоров производятся только на основании судебного решения 

(ч. 2 ст. 13 УПК РФ). Контроль и запись переговоров осуществ-

ляются в соответствии со ст. 186 УПК РФ при наличии достаточ-

ных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры по-

дозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведе-

ния, имеющие значение для уголовного дела. Их контроль и за-

пись допускаются при производстве по уголовным делам о пре-

ступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступле-

ний на основании судебного решения, принимаемого в порядке, 

установленном ст. 165 УПК РФ. 

 

1.49. Копии процессуальных документов – воспроизведе-

ние текста письменных процессуальных документов, идентич-

ное по содержанию с подлинниками. Надлежащим образом заве-

ренная копия обычно имеет такое же юридическое значение  

в уголовно-процессуальных правоотношениях, как и подлинник. 

 

1.50. Косвенные доказательства – доказательства, устанав-

ливающие промежуточные факты, на основании которых можно 

сделать вывод об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. 

 

1.51. Критерии оценки доказательств – признаки доказа-

тельств, на основании которых производится их оценка. В каче-

стве критериев оценки ч. 1 ст. 88 УПК РФ определяет такие 

свойства доказательств, как относимость, допустимость, досто-

верность и достаточность. 
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1.52. Лица, имеющие право заявить ходатайство – подо-

зреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его закон-

ный представитель и представитель, частный обвинитель, экс-

перт, гражданский истец, гражданский ответчик, их представи-

тели, представитель администрации организации и иное лицо, 

права и законные интересы которых затронуты в ходе досудеб-

ного или судебного производства, вправе заявить ходатайство о 

производстве процессуальных действий или принятии процессу-

альных решений для установления обстоятельств, имеющих зна-

чение для уголовного дела, обеспечения прав и законных инте-

ресов лица, заявившего ходатайство, либо представляемых им 

лица или организации (ч. 1 ст. 119 УПК РФ). 

 

1.53. Лицо, в отношении которого уголовное дело выде-

лено в отдельное производство в связи с заключением с ним 

досудебного соглашения о сотрудничестве – участник уголов-

ного судопроизводства, привлекаемый к участию в процессуаль-

ных действиях по уголовному делу в отношении соучастников 

преступления (ч. 1 ст. 56.1 УПК РФ). 

 

1.54. Личное поручительство – мера пресечения, состоящая в 

письменном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, 

что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым 

обязательств, предусмотренных пп. 2 и 3 ст. 102 УПК РФ (ч. 1  

ст. 103 УПК РФ). 

 

1.55. Личный обыск – следственное действие, заключаю-

щееся в принудительном обследовании тела человека, находя-

щейся на нем одежды и его ручной клади, с целью отыскания и 

изъятия орудий преступления, предметов и ценностей, добытых 
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преступным путем, а также других предметов и документов, ко-

торые имеют значение для дела. Производится по решению суда 

(п. 6 ч. 2 ст. 29 УПК РФ). 

 

1.56. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства – взаимодействие судов, прокуроров, следо-

вателей и органов дознания с соответствующими компетент-

ными органами и должностными лицами иностранных госу-

дарств, международными организациями в целях реализации 

назначения уголовного судопроизводства, осуществляемого на 

основе международного договора, принципа взаимности и наци-

онального уголовно-процессуального законодательства. Усло-

вия и порядок организации международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства регламентированы разде-

лом XVIII ч. 5 УПК РФ. 

 

1.57. Международный договор – международное соглаше-

ние, заключенное Российской Федерацией с иностранным госу-

дарством (или государствами) либо с международной организа-

цией в письменной форме и регулируемое международным пра-

вом независимо от того, содержится такое соглашение в одном 

документе или в нескольких связанных между собой докумен-

тах, а также независимо от его конкретного наименования1. 

 

1.58. Меры уголовно-процессуального принуждения – 

предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры при-

нудительного характера, применяемые уполномоченными на то 

                                                      
1 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7258. 
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государственными органами или должностными лицами при 

наличии к тому достаточных оснований и в порядке, установлен-

ном законом, в отношении подозреваемых, обвиняемых в совер-

шении преступлений, а также других участвующих в деле лиц в 

целях пресечения и предупреждения противоправных действий 

этих лиц, устранения препятствий для производства по уголов-

ному делу и обеспечения надлежащего исполнения приговора. 

 

1.59. Меры уголовно-процессуального пресечения – меры 

государственного принуждения, предусмотренные уголовно-

процессуальным законом, применяемые должностными лицами, 

осуществляющими производство по делу, в отношении лиц, под-

вергаемых уголовному преследованию, и заключающиеся во 

временном ограничении прав и свобод (гл. 13 УПК РФ). Меры 

пресечения применяются дознавателем, следователем, судом на 

основании постановления (определения) (ч. 1 ст. 101 УПК РФ) 

при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый 

(подозреваемый) скроется от дознания, предварительного след-

ствия или суда; может продолжать заниматься преступной дея-

тельностью; может угрожать свидетелю, иным участникам уго-

ловного судопроизводства, а также может уничтожить доказатель-

ства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголов-

ному делу (ч. 1 ст. 97 УПК РФ). Мерами пресечения являются: под-

писка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК РФ); лич-

ное поручительство (ст. 103 УПК РФ); наблюдение командова-

ния воинской части (ст. 104 УПК РФ); присмотр за несовершенно-

летним обвиняемым (ст. 105 УПК РФ); запрет определенных дей-

ствий (ст. 1051 УПК РФ); залог (ст. 106 УПК РФ); домашний арест 

(ст. 107 УПК РФ); заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ). 
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1.60. Момент фактического задержания – момент произ-

водимого в порядке, установленном УПК РФ, фактического ли-

шения свободы передвижения лица, подозреваемого в соверше-

нии преступления (п. 15 ст. 5 УПК РФ). Порядок задержания 

установлен ст. 92 УПК РФ. 

 

1.61. Моральный вред – вред, причиненный потерпевшему, 

выраженный в нравственных или физических страданиях, пося-

гающих на принадлежащие лицу нематериальные блага или 

нарушающие его личные неимущественные права, подлежащие 

возмещению в порядке, установленном уголовно-процессуаль-

ным законодательством. 

 

1.62. Наблюдение командования воинской части – мера 

пресечения, применяемая в отношении подозреваемого или об-

виняемого, являющегося военнослужащим или гражданином, 

проходящим военные сборы, состоит в принятии мер, преду-

смотренных уставами Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, для того, чтобы обеспечить выполнение этим лицом обяза-

тельств, предусмотренных пп. 2 и 3 ст. 102 УПК РФ (ч. 1 ст. 104 

УПК РФ). 

 

1.63. Назначение защитника – регламентированная зако-

ном деятельность дознавателя, следователя, суда, направленная 

на обеспечение подозреваемому, обвиняемому (подсудимому) 

возможности реализовать его конституционное право на получе-

ние квалифицированной юридической помощи (ст. 48 Конститу-

ции Российской Федерации). Порядок назначения защитника  

в уголовном судопроизводстве определен ст. 50 УПК РФ. 
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1.64. Налоговая тайна – любые полученные налоговым ор-

ганом, органами внутренних дел, органом государственного вне-

бюджетного фонда и таможенным органом сведения о налого-

плательщике (ст. 102 НК РФ). 

 

1.65. Наложение ареста на имущество – мера процессуаль-

ного принуждения, состоящая в запрете, адресованном собствен-

нику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых 

случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и пере-

даче его на хранение (ч. 2 ст. 115 УПК РФ). Наложение ареста на 

почтовые и телеграфные отправления и их выемка в учрежде-

ниях связи могут производиться только на основании судебного 

решения (ч. 2 ст. 13 УПК РФ). Данная мера процессуального 

принуждения реализуется в целях обеспечения исполнения при-

говора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других иму-

щественных взысканий или возможной конфискации имущества, 

указанного в части первой ст. 104¹ УК РФ, уполномоченными на то 

субъектами в порядке, установленном УПК РФ, при наличии соот-

ветствующих оснований и условий ее применения в отношении по-

дозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих материальную ответ-

ственность за их действия, а также других лиц, не являющихся по-

дозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону ма-

териальную ответственность за их действия. 

См. также: имущество (3.5). 

 

1.66. Начальник органа дознания – должностное лицо, 

возглавляющее соответствующий орган дознания, а также его за-

меститель (п. 17 ст. 5 УПК РФ). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/f22429461fc4befb140b98a33cf3521eea282f7d/#dst103330
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1.67. Начальник подразделения дознания – должностное 

лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специа-

лизированное подразделение, которое осуществляет предвари-

тельное расследование в форме дознания, а также его замести-

тель (п. 171 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.68. Недопустимые доказательства – согласно ст. 75 УПК РФ 

недопустимыми доказательствами являются те, которые полу-

чены с нарушением требований УПК РФ. Недопустимые доказа-

тельства не имеют юридической силы и не могут быть положены 

в основу обвинения, а также использоваться для доказывания 

любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ (об-

стоятельства, подлежащие доказыванию). 

 

1.69. Неотложные следственные действия – действия, осу-

ществляемые органом дознания после возбуждения уголовного 

дела, по которому производство предварительного следствия 

обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступ-

ления, а также доказательств, требующих незамедлительного за-

крепления, изъятия и исследования (п. 19 ст. 5 УПК РФ). При 

наличии признаков преступления, по которому производство пред-

варительного следствия обязательно, орган дознания в порядке, 

установленном ст. 146 УПК РФ, возбуждает уголовное дело и про-

изводит неотложные следственные действия (ч. 1 ст. 157 УПК РФ). 

После производства неотложных следственных действий и не 

позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дозна-

ния направляет уголовное дело руководителю следственного ор-

гана в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ (ч. 3 ст. 157 УПК РФ).  
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1.70. Непричастность – неустановленная причастность либо 

установленная непричастность лица к совершению преступле-

ния (п. 20 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.71. Ночное время – промежуток времени с 22 до 6 часов 

по местному времени (п. 21 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.72. Обвинение – утверждение о совершении определен-

ным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвину-

тое в порядке, установленном УПК РФ (п. 22 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.73. Обвинительное заключение – процессуальный акт,  

в котором следователь подводит итог оконченного предвари-

тельного расследования уголовного дела в форме предваритель-

ного следствия (п. 1 ч. 1 ст. 158 УПК РФ). 

 

1.74. Обвиняемый – лицо, в отношении которого вынесено 

постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, либо 

вынесен обвинительный акт, либо составлено обвинительное по-

становление (ч. 1 ст. 47 УПК РФ). Обвиняемый, в отношении ко-

торого назначено судебное разбирательство, в дальнейшем име-

нуется подсудимым. Обвиняемый, которому вынесен обвини-

тельный приговор, именуется осужденным (ч. 2 ст. 47 УПК РФ). 

 

1.75. Обеспечение прав участников уголовного судопро-

изводства – основанная на законе деятельность государствен-

ных органов уголовного судопроизводства, адвокатов и иных 

уполномоченных лиц, связанная с использованием нормативно 

закрепленных условий и юридических средств (гарантий) в це-

лях реализации назначения уголовного судопроизводства. 
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1.76. Обстоятельства, исключающие производство по 

делу – определенные уголовно-процессуальным законом обсто-

ятельства (основания и условия), при наличии которых уголов-

ное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное 

дело подлежит прекращению. 

 

1.77. Обстоятельства, подлежащие доказыванию (в науке – 

предмет доказывания) – обстоятельства, которые при производ-

стве по уголовному делу подлежат в установленном законом по-

рядке установлению, проверке и оценке как органами предвари-

тельного расследования, так и судом (ст. 73 УПК РФ): событие 

преступления (время, место, способ и другие обстоятельства со-

вершения преступления); виновность лица в совершении пре-

ступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характе-

ризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, при-

чиненного преступлением; обстоятельства, исключающие пре-

ступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут по-

влечь освобождение от уголовной ответственности и наказания; 

обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со ст. 1041 УК РФ, получено в ре-

зультате совершения преступления или является доходами от 

этого имущества либо использовалось или предназначалось для 

использования в качестве орудия, оборудования или иного сред-

ства совершения преступления либо для финансирования терро-

ризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организо-

ванной группы, незаконного вооруженного формирования, пре-

ступного сообщества (преступной организации); обстоятель-

ства, способствовавшие совершению преступления. 
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1.78. Обстоятельства, препятствующие возбуждению уго-

ловного дела – обстоятельства, перечисленные в ч. 1 ст. 24 

УПК РФ, при наличии которых прокурор, следователь и дозна-

ватель обязаны вынести постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела в соответствии со ст. 148 УПК РФ: отсутствие 

события преступления; отсутствие в деянии состава преступле-

ния; истечение сроков давности уголовного преследования; 

смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением слу-

чаев, когда производство по уголовному делу необходимо для 

реабилитации умершего; отсутствие заявления потерпевшего, 

если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его 

заявлению, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 

ст. 20 УПК РФ; отсутствие заключения суда о наличии призна-

ков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пп. 2 

и 21 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответ-

ственно Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Конституционного Суда Российской 

Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение 

уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого од-

ного из лиц, указанных в пп. 1 и 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ. 

 

1.79. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры 

пресечения – сведения о подозреваемом или обвиняемом, учи-

тываемые следователем, дознавателем, судом при решении во-

проса об избрании в отношении них меры пресечения (при нали-

чии оснований, предусмотренных  ст. 97 УК РФ): тяжесть пре-

ступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняе-

мого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род 

занятий и другие обстоятельства (ст. 99 УПК РФ).  
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1.80. Общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права и международные договоры Российской Федера-

ции – составная часть законодательства Российской Федерации, 

регулирующая после их ратификации уголовное судопроизвод-

ство. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные уголовно-

процессуальным кодексом, то применяются правила междуна-

родного договора (ч. 3 ст. 1 УПК РФ). 

 

1.81. Общие правила проведения допроса – требования, 

предусмотренные ст. 189 УПК РФ, при соблюдении которых до-

казательства, полученные при производстве данного следствен-

ного действия, считаются допустимыми. 

 

1.82. Общие правила проведения следственных действий – 

требования, содержащиеся в ст. 164 УПК РФ, определяющие об-

щий порядок и условия производства следственных действий, 

при соблюдении которых доказательства, полученные при рас-

следовании уголовного дела, считаются допустимыми. 

 

1.83. Общие условия предварительного расследования – 

законодательно закрепленные общие правила и требования к про-

цессуальным действиям, соблюдение которых обязательно по 

всем без исключения уголовным делам на стадии предваритель-

ного расследования. Общие условия предварительного рассле-

дования закреплены в гл. 21 УПК РФ. 

 

1.84. Обыск – следственное действие, заключающееся в при-

нудительном обследовании лиц, помещений или иных мест, с це-

лью обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов  
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и ценностей, нажитых преступным путем, предметов и докумен-

тов, которые могут иметь значение для дела, отыскания трупов 

или лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступ-

ления. Проводится в соответствии с требованиями, предусмот-

ренными ст. 182 УПК РФ. Разновидностью обыска является лич-

ный обыск (ст. 184 УПК РФ). 

 

1.85. Обязательство о явке – мера процессуального при-

нуждения (ст. 111 УПК РФ), состоящая в письменном обязатель-

стве подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля 

(ч. 1 ст. 112 УПК РФ) своевременно являться по вызовам дозна-

вателя, следователя, прокурора или в суд, а в случае перемены 

места жительства – незамедлительно сообщать об этом. 

 

1.86. Окончание предварительного следствия – заключи-

тельная часть предварительного расследования, проводимого  

в форме предварительного следствия, которая имеет место, ко-

гда все следственные действия по уголовному делу произведены, 

а собранные доказательства достаточны. 

 

1.87. Оперативно-разыскные мероприятия – действия 

оперативно-разыскных органов (их должностных лиц) по соби-

ранию информации, имеющей значение для решения задач, 

определенных для них законом1. Перечень оперативно-разыск-

ных мероприятий приведен в ст. 6 Федерального закона от 12 ав-

густа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельно-

сти»2: опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнитель-

                                                      
1 Чувилев А. А. Оперативно-розыскное право. М. : Норма : Инфра-M, 

1999. С. 2. 
2 СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_-

doc_LAW_7519. 
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ного исследования; проверочная закупка; исследование предме-

тов и документов; наблюдение; отождествление личности; об-

следование помещений, зданий, сооружений, участков местно-

сти и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных 

переговоров; снятие информации с технических каналов связи; 

оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный 

эксперимент; получение компьютерной информации. Перечень 

оперативно-разыскных мероприятий может быть изменен или 

дополнен только федеральным законом. 

 

1.88. Органы дознания – государственные органы и долж-

ностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК РФ осу-

ществлять дознание и другие процессуальные полномочия (п. 24 ст. 

5 УПК РФ). Орган дознания – это процессуальный статус одного из 

участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, 

которым могут обладать только государственные органы и долж-

ностные лица, наделенные данным статусом законодателем в тек-

сте УПК РФ. Перечень органов дознания и их полномочия приве-

дены в ст. 40 УПК РФ. 

 

1.89. Освидетельствование – следственное действие, преду-

смотренное ст. 179 УПК РФ, которое проводится для обнаруже-

ния на теле человека особых примет, следов преступления, телес-

ных повреждений, выявления состояния опьянения или иных 

свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, 

если для этого не требуется производства судебной экспертизы. 

 

1.90. Осмотр – следственное действие, предусмотренное 

ст.ст. 176 и 178 УПК РФ, производимое в целях обнаружения 
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следов преступления, выяснения других обстоятельств, имею-

щих значение для уголовного дела. 

 

1.91. Основание для возбуждения уголовного дела – нали-

чие достаточных данных, указывающих на признаки преступле-

ния (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). 

 

1.92. Отвод – требование об устранении от участия в произ-

водстве по делу судьи, прокурора, следователя, дознавателя, пере-

водчика, эксперта, специалиста, защитника, представителя потер-

певшего, представителя гражданского истца или представителя 

гражданского ответчика при наличии оснований, исключающих 

их участие в производстве по делу. При наличии этих оснований 

перечисленными лицами может быть заявлен самоотвод. 

 

1.93. Отказ в возбуждении уголовного дела – процессуаль-

ное решение, принимаемое органом дознания, дознавателем, 

следователем или прокурором на стадии возбуждения уголов-

ного дела по результатам рассмотрения сообщения о преступле-

нии в случае наличия соответствующих оснований (ч. 1 ст. 145 

УПК РФ, пп. 1, 2, 5, 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).  

 

1.94. Относимость доказательств – наличие связи доказа-

тельств по содержанию с предметом доказывания или иными 

фактами, служащими для их установления1. 

 

                                                      
1 Теория доказательств в советском уголовном процессе / [Р. С. Белкин и др.]. 

2-е изд., испр. и доп. М. : Юридическая литература, 1973. С. 229. 
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1.95. Оценка доказательств – непрерывная деятельность 

следователя, дознавателя, прокурора, суда, связанная с собира-

нием и проверкой доказательств, анализом их значения для уста-

новления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Оценка до-

казательств – самая сложная часть доказывания1. Суд, следова-

тель, дознаватель, прокурор оценивают доказательства по сво-

ему внутреннему убеждению, основанному на совокупности 

имеющихся доказательств, руководствуясь законом и совестью 

(ч. 1 ст. 17 УПК РФ). При этом никакие доказательства не имеют 

заранее установленной силы (ч. 2 ст. 17 УПК РФ). 

 

1.96. Очная ставка – следственное действие, предусмотрен-

ное ст. 192 УПК РФ, которое проводится следователем, дознава-

телем в случае наличия существенных противоречий в показа-

ниях ранее допрошенных лиц, с соблюдением требований, 

предусмотренных ст. 164 УПК РФ. 

 

1.97. Педагог – педагогический работник, выполняющий  

в образовательной организации или организации, осуществляю-

щей обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучаю-

щихся (п. 62 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.98. Переводчик – лицо, привлекаемое к участию в уголов-

ном судопроизводстве в случаях, предусмотренных УПК РФ, 

свободно владеющее языком, знание которого необходимо для 

перевода (ч. 1 ст. 59 УПК РФ). 

 

                                                      
1 Уголовный процесс : учебник / под ред. В. П. Божьева. 4-е изд., перераб.  

и доп. М. : Спарк, 2004. С. 174. 
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1.99. Повестка – процессуальный документ, содержащий  

в себе требование лица, производящего предварительное рассле-

дование или суда, обращенное к конкретному лицу о явке к нему 

для участия в производстве следственного и иного процессуаль-

ного действия. Порядок вручения повестки предусмотрен ст. 188 

УПК РФ. 

 

1.100. Поводы к возбуждению уголовного дела – установ-

ленные законом источники, из которых полномочные государ-

ственные органы или должностные лица получают информацию 

о наличии данных, указывающих на признаки преступления, как 

основание к возбуждению уголовного дела (гл. 19 УПК РФ). 

 

1.101. Подозреваемый – это участник уголовного процесса 

со стороны защиты. Лицо может получить статус подозревае-

мого в нескольких ситуациях (ч. 1 ст. 46 УПК РФ): 

‒ лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело по 

основаниям и в порядке, установленном гл. 20 УПК РФ, и фамилия 

которого указана в постановлении о возбуждении уголовного дела; 

‒ лицо, задержанное в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ, 

о чем составлен соответствующий протокол; 

‒ лицо, к которому применена мера пресечения до предъ-

явления обвинения в соответствии со ст. 100 УПК РФ, и об этом 

вынесено постановление; 

‒ лицо, которое уведомлено о подозрении в совершении пре-

ступления в порядке, установленном ст. 2231 УПК РФ, что имеет 

место только в ходе расследования, проводимого в форме дознания. 

 

1.102. Подписка о невыезде и надлежащем поведении – 

письменное обязательство подозреваемого или обвиняемого: не 
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покидать постоянное или временное место жительства без раз-

решения дознавателя, следователя или суда; в назначенный срок 

являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд; иным пу-

тем не препятствовать производству по уголовному делу (ст. 102 

УПК РФ). 

 

1.103. Подследственность – совокупность признаков уго-

ловного дела, в зависимости от которой уголовно-процессуаль-

ный закон относит его к компетенции того или иного органа 

предварительного расследования. Подследственность опреде-

лена в ст. 151 УПК РФ. 

 

1.104. Подсудность – это, с одной стороны, процессуальный 

институт, организующий сферу уголовно-процессуальных отноше-

ний, а с другой – совокупность признаков уголовного дела, по ко-

торым уголовно-процессуальный закон определяет, какой суд пра-

вомочен рассматривать данное дело в качестве суда первой инстан-

ции. Подсудность уголовных дел определена в ст. 31 УПК РФ. 

 

1.105. Показания обвиняемого – сведения, сообщенные им 

на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по 

уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями 

ст.ст. 173, 174, 187–190 и 275 УПК РФ. 

 

1.106. Показания подозреваемого – сведения, сообщенные 

им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства  

в соответствии с требованиями ст.ст. 187–190 УПК РФ (ст. 76 

УПК РФ). 

 

1.107. Показания потерпевшего – сведения, сообщенные 

им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства  
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по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями 

ст.ст. 187–191 и 277 УПК РФ (ч. 1 ст. 78 УПК РФ). Потерпевший 

может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу, в том числе 

о своих взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым (ч. 2 

ст. 78 УПК РФ). 

 

1.108. Показания свидетеля – сведения, сообщенные им на 

допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уго-

ловному делу или в суде в соответствии с требованиями 

ст.ст. 187–191 и 278 УПК РФ (ч. 1 ст. 79 УПК РФ). Свидетель 

может быть допрошен о любых относящихся к уголовному делу 

обстоятельствах, в том числе о личности обвиняемого, потерпев-

шего и своих взаимоотношениях с ними и другими свидетелями 

(ч. 1 ст. 79 УПК РФ). 

 

1.109. Показания специалиста – сведения, сообщенные им 

на допросе об обстоятельствах, требующих специальных позна-

ний, а также разъяснения своего мнения в соответствии с требо-

ваниями ст.ст. 53, 168 и 271 УПК РФ (ч. 4 ст. 80 УПК РФ). 

 

1.110. Показания эксперта – сведения, сообщенные им на 

допросе, проведенном после получения его заключения, в целях 

разъяснения или уточнения данного заключения в соответствии 

с требованиями ст.ст. 205 и 282 УПК РФ (ч. 2 ст. 80 УПК РФ). 

 

1.111. Получение информации о соединениях между або-

нентами и/или абонентскими устройствами – получение све-

дений о дате, времени, продолжительности соединений между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользователь-
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ским оборудованием), номерах абонентов, других данных, поз-

воляющих идентифицировать абонентов, а также сведений о но-

мерах и месте расположения приемопередающих базовых стан-

ций (пп. 241 ст. 5 УПК РФ). Производится на основании ст. 1861 

УПК РФ при наличии достаточных оснований полагать, что ин-

формация о соединениях между абонентами и/или абонентскими 

устройствами имеет значение для уголовного дела. Получение ука-

занной информации допускается на основании судебного решения, 

принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. 

 

1.112. Получение образцов для сравнительного исследо-

вания – следственное действие, состоящее в получении следо-

вателем, дознавателем непосредственно от человека биологиче-

ских объектов или иных продуктов его жизнедеятельности,  

а также иных объектов, необходимых для сравнительного иссле-

дования при производстве судебных экспертиз. В соответствии 

со ст. 202 УПК РФ следователь, дознаватель вправе получить об-

разцы почерка или иные образцы для сравнительного исследова-

ния у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего,  

а также в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ у иных физических 

лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла 

необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определен-

ном месте или на вещественных доказательствах. Изъятие образ-

цов для сравнительного исследования оформляется протоколом 

(ч. 1 ст. 202 УПК РФ) на основании постановления (ч. 3 ст. 202 

УПК РФ) и может быть произведено до возбуждения уголовного 

дела (ч. 1 ст. 202 УПК РФ). 

 

1.113. Понятой – не заинтересованное в исходе уголовного 

дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удо-

стоверения факта производства следственного действия, а также 
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содержания, хода и результатов следственного действия (ч. 1 

ст. 60 УПК РФ). Порядок и условия участия в следственных дей-

ствиях понятых предусмотрены ст. 170 УПК РФ. 

 

1.114. Постановление – любое решение, за исключением 

приговора, вынесенное судьей единолично; решение, вынесен-

ное президиумом суда при пересмотре соответствующего судеб-

ного решения, вступившего в законную силу; решение проку-

рора, руководителя следственного органа, следователя, органа 

дознания, начальника органа дознания, начальника подразделе-

ния дознания, дознавателя, вынесенное в ходе досудебного про-

изводства, за исключением обвинительного заключения, обви-

нительного акта или обвинительного постановления (п. 25 ст. 5 

УПК РФ). 

 

1.115. Потерпевший – физическое лицо, которому преступ-

лением причинен физический, имущественный, моральный 

вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступ-

лением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение  

о признании потерпевшим принимается незамедлительно с мо-

мента возбуждения уголовного дела и оформляется постановле-

нием дознавателя, следователя, судьи или определением суда. 

Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют све-

дения о лице, которому преступлением причинен вред, решение 

о признании потерпевшим принимается незамедлительно после 

получения данных об этом лице (ч. 1 ст. 42 УПК РФ). 

См. также: имущество (3.5), имущественный вред (1.42), 

моральный вред (1.61), физический вред (1.168). 
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1.116. Правила оценки доказательств – условия и порядок, 

предусмотренные ст. 88 УПК РФ, которые необходимо соблю-

сти в процессе доказывания по уголовному делу, а именно при 

оценке доказательств. Доказательства подлежат оценке с точки 

зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собран-

ные доказательства в совокупности – достаточности для разре-

шения уголовного дела (ч. 1 ст. 88 УПК РФ). В ходе оценки до-

казательств следует учитывать основания признания доказа-

тельств недопустимыми (ст. 75 УПК РФ), а также требования 

ст. 17 УПК РФ («Свобода оценки доказательств»).  

 

1.117. Предварительное расследование – одна из основ-

ных стадий уголовного судопроизводства, в которой орган до-

знания, дознаватель, следователь, прокурор, обладая предусмот-

ренными процессуальными полномочиями, совершают дей-

ствия, обусловленные назначением данной стадии. Как и каждая 

стадия, предварительное расследование имеет свои характери-

стики: непосредственные задачи, формы и сроки расследования, 

процессуальный порядок расследования в зависимости от формы 

(предварительное следствие или дознание), а также виды итого-

вых процессуальных решений. 

 

1.118. Предварительное следствие – одна из форм пред-

варительного расследования, осуществляемого следователем. 

Согласно ч. 2 ст. 150 УПК РФ производство предварительного 

следствия обязательно по всем уголовным делам, за исключе-

нием тех, которые указаны в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. 

 

1.119. Пределы доказывания – необходимая и достаточная 

совокупность собранных по делу доказательств, которая обеспе-



40 

чивает правильное его разрешение путем установления иско-

мого комплекса обстоятельств, подлежащих доказыванию. Пре-

делы доказывания определяются предметом доказывания (ст. 73 

УПК РФ). 

 

1.120. Представители гражданского ответчика – ли́ца, 

представляющие интересы гражданского ответчика в ходе пред-

варительного расследования и судебного разбирательства. Ими 

могут быть адвокаты, а в случаях представления интересов юри-

дического лица также иные лица, правомочные в соответствии  

с ГК РФ представлять его интересы. По определению суда или по-

становлению судьи, следователя, дознавателя в качестве предста-

вителя гражданского ответчика могут быть также допущены один 

из близких родственников гражданского ответчика или иное лицо, 

о допуске которого ходатайствует гражданский ответчик (ч. 1 ст. 55 

УПК РФ). 

 

1.121. Представители потерпевшего, гражданского истца 

и частного обвинителя – ли́ца, представляющие интересы 

гражданского истца в ходе предварительного расследования  

и судебного разбирательства. Ими могут быть адвокаты, а пред-

ставителями гражданского истца, являющегося юридическим 

лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с ГК РФ 

представлять его интересы. В качестве представителя потерпев-

шего или гражданского истца могут быть также допущены один 

из близких родственников потерпевшего или гражданского 

истца либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потер-

певший или гражданский истец (ч. 1 ст. 45 УПК РФ). 
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1.122. Представление – акт реагирования прокурора на су-

дебное решение, вносимый в порядке, установленном УПК РФ 

(п. 27 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.123. Предъявление для опознания – следственное дей-

ствие, в ходе которого следователь предъявляет опознающему ка-

кое-либо лицо, животное, предмет, документ или труп для установ-

ления их тождества или различия с ранее наблюдаемым объектом 

при определенных обстоятельствах и о приметах которого он дал 

показания на допросе (ст. 193 УПК РФ). 

 

1.124. Предъявление обвинения (привлечение в качестве 

обвиняемого) – комплекс процессуальных действий, включаю-

щих вынесение постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, ознакомление обвиняемого с указанным постанов-

лением, допрос обвиняемого. При наличии достаточных доказа-

тельств, дающих основания для обвинения лица в совершении 

преступления, следователь выносит постановление о привлече-

нии данного лица в качестве обвиняемого (ч. 1 ст. 171 УПК РФ). 

Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее трех су-

ток со дня вынесения постановления о привлечении его в каче-

стве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует  

в уголовном деле (ч. 1 ст. 172 УПК РФ). Следователь допраши-

вает обвиняемого немедленно после предъявления ему обвине-

ния с соблюдением требований п. 9 ч. 4 ст. 47 и ч. 3 ст. 50 

УПК РФ (ч. 1 ст. 173 УПК РФ). 

 

1.125. Прекращение уголовного дела – один из видов окон-

чания предварительного расследования, в ходе которого органы 

следствия и дознания осуществляют комплекс процессуальных 

действий, связанных с принятием соответствующего решения. 
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1.126. Прекращение уголовного преследования – это одно 

из предусмотренных законом процессуальных решений, которое 

при наличии законных оснований выносится в отношении кон-

кретного лица – подозреваемого или обвиняемого. 

 

1.127. Преюдиция (лат. praejudicio – предрешение) – это 

обязательность для всех судов, прокурора, следователя, дознава-

теля, в производстве которых находится дело, принять без до-

полнительной проверки и доказательств факты, ранее установ-

ленные вступившим в законную силу приговором суда по ка-

кому-либо другому делу. Все обстоятельства, которые были 

установлены ранее вступившим в силу приговором суда, не до-

казываются вновь при разбирательстве других уголовных дел,  

в которых участвуют те же лица. При этом никакой приговор 

суда не может предрешать виновности лица, не участвовавшего 

ранее в рассматриваемом уголовном деле (ст. 90 УПК РФ). 

 

1.128. Привод – принудительное доставление лица к дозна-

вателю, следователю или в суд (ч. 2 ст. 113 УПК РФ). 

 

1.129. Приговор – решение о невиновности или виновности 

подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении 

его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной 

инстанции (п. 28 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.130. Применение меры пресечения – процессуальные 

действия, осуществляемые с момента принятия решения об из-

брании меры пресечения до ее отмены или изменения (п. 29 ст. 5 

УПК РФ). 
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1.131. Примирение сторон в уголовном процессе – состо-

явшееся на основе добровольного волеизъявления и в порядке, 

предусмотренном законом, восстановление между обвиняемым 

и потерпевшим взаимоприемлемых отношений, на основе кото-

рых урегулирован ранее существовавший между ними уголовно-

правовой конфликт1. 

 

1.132. Приостановление предварительного следствия – 

вид процессуального решения по уголовному делу, который но-

сит промежуточный характер. Основания для принятия решения 

о приостановлении предварительного следствия установлены за-

конодателем в ст. 208 УПК РФ. Перечень обстоятельств, с кото-

рыми законодатель связывает возможность приостановления 

расследования, – исчерпывающий. При возникновении одного 

из обстоятельств, указанных законодателем, и при соблюдении 

условий приостановления следователь выносит соответствую-

щее процессуальное решение, которое не является итоговым ре-

шением по уголовному делу, а носит промежуточный характер. 

После приостановления предварительного следствия следователь 

выполняет комплекс мероприятий (за исключением следственных 

действий), направленных на устранение обстоятельств, которые 

повлекли приостановление расследования (см., например, разыск-

ные меры). При устранении обстоятельств, повлекших приоста-

новление предварительного следствия, производство по делу 

возобновляется и расследование продолжается в общем порядке 

до принятия одного из итоговых процессуальных решений в со-

ответствии со ст. 158 УПК РФ. 

  

                                                      
1 См.: Минулин Р. М. Прекращение уголовных дел в связи с примирением 

сторон : монография. Тюмень : ТЮИ МВД России, 2006. С. 40. 
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1.133. Приостановление производства по делу – это вре-

менный перерыв в производстве следственных действий по уго-

ловному делу, обусловленный невозможностью их проведения  

в связи с запретом законодателя в период приостановления пред-

варительного следствия.  

 

1.134. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым 

или обвиняемым – мера процессуального пресечения, состоя-

щая в обеспечении его надлежащего поведения, предусмотрен-

ного ст. 102 УПК РФ, родителями, опекунами, попечителями 

или другими заслуживающими доверия лицами, а также долж-

ностными лицами специализированного детского учреждения,  

в котором он находится, о чем эти лица дают письменное обяза-

тельство (ч. 1 ст. 105 УПК РФ). 

 

1.135. Прокурор – должностное лицо, уполномоченное  

в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществ-

лять от имени государства уголовное преследование в ходе уго-

ловного судопроизводства, а также надзор за процессуальной де-

ятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия (ч. 1 ст. 37 УПК РФ). 

 

1.136. Протокол – процессуальный документ, в котором сле-

дователь и дознаватель фиксируют ход и результаты процессуаль-

ных действий. В силу ч. 2 ст. 74 УПК РФ протоколы являются до-

казательствами по уголовному делу. Согласно ст. 88 УПК РФ про-

токолы следственных действий должны соответствовать требова-

ниям допустимости, относимости и достоверности. 
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1.137. Процессуальная форма – порядок производства по 

уголовным делам в целом или отдельных процессуальных дей-

ствий, который является обязательным для дознавателей, следо-

вателей, прокуроров и судей, а также иных участников уголов-

ного судопроизводства. 

 

1.138. Процессуальное действие – следственное, судебное 

или иное действие, предусмотренное УПК РФ (п. 32 ст. 5 

УПК РФ). 

 

1.139. Процессуальное принуждение – система мер госу-

дарственно-властного характера, влекущих существенное огра-

ничение прав и законных интересов подозреваемого, обвиняе-

мого, потерпевшего, свидетеля и иных участников уголовного 

судопроизводства путем физического, материального, психоло-

гического и морального воздействия на них при наличии факти-

ческих данных, указывающих на необходимость применения 

этих мер. 

 

1.140. Процессуальное решение – решение, принимаемое 

судом, прокурором, следователем, органом дознания, начальни-

ком органа дознания, начальником подразделения дознания, до-

знавателем в порядке, установленном УПК РФ (п. 33 ст. 5 

УПК РФ). 

 

1.141. Процессуальные издержки – расходы, связанные  

с производством по уголовному делу, которые возмещаются за 

счет средств федерального бюджета либо средств участников 

уголовного судопроизводства (ч. 1 ст. 131 УПК РФ). 
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1.142. Результаты оперативно-разыскной деятельности – 

сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом от 

12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятель-

ности»1, о признаках подготавливаемого, совершаемого или со-

вершенного преступления, лицах, подготавливающих, соверша-

ющих или совершивших преступление и скрывшихся от органов 

дознания, следствия или суда (п. 361 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.143. Родственники – все иные лица, за исключением близ-

ких родственников, состоящие в родстве (п. 37 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.144. Разыскные меры – меры, принимаемые дознавате-

лем, следователем, а также органом дознания по поручению до-

знавателя или следователя для установления лица, подозревае-

мого в совершении преступления (п. 38 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.145. Руководитель следственного органа – должностное 

лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразде-

ление, а также его заместитель (п. 381 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.146. Свидетель – лицо, которому могут быть известны ка-

кие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования 

и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи по-

казаний, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 56 

УПК РФ (ч. 1 ст. 56 УПК РФ). 

 

                                                      
1 СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons-

_doc_LAW_7519. 
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1.147. Свидетельский иммунитет – право лица не давать 

показания против себя и своих близких родственников, а также 

в иных случаях, предусмотренных УПК РФ (п. 40 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.148. Следователь – должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять предварительное следствие по уголовному делу,  

а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ (п. 41 ст. 5 

УПК РФ). 

 

1.149. Следственные действия – процессуальные действия 

для установления обстоятельств, имеющих значение для уголов-

ного дела и характеризующихся детальной самостоятельной 

процедурой производства. К числу следственных действий отно-

сятся: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, 

обыск, выемка, допрос, очная ставка, предъявление для опозна-

ния, проверка показаний на месте и др. 

 

1.150. Согласие – разрешение руководителя следственного 

органа на производство следователем или разрешение проку-

рора, начальника органа дознания на производство дознавателем 

соответствующих следственных и иных процессуальных дей-

ствий и на принятие ими процессуальных решений (п. 411 ст. 5 

УПК РФ). 

 

1.151. Содержание под стражей – пребывание лица, задер-

жанного по подозрению в совершении преступления, либо обви-

няемого, к которому применена мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу, в следственном изоляторе либо ином месте, 

определяемом федеральным законом (п. 42 ст. 5 УПК РФ). 
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1.152. Сообщение о преступлении – заявление о преступле-

нии, явка с повинной, рапорт об обнаружении преступления 

(п. 43 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.153. Специалист – лицо, обладающее специальными зна-

ниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях  

в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в обнаруже-

нии, закреплении и изъятии предметов и документов, примене-

нии технических средств в исследовании материалов уголовного 

дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъясне-

ния сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональ-

ную компетенцию (ч. 1 ст. 58 УПК РФ). 

 

1.154. Стадия возбуждения уголовного дела – начальный 

этап уголовного процесса, имеющее самостоятельное предназна-

чение – рассмотрение и разрешение вопроса о возбуждении уго-

ловного дела (ст.ст. 140–149 УПК РФ). 

 

1.155. Сторона защиты – обвиняемый, а также его закон-

ный представитель, защитник, гражданский ответчик, его закон-

ный представитель и представитель (п. 46 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.156. Сторона обвинения – прокурор, а также следователь, 

руководитель следственного органа, дознаватель, начальник 

подразделения дознания, начальник органа дознания, орган до-

знания, частный обвинитель, потерпевший, его законный пред-

ставитель и представитель, гражданский истец и его представи-

тель (п. 47 ст. 5 УПК РФ). 
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1.157. Стороны (в уголовном процессе) – участники уголов-

ного судопроизводства, выполняющие на основе состязательно-

сти функцию обвинения (уголовного преследования) или за-

щиты от обвинения (п. 45 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.158. Суд – любой суд общей юрисдикции, рассматриваю-

щий уголовное дело по существу и выносящий решения, преду-

смотренные УПК РФ (п. 48 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.159. Суд первой инстанции – суд, рассматривающий уго-

ловное дело по существу и правомочный выносить приговор,  

а также принимать решения в ходе досудебного производства по 

уголовному делу (п. 52 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.160. Судебная экспертиза – экспертиза, производимая  

в порядке, установленном УПК РФ (п. 49 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.161. Судебное заседание – процессуальная форма осу-

ществления правосудия в ходе досудебного и судебного произ-

водства по уголовному делу (п. 50 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.162. Судья – должностное лицо, уполномоченное осу-

ществлять правосудие (п. 54 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.163. Уголовное преследование – процессуальная деятель-

ность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения 

подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 

ст. 5 УПК РФ). 
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1.164. Уголовное судопроизводство – закрепленная в зако-

нодательстве деятельность уполномоченных органов и долж-

ностных лиц по обнаружению признаков преступления, возбуж-

дению уголовных дел, производству их предварительного рас-

следования, судебного рассмотрения и разрешения, а также по-

рождаемые этой деятельностью уголовно-процессуальные отно-

шения1. Выделяют досудебное и судебное производство по уго-

ловному делу (п. 56 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.165. Уголовно-процессуальные отношения – обще-

ственные отношения, урегулированные нормами уголовно-про-

цессуального права и возникающие, развивающиеся и прекраща-

ющиеся при решении вопросов возбуждения дела, в процессе 

производства по уголовному делу, а также в связи с исполнением 

приговора2. 

 

1.166. Уголовный закон – УК РФ (п. 57 ст. 5 УПК РФ). 

 

1.167. Участники уголовного судопроизводства – лица, при-

нимающие участие в уголовном процессе (п. 58 ст. 5 УПК РФ). 

Участники уголовного судопроизводства наделяются определен-

ными процессуальными правами и обязанностями, закрепленными  

в законодательстве. Выделяют: суд (гл. 5 УПК РФ); участники уго-

ловного судопроизводства со стороны обвинения (гл. 6 УПК РФ): 

прокурор (ст. 37), следователь (ст. 38), руководитель следственного 

органа (ст. 39), орган дознания (ст. 40), начальник подразделения до-

знания (ст. 401), дознаватель (ст. 41), потерпевший (ст. 42), частный 

                                                      
1 Гриненко А. В. Уголовный процесс : учебник. 2-е изд., перераб. М. : 

Юрайт, 2013. С. 25. 
2 Божьев В. П. Уголовный процесс. 7-е изд. М. : Юрайт, 2019. С. 100. 
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обвинитель (ст. 43), гражданский истец (ст. 44), представители по-

терпевшего, гражданского истца и частного обвинителя (ст. 45); 

участники уголовного судопроизводства со стороны защиты (гл. 7 

УПК РФ): подозреваемый (ст. 46), обвиняемый (ст. 47), законные 

представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого 

(ст. 48), защитник (ст.ст. 49–53), гражданский ответчик (ст. 54), пред-

ставитель гражданского ответчика (ст. 55); иные участники уголов-

ного судопроизводства (гл. 8 УПК РФ): свидетель (ст. 56), эксперт 

(ст. 57), специалист (ст. 58), переводчик (ст. 59), понятой (ст. 60).  

 

1.168. Физический вред – увечье или иное повреждение 

здоровья, причиненное непосредственно преступлением или об-

щественно опасным деянием, подлежащее возмещению лицу, за-

явившему требование об этом в порядке, установленном уго-

ловно-процессуальным законодательством. 

 

1.169. Частный обвинитель – потерпевший или его законный 

представитель и представитель по уголовным делам частного обви-

нения (п. 59 ст. 5 УПК РФ), а также лицо, подавшее заявление в суд 

по уголовному делу частного обвинения в порядке, установленном 

ст. 318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение в суде (ч. 1 ст. 43 

УПК РФ). 

 

1.170. Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями  

и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства 

судебной экспертизы и дачи заключения (ч. 1 ст. 57 УПК РФ). 

 

1.171. Экспертное учреждение – государственное судебно-

экспертное или иное учреждение, которому поручено производ-

ство судебной экспертизы в порядке, установленном УПК РФ (п. 

60 ст. 5 УПК РФ). 
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1.172. Экстрадиция (выдача лиц, совершивших преступ-

ление) – совокупность действий по передаче лица государством, 

на территории которого оно находится, другому государству для 

осуществления уголовного преследования или исполнения при-

говора (гл. 54 УПК РФ, ст. 13 УК РФ). 
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РАЗДЕЛ 2. Основные понятия и термины, 

используемые при расследовании 

преступлений против личности 

2.1. Алкогольная продукция – пищевая продукция, которая 

изготовлена с использованием или без использования этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья и/или спиртосодержа-

щей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 

0,5 % объема готовой продукции. Алкогольная продукция подраз-

деляется на спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, 

фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), 

винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе 

пива, сидра, пуаре, медовухи1. 

К алкогольной продукции не относится продукция с содер-

жанием этилового спирта более 0,5 %, перечень которой утвер-

жден постановлением Правительства Российской Федерации от 

9 ноября 2017 г. № 1344 «Об утверждении перечней пищевой 

продукции, которая произведена с использованием или без ис-

пользования этилового спирта, произведенного из пищевого сы-

рья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержа-

нием этилового спирта более 0,5 % объема готовой продукции, 

не относящейся к алкогольной продукции»2 (изделия кондитер-

ские сахаристые, шоколад и шоколадные изделия, изделия конди-

терские мучные, продукты кисломолочные и др.). 

                                                      
1  Пункт 7 ст. 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О госу-

дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consult-
ant.ru/document/cons_doc_LAW_8368. 

2 СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_-
doc_LAW_282506. 
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Вовлечение в систематическое употребление алкогольной  

и спиртосодержащей продукции предусмотрено ст. 151 УК РФ 

(вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественные дей-

ствия).  

См. также: спиртосодержащая продукция (2.25), несовер-

шеннолетний (2.15). 

 

2.2. Антиобщественные действия – систематическое упо-

требление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции, одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством, по-

прошайничеством. За вовлечение несовершеннолетнего в анти-

общественные действия предусмотрена уголовная ответствен-

ность (ст. 151 УК РФ). 

См. также: алкогольная продукция (2.1), спиртосодержа-

щая продукция (2.25). 

 

2.3. Вич-инфекция: 

1. ВИЧ-инфекция – хроническое заболевание, вызываемое 

вирусом иммунодефицита человека1 (юридическое понятие). 

2. ВИЧ-инфекция болезнь, вызванная вирусом иммунодефи-

цита человека – антропонозное инфекционное хроническое забо-

левание, характеризующееся специфическим поражением им-

мунной системы, приводящим к медленному ее разрушению до 

формирования синдрома приобретенного иммунодефицита 

(СПИД), сопровождающегося развитием оппортунистических 

                                                      
1 Статья 1 Федерального закона от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупре-

ждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» // НПП «Гарант-сер-

вис». URL: http://base.garant.ru/10104189. 
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инфекций и вторичных злокачественных новообразований1 (ме-

дицинское понятие). 

 

2.4. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-

ступления – преступление, предусмотренное ст. 150 УК РФ. Уго-

ловную ответственность за данное преступление несут лица, до-

стигшие 18 лет (специальный субъект). Данное преступление со-

вершается путем обещаний, обмана, угроз или иным способом. 

Преступление может быть совершено только в отношении несовер-

шеннолетнего, достигшего возраста уголовной ответственности, 

предусмотренного для конкретного преступления (например, 

14 лет – если несовершеннолетний вовлекается в кражу).  

В случае если несовершеннолетний вовлекается в соверше-

ние общественно опасного деяния, уголовную ответственность 

за которое он нести не может ввиду недостижения возраста уго-

ловной ответственности, то лицо, вовлекшее его в это деяние, 

несет уголовную ответственность за него как опосредованный 

исполнитель. 

См. также: несовершеннолетний (2.15). 

 

2.5. Вред, причиненный здоровью человека – нарушение 

анатомической целостности и физиологической функции органов  

и тканей человека в результате воздействия физических, химиче-

ских, биологических и психических факторов внешней среды2. 

                                                      
1 Пункт 3.1 постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфек-

ции» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. 

URL: https://docs.cntd.ru/document/902256311. 
2 Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 

2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека») // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_282506. Режим доступа: по расписанию. 
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См. также: легкий вред здоровью (2.12), средней тяжести 

вред здоровью (2.26), тяжкий вред здоровью (2.29). 

 

2.6. Выемка медицинских документов – следственное дей-

ствие, относящееся к категории выемки предметов и докумен-

тов, содержащих государственную или иную охраняемую феде-

ральным законом тайну (п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ).  

Медицинские документы – амбулаторная карта, история бо-

лезни стационарного больного (например, отражающие резуль-

таты обследования), история родов и др. содержат врачебную 

тайну, к которой относятся: сведения о факте обращения граж-

данина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоро-

вья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицин-

ском обследовании и лечении1. 

В отличие от выемки медицинских документов, которая про-

изводится следователем на основании судебного решения (п. 7 

ч. 2 ст. 29 УПК РФ), получение сведений, составляющих врачеб-

ную тайну, осуществляется по запросу органов следствия в связи 

с проведением расследования2. Например, по запросу следова-

теля предоставляются сведения из психоневрологического дис-

пансера о состоянии на учете подозреваемого (обвиняемого).  

 

2.7. Заболевание наркоманией или токсикоманией – воз-

никшее под влиянием противоправных действий виновного и ди-

агностируемое экспертом состояние потерпевшего, включающее 

                                                      
1 Часть 1 ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СПС «Консультант-
Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895. 

2 Пункт 3 ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895.  
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непреодолимую тягу к употреблению наркотических средств, пси-

хотропных или токсических веществ. 

 

2.8. Значительная стойкая утрата общей трудоспособно-

сти не менее чем на одну треть – один из квалифицирующих 

признаков тяжкого вреда, причиненного здоровью человека, ко-

торый подразумевает утрату общей трудоспособности более чем 

на 30 %1. 

Согласно Таблице процентов стойкой утраты общей трудо-

способности в результате различных травм, отравлений и других 

последствий воздействия внешних причин2 к такого рода послед-

ствиям относятся, например: значительное снижение интел-

лекта, значительное уменьшение объема движений и силы в ко-

нечностях, эпилептические припадки (не реже одного раза в ме-

сяц) – 75 %; удаление части печени в результате травмы – 40 %; 

значительное нарушение подвижности позвоночника – 40 %; не-

сросшийся перелом большеберцовой кости голени – 35%; и др. 

См. также: тяжкий вред здоровью (2.29). 

 

2.9. Искусственное прерывание беременности – искус-

ственное вмешательство, приводящее к прекращению течения 

                                                      
1 Пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 

2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, при-

чиненного здоровью человека» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.con-

sultant.ru/document/cons_doc_LAW_282506 ; п. 6.11 Медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвер-

жденных приказом Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. № 194н // 

СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_-

doc_LAW_79398. 
2 Приказ Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об 

утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека» // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79398. 
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беременности, т. е. к гибели зародыша (эмбриона) или плода. 

Предусмотренное законом1 искусственное прерывание беремен-

ности проводится в медицинской организации врачом соответ-

ствующего профиля: по желанию женщины – при сроке беремен-

ности до 12 недель; по социальным показаниям, к которым отно-

сится наступление беременности в результате совершения пре-

ступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ (изнасилование) – 

при сроке беременности до 22 недель2; при наличии медицин-

ских показаний – независимо от срока беременности3. Уголовная 

ответственность предусмотрена только за такое проведение ис-

кусственного прерывания беременности, которое производится 

лицом, не имеющим высшего медицинского образования соот-

ветствующего профиля (ст. 123 УК РФ). 

См. также: тяжкий вред здоровью (2.29). 

 

2.10. Использование рабского труда – использование 

труда человека, в отношении которого осуществляются полно-

мочия, присущие праву собственности, в случае если лицо по не 

зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения 

работ (услуг) (ст. 1272 УК РФ). 

                                                      
1 Статья 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СПС «Консуль-

тантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2012 г. № 98 «О социальном показании для искусственного прерывания бере-

менности» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_126022. 
3 Приказ Минздравсоцразвития России от 3 декабря 2007 г. № 736 «Об 

утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания 

беременности» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов испол-

нительной власти. 2008. № 9. 
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В соответствии с Конвенцией относительно рабства 1926 г.1 

рабство есть состояние или положение человека, над которым 

осуществляются атрибуты права собственности или некоторые 

из них.  

В соответствии с Международным пактом о гражданских и 

политических правах 1966 г. никто не должен принуждаться к 

принудительному или обязательному труду. Термином «прину-

дительный или обязательный труд» не охватываются: работа или 

служба, которую должно выполнять лицо на основании закон-

ного решения суда; военная служба или альтернативная граж-

данская служба; служба, обязательная в случаях чрезвычайного 

положения или бедствия, угрожающих жизни или благополучию 

населения; работа или служба, входящая в обычные гражданские 

обязанности (например, общероссийский субботник). 

Современный рабский труд связан прежде всего с сексуаль-

ной эксплуатацией людей (преимущественно женщин и детей) 

как на территории России, так и за рубежом. Кроме того, исполь-

зуется и мужской рабский труд, в частности в России, на терри-

тории Чеченской Республики. 

 

2.11. Истязание – причинение физических или психических 

страданий путем систематического нанесения побоев либо 

иными насильственными действиями, если это не повлекло по-

следствий, предусмотренных для тяжкого и средней тяжести 

вреда здоровью, которые указаны в ст.ст. 111 и 112 УК РФ 

(ст. 117 УК РФ). 

                                                      
1 Конвенция относительно рабства, подписанная в Женеве 25 сентября 1926 г. 

(с изм., внесенными Протоколом от 7 декабря 1953 г. (заключена в г. Женеве 

25.09.1926) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заклю-

ченных СССР с иностранными государствами. М., 1960.  Вып. XVIII.  С. 274–279. 
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Понятие систематичности включает количественную и каче-

ственную характеристики. Количественная характеристика 

предусматривает совершение побоев два и более раза. Каче-

ственная характеристика предполагает наличие системы в дей-

ствиях лица, которое должно осознавать, что путем неоднократ-

ного нанесения побоев причиняет страдания потерпевшему, за-

ставляет его испытывать постоянную боязнь, находясь в ожида-

нии продолжения побоев. Поэтому в судебной практике рассмат-

риваются как истязание только такие побои, которые наносились 

через относительно небольшие промежутки времени, позволяю-

щие «держать в страхе» жертву преступления. 

См. также: средней тяжести вред здоровью (2.26), тяжкий 

вред здоровью (2.29). 

 

2.12. Легкий вред здоровью – причинение вреда здоровью, 

вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незна-

чительную стойкую утрату общей трудоспособности. Умышлен-

ные действия, причинившие легкий вред здоровью, влекут уго-

ловную ответственность по ст. 115 УК РФ. Медицинскими кри-

териями квалифицирующих признаков в отношении легкого 

вреда здоровью являются временное нарушение функций орга-

нов и/или систем (временная нетрудоспособность) продолжи-

тельностью до трех недель от момента причинения травмы (до 

21 дня включительно), а также незначительная стойкая утрата 

общей трудоспособности – стойкая утрата общей трудоспособ-

ности менее 10 %1. 

 

                                                      
1 Приказ Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. № 194н 

«Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека» // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79398. 
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2.13. Неизгладимое обезображивание лица – один из ква-

лифицирующих признаков тяжкого вреда, причиненного здоро-

вью человека1. 

Оценку обезображивания лица производит суд. Неизглади-

мость повреждения устанавливает судебно-медицинская экспер-

тиза. Под неизгладимыми изменениями следует понимать такие 

повреждения лица, которые с течением времени не исчезают са-

мостоятельно (без хирургического устранения рубцов, деформа-

ций, нарушений мимики и пр. либо под влиянием нехирургиче-

ских методов) и для их устранения требуется оперативное вме-

шательство (например, косметическая операция)2. 

См. также: тяжкий вред здоровью (2.29). 

 

2.14. Неоказание помощи больному – уголовная ответ-

ственность за неоказание помощи больному без уважительных 

причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом 

или со специальным правилом (специальный субъект), преду-

смотрена ст. 124 УК РФ. В частности, лицами, обязанными ока-

зывать первую помощь (до оказания медицинской помощи), яв-

ляются: сотрудники органов внутренних дел Российской Феде-

рации; сотрудники, военнослужащие и работники Государствен-

ной противопожарной службы; спасатели аварийно-спасатель-

ных формирований и аварийно-спасательных служб3. 

                                                      
1 Пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 

2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека» // НПП «Гарант-сервис». URL: http://base.gar-
ant.ru/12155259. 

2 Пункт 6.10 приказа Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. 

№ 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяже-

сти вреда, причиненного здоровью человека» // СПС «КонсультантПлюс». 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79398. 
3 Статья 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895 ; см. также п. 3 ч. 1 
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2.15. Несовершеннолетний – в контексте ст.ст. 150, 151 

УК РФ это лицо, не достигшее 18 лет1, но способное по своему 

развитию понимать значение действий взрослого человека, ко-

торый вовлекает его в совершение преступления или антиобще-

ственных действий. Уровень развития несовершеннолетнего 

определяется на основании заключения судебно-психологиче-

ской или судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

 

2.16. Одурманивающие вещества. Список одурманиваю-

щих веществ утвержден Постоянным комитетом по контролю 

наркотиков2 и включает следующие наименования одурманива-

ющих веществ: смесь Клофелина с алкоголем, смесь Димедрола 

с алкоголем, смесь барбитуратов с алкоголем – в любых процент-

ных соотношениях; хлороформ; эфир; толуол; хлорэтил; закись 

азота; спиртовые экстракты растений, содержащих алкалоиды 

тропановой группы (Красавка (Белладонна), Дурман индейский 

и др.); ксенон; смесь Доксиламина сукцината с алкоголем, смесь 

Клозапина с алкоголем – в любых процентных соотношениях. 

Одурманивающими веществами считаются все вещества 

этого списка, независимо от использования для их обозначения 

других терминов или синонимов. Данный список является дина-

мичным, и при появлении официальных данных об использовании 

                                                      

ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // СПС «Кон-
сультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165. 

1 Статья 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СПС «Консультант-
Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558. 

2 Список одурманивающих веществ (по состоянию на 1 ноября 2005 г.) 

(утв. Постоянным комитетом по контролю наркотиков, протоколы от 

09.10.1996 № 51/7-96, от 22.04.1998 № 2/64-98, от 14.04.1999 № 2/71-99, от 

13.04.2005 № 2/98-2005) // Новые лекарственные препараты. 2005. Вып. 5. 
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конкретных веществ с целью получения одурманивающего эф-

фекта Постоянный комитет по контролю наркотиков принимает ре-

шение по этим веществам, и их включают в данный список. 

 

2.17. Повреждения, не причинившие вред здоровью чело-

века – поверхностные повреждения, в том числе: ссадина, крово-

подтек, ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гема-

тому, поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие за 

собой кратковременного расстройства здоровья или незначитель-

ной стойкой утраты общей трудоспособности1. 

 

2.18. Полная утрата профессиональной трудоспособно-

сти – один из квалифицирующих признаков тяжкого вреда, при-

чиненного здоровью человека2. Подразумевает полную утрату 

профессиональной трудоспособности, а именно, если у постра-

давшего имеются абсолютные противопоказания для выполне-

ния любых видов профессиональной деятельности, даже в спе-

циально созданных условиях3. 

См. также: тяжкий вред здоровью (2.29). 

 

                                                      
1 Приказ Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. № 194н 

«Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека» // СПС «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79398. 

2 Пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 
2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека» // НПП «Гарант-сервис». URL: http://base.gar-
ant.ru/12155259. 

3 Пункт 14 постановления Правительства Российской Федерации от 16 ок-
тября 2000 г. № 789 «Об утверждении Правил установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний») // СПС «КонсультантПлюс». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28927.  
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2.19. Потеря органа или утрата органом его функции – 

один из квалифицирующих признаков тяжкого вреда, причинен-

ного здоровью человека1, предусматривающий: потерю руки или 

ноги, т. е. отделение их от туловища или стойкую утрату ими 

функций (паралич или иное состояние, исключающее их функ-

ции); потерю кисти или стопы (приравнивается к потере руки 

или ноги); потерю производительной способности, выражаю-

щейся у мужчин в способности к совокуплению или оплодотво-

рению, у женщин – в способности к совокуплению или зачатию, 

или вынашиванию, или деторождению; потерю одного яичка2. 

См. также: тяжкий вред здоровью (2.29). 

 

2.20. Превышение пределов необходимой обороны. Уго-

ловная ответственность за причинение тяжкого или средней тя-

жести вреда здоровью при превышении пределов необходимой 

обороны предусмотрена ст. 114 УК РФ. 

В контексте ст. 114 УК РФ превышение пределов необходи-

мой обороны может иметь место лишь тогда, когда посягатель-

ство не сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняюще-

гося или другого лица, либо с непосредственной угрозой причи-

нения такого насилия. В противном случае в действиях лица 

имеется необходимая оборона (ч. 1 ст. 37 УК РФ), которая ис-

ключает преступность деяния и влечет отказ в возбуждении уго-

ловного дела (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) либо прекращение уголов-

ного преследования (п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 

                                                      
1 Пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 

2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека» // НПП «Гарант-сервис». URL: http://base.gar-
ant.ru/12155259. 

2 Пункт 6.6 Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, утвержденных приказом Минздравсоцраз-

вития России от 24 апреля 2008 г. № 194н // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79398.  
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2.21. Прерывание беременности – один из квалифицирую-

щих признаков тяжкого вреда, причиненного здоровью чело-

века1. Предусматривает прекращение течения беременности 

независимо от срока, вызванное причиненным вредом здоровью, 

с развитием выкидыша, внутриутробной гибелью плода, преж-

девременными родами либо обусловившее необходимость меди-

цинского вмешательства. 

Прерывание беременности в результате заболеваний матери 

и плода должно находиться в прямой причинно-следственной 

связи с причиненным вредом здоровью и не должно быть обу-

словлено индивидуальными особенностями организма жен-

щины и плода (заболеваниями, патологическими состояниями), 

которые имелись до причинения вреда здоровью. 

Если внешние причины обусловили необходимость преры-

вания беременности путем медицинского вмешательства (вы-

скабливание матки, кесарево сечение и прочее), то эти поврежде-

ния и наступившие последствия приравниваются к прерыванию 

беременности и оцениваются как тяжкий вред здоровью2. 

См. также: тяжкий вред здоровью (2.29). 

 

2.22. Психическое расстройство – один из квалифицирующих 

признаков тяжкого вреда, причиненного здоровью человека3. 

                                                      
1 Пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 

2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека» // НПП «Гарант-сервис». URL: http://base.gar-
ant.ru/12155259. 

2 Пункт 6.7 Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 
России от 24 апреля 2008 г. № 194н // СПС «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79398. 

3 Пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 17 ав-

густа 2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека» // НПП «Гарант-сервис». URL: 

http://base.garant.ru/12155259. 
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Психическое расстройство – это нарушение или аномалия 

психической деятельности. Оно основано на морфологическом 

и/или функциональном изменении головного мозга, нарушении 

отражательной деятельности, вследствие чего происходит изме-

нение приспособления человека к внешней окружающей при-

родной и социальной среде1. 

Виды психических расстройств предусмотрены Междуна-

родной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), 

например: психические расстройства и расстройства поведения, 

связанные с употреблением психоактивных веществ; невротиче-

ские, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства; 

расстройства психологического развития и др. 

См. также: тяжкий вред здоровью (2.29). 

 

2.23. Смерть – последствие преступлений, предусмотрен-

ных ч. 3 ст. 123 УК РФ («Незаконное проведение искусственного 

прерывания беременности»), ч. 2 ст. 124 УК РФ («Неоказание по-

мощи больному»), п. «а» ч. 3 ст. 1271 УК РФ («Торговля людьми»), 

ч. 3 ст. 1272 УК РФ («Использование рабского труда»). 

Согласно ст. 66 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»2 моментом смерти человека является смерть его 

мозга или его биологическая смерть (необратимая гибель чело-

века). Смерть мозга наступает при полном и необратимом пре-

кращении всех его функций, регистрируемом при работающем 

сердце и искусственной вентиляции легких. Диагноз смерти 

                                                      
1 Чернухин М. Т., Бабаханян Р. В., Петров Л. В. Судебная медицина. СПб : 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2011.  
2 СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_-

doc_LAW_121895. 
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мозга устанавливает консилиум врачей в медицинской организа-

ции, в которой находится пациент. В состав консилиума врачей 

должны быть включены анестезиолог-реаниматолог и невролог, 

имеющие опыт работы по специальности не менее пяти лет. 

В состав консилиума врачей не могут быть включены специали-

сты, принимающие участие в изъятии и трансплантации (пере-

садке) органов и/или тканей. 

Биологическая смерть человека устанавливается на основа-

нии наличия ранних и/или поздних трупных изменений. Конста-

тацию биологической смерти человека осуществляет медицин-

ский работник (врач или фельдшер).  

См. также: тяжкий вред здоровью (2.29). 

 

2.24. Состояние аффекта (внезапно возникшее сильное ду-

шевное волнение) – эмоциональное состояние, которое является 

обязательным признаком субъективной стороны состава преступ-

ления, предусмотренного ст. 113 УК РФ («Причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта»). 

В контексте ст. 113 УК РФ имеется в виду физиологический 

аффект – предельно выраженная кратковременная эмоция, свя-

занная с резким изменением важных для субъекта жизненных 

обстоятельств, сопровождаемая резко выраженными двигатель-

ными проявлениями и изменениями функций внутренних орга-

нов, а также нарушением контроля своих действий1. 

В отличие от физиологического аффекта, патологический 

аффект – это временное психическое расстройство, выражаю-

щееся во внезапном приступе необычайно сильного гнева или 

                                                      
1 Середина Н. В., Шкуренко Д. А. Основы медицинской психологии: общая, 

клиническая, патопсихология. Ростов н/Д : Феникс, 2003. 
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ярости, возникшее в ответ на психическую травму. Патологиче-

ский аффект сопровождается глубоким помрачением сознания, 

бурным двигательным возбуждением с автоматическими дей-

ствиями и последующей амнезией1. Патологический аффект 

устанавливает судебно-психиатрическая экспертиза и в судеб-

ной практике рассматривается как обстоятельство, исключаю-

щее вменяемость. 

 

2.25. Спиртосодержащая продукция – это пищевая или 

непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препа-

раты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием 

этилового спирта более 0,5 % объема готовой продукции2. 

Различают следующие виды спиртосодержащей продукции: 

спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержа-

щие медицинские изделия, спиртосодержащая пищевая продук-

ция, спиртосодержащая непищевая продукция, денатурирован-

ная спиртосодержащая продукция.  

Вовлечение в систематическое употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции предусмотрено ст. 151 УК РФ («Во-

влечение несовершеннолетнего в антиобщественные действия»).  

См. также: алкогольная продукция (2.1), несовершенно-

летний (2.15). 

 

                                                      
1 Фелинская Н. И. Реактивные состояния в судебно-психиатрической кли-

нике. М., 1968.  
2 Пункт 3 ст. 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О госу-

дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/-
document/cons_doc_LAW_8368. 
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2.26. Средней тяжести вред здоровью – последствие пре-

ступлений, предусмотренных ст. 112 УК РФ («Умышленное при-

чинение средней тяжести вреда здоровью»), ст. 113 УК РФ 

(«Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта»), ч. 2 ст. 114 УК РФ (умышленное причине-

ние тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совер-

шившего преступление).  

Это вред, не опасный для жизни человека и не повлекший 

последствий, указанных в ст. 111 УК РФ («Умышленное причи-

нение тяжкого вреда здоровью»), но вызвавший длительное рас-

стройство здоровья (свыше трех недель или более 21 дня) или 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее 

чем на одну треть (от 10 % до 30 % включительно)1. 

 

2.27. Судебно-медицинская экспертиза – проводится в це-

лях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

конкретному делу, в медицинских организациях экспертами  

в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о государственной судебно-экспертной деятельности2. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 мая 2010 г. 

№ 346н «Об утверждении порядка организации и производства 

судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-

экспертных учреждениях Российской Федерации»3 называет 

                                                      
1 Пункты 7.1, 7.2 Медицинских критериев определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных приказом Мин-
здравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. № 194н // СПС «КонсультантПлюс». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79398. 

2 Статья 62 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895.  

3 СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons-
_doc_LAW_103821. Режим доступа: по расписанию. 
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следующие виды судебно-медицинской экспертизы: судебно-

медицинская экспертиза вещественных доказательств и исследо-

вание биологических объектов (биохимическая, генетическая, 

медико-криминалистическая, спектрографическая, судебно-биоло-

гическая, судебно-гистологическая, судебно-химическая, судебно-

цитологическая, химико-токсикологическая); судебно-медицин-

ская экспертиза и исследование трупа; судебно-медицинская экс-

пертиза и обследование потерпевших, обвиняемых и других лиц. 

Судебно-медицинская экспертиза назначается и произво-

дится на основании постановления следователя. 

 

2.28. Торговля людьми – преступление, предусмотренное 

ст. 1271 УК РФ (купля-продажа человека, иные сделки в отноше-

нии человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации 

вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение). 

В Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работор-

говли и институтов и обычаев, сходных с рабством (1956 г.)1 

определено понятие работорговли – все действия, связанные  

с захватом, приобретением какого-либо лица или с распоряже-

нием им с целью обращения его в рабство; все действия, связан-

ные с приобретением раба с целью его продажи или обмена; все 

действия по продаже или обмену лица, приобретенного с этой 

целью, и вообще всякое действие по торговле или перевозке ра-

бов какими бы то ни было транспортными средствами.  

 

2.29. Тяжкий вред здоровью – последствие преступления, 

предусмотренного ст. 111 УК РФ. Тяжкий вред здоровью опре-

деляется на основании следующих признаков: опасность для 

                                                      
1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

СССР с иностранными государствами. 1960. Вып. XIX. С. 146–153. 
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жизни человека; потеря зрения; потеря речи; потеря слуха; по-

теря какого-либо органа или утрата органом его функций; пре-

рывание беременности; психическое расстройство; заболевание 

наркоманией либо токсикоманией; неизгладимое обезображива-

ние лица; значительная стойкая утрата общей трудоспособности 

не менее чем на одну треть; заведомая для виновного полная 

утрата профессиональной трудоспособности.  

 

2.30. Тяжкий вред здоровью, опасный для жизни чело-

века – это вред здоровью, который по своему характеру непо-

средственно создает угрозу для жизни, а также вред здоровью, 

вызвавший развитие угрожающего жизни состояния (далее – 

вред здоровью, опасный для жизни человека). 

К вреду здоровью, опасному для жизни человека, создаю-

щему непосредственно угрозу для жизни, относят: рану головы, 

проникающую в полость черепа, в том числе без повреждения 

головного мозга; перелом свода (лобной, теменной костей) и/или 

основания черепа; внутричерепную травму; рану шеи, проника-

ющую в просвет глотки или гортани, или шейного отдела трахеи, 

или шейного отдела пищевода; ранение щитовидной железы и др.  

Вред здоровью, опасный для жизни человека, вызвавший 

расстройство жизненно важных функций организма человека, 

которое не может быть компенсировано организмом самостоя-

тельно и обычно заканчивается смертью: шок тяжелой (III–IV) 

степени; кома II–III степени различной этиологии; острая, обиль-

ная или массивная кровопотеря; острая сердечная и/или сосуди-

стая недостаточность тяжелой степени, или тяжелая степень 

нарушения мозгового кровообращения и др.1  

                                                      
1 Пункты 6.1, 6.2 приказа Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. 

№ 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека» // СПС «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79398.  
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РАЗДЕЛ 3. Основные понятия и термины, 

используемые при расследовании 

преступлений против собственности 

3.1. Вымогательство – требование передачи чужого имуще-

ства или права на имущество или совершения других действий 

имущественного характера под угрозой применения насилия 

либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно 

под угрозой распространения сведений, позорящих потерпев-

шего или его близких, либо иных сведений, которые могут при-

чинить существенный вред правам или законным интересам по-

терпевшего или его близких. За совершение вымогательства 

предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со 

ст. 163 УК РФ. 

См. также: имущество (3.5). 

 

3.2. Грабеж – открытое хищение чужого имущества, уголов-

ная ответственность за которое предусмотрена ст. 161 УК РФ. 

Грабеж выражается в похищении имущества, совершенном без 

применения насилия, или с насилием, которое не опасно для жизни 

и здоровья. Тем самым грабеж отличается от кражи (тайного хище-

ния чужого имущества) и разбоя (нападения, в целях хищения чу-

жого имущества, сопряженного с применением опасного для жизни 

или здоровья насилия либо угрозой его применения). 

См. также: имущество (3.5), хищение (3.31). 

 

3.3. Заемщик – физическое лицо, обратившееся к кредитору  

с намерением получить, получающее или получившее потреби-

тельский кредит (заем) (п. 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 21 де-

кабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите займе»). 
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3.4. Злоупотребление доверием – использование довери-

тельных отношений, сложившихся между потерпевшим и ли-

цом, совершившим преступление, выразившееся в убеждении 

передать имущество или право на него (при совершении мошен-

ничества). Виновный намеренно искажает факты действительно-

сти, вводит потерпевшего в заблуждение относительно их истин-

ности, а при умолчании сознательно пользуется заблуждением, 

возникшим в результате несообщения сведений, которые 

должны были быть сообщены потерпевшему. В обоих случаях 

потерпевший под влиянием заблуждения сам передает имуще-

ство преступнику. Внешне такая передача выглядит как добро-

вольная (например, злоупотреблением доверием может быть 

злоупотребление бланковой подписью). 

См. также: имущество (3.5). 

 

3.5. Имущество – любые вещи, включая наличные денеж-

ные средства и документарные ценные бумаги; безналичные де-

нежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в банках 

и иных кредитных организациях; бездокументарные ценные бу-

маги, права на которые учитываются в реестре владельцев без-

документарных ценных бумаг или депозитарии; имущественные 

права, включая права требования и исключительные права 

(п. 131 ст. 5 УПК РФ). 

 

3.6. Компенсация вреда – форма возмещения вреда, пред-

ставляющая собой выплату материальных средств либо выпол-

нение услуг взамен имущества, похищенного в результате совер-

шения преступления, а также в целях заглаживания причинен-

ного потерпевшему морального и физического вреда. 

См. также: моральный вред (1.61), физический вред (1.168). 
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3.7. Компьютерная информация – сведения (сообщения, 

данные), представленные в форме электрических сигналов, неза-

висимо от средств их хранения, обработки и передачи (примеча-

ние 1 к ст. 272 УК РФ). 

 

3.8. Кража – тайное хищение чужого имущества, форма хи-

щения, уголовная ответственность за которое предусмотрена 

ст. 158 УК РФ. Носит в обязательном порядке ненасильственный 

характер посягательства и отсутствие у виновного каких-либо 

правомочий в отношении предмета хищения. Происходит без ве-

дома и согласия собственника или лица, во владении или веде-

нии которого находится имущество, и, как правило, незаметно 

для посторонних. 

См. также: имущество (3.5), хищение (3.31). 

 

3.9. Кража, совершенная с банковского счета, а равно  

в отношении электронных денежных средств – это кража, 

предметом которой являются безналичные денежные средства,  

в том числе электронные денежные средства, которые суще-

ствуют без открытия банковского счета и являются разновидно-

стью безналичных денежных средств (уголовная ответственность 

предусмотрена п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Данная разновидность 

кражи совершается с использованием электронных средств пла-

тежа, в частности, платежных карт, электронных кошельков, без 

контакта с человеком (работником какой-либо организации), в от-

личие от мошенничества, предусмотренного ст. 1593 УК РФ. 

См. также: кража (3.8). 
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3.10. Мошенничество – это хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или зло-

употребления доверием, уголовная ответственность за которое 

предусмотрена ст. 159 УК РФ.  

См. также: имущество (3.5), хищение (3.31). 

 

3.11. Мошенничество в сфере кредитования – это хищение 

денежных средств заемщиком путем представления банку или 

иному кредитору заведомо ложных и/или недостоверных сведений, 

уголовная ответственность за которое предусмотрена ст. 1591 УК РФ.  

См. также: хищение (3.31). 

 

3.12. Мошенничество при получении выплат – это хище-

ние денежных средств или иного имущества при получении по-

собий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, уста-

новленных законами и иными нормативными правовыми ак-

тами, путем представления заведомо ложных и/или недостовер-

ных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих пре-

кращение указанных выплат, уголовная ответственность за кото-

рое предусмотрена ст. 1592 УК РФ. 

См. также: хищение (3.31). 

 

3.13. Мошенничество с использованием электронных 

средств платежа – это хищение чужого имущества (безналич-

ных денежных средств) путем обмана работника кредитной, тор-

говой или иной организации, совершенное с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий, электронных но-

сителей информации, в том числе платежных карт, а также иных 

технических устройств. Уголовная ответственность за данное 

деяние предусмотрена ст. 1593 УК РФ.  

См. также: хищение (3.31). 
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3.14. Мошенничество в сфере страхования – это хищение 

чужого имущества путем обмана относительно наступления 

страхового случая, а равно размера страхового возмещения, под-

лежащего выплате в соответствии с законом либо договором 

страхователю или иному лицу, уголовная ответственность за ко-

торое предусмотрена ст. 1595 УК РФ. 

См. также: хищение (3.31). 

 

3.15. Мошенничество в сфере компьютерной информа-

ции – это хищение чужого имущества или приобретение права 

на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, мо-

дификации компьютерной информации либо иного вмешатель-

ства в функционирование средств хранения, обработки или пе-

редачи компьютерной информации или информационно-теле-

коммуникационных сетей, уголовная ответственность за которое 

предусмотрена ст. 1596 УК РФ. 

См. также: имущество (3.5), хищение (3.31). 

 

3.16. Насилие, опасное для жизни или здоровья – тяжкий 

вред здоровью, вред здоровью средней тяжести, легкий вред здо-

ровью. Насилие, опасное для жизни или здоровья, а также угроза 

причинения такого насилия имеют место при разбое. Этим раз-

бой отличается от насильственного грабежа, при котором причи-

няется насилие, не опасное для жизни или здоровья1. 

См. также: легкий вред здоровью (2.12), средней тяжести 

вред здоровью (2.26), тяжкий вред здоровью (2.29). 

 

                                                      
1 Пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, гра-

беже и разбое» // НПП «Гарант-сервис». URL: http://base.garant.ru/1352873. 
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3.17. Насилие, не опасное для жизни или здоровья – лю-

бое насилие, не относящееся к тяжкому вреду здоровья, вреду 

здоровья средней тяжести, легкому вреду здоровья. Это побои, 

толчки, связывание, сбивание с ног и т. п.1 

См. также: легкий вред здоровью (2.12), средней тяжести 

вред здоровью (2.26), тяжкий вред здоровью (2.29). 

 

3.18. Обман – это один из способов совершения мошенни-

чества, уголовная ответственность за которое предусмотрена 

ст. 159 УК РФ. В действующем уголовном законодательстве под 

обманом понимается сознательное искажение истины (активный 

обман), либо умолчание об истине (пассивный обман). Наме-

ренно искажая факты действительности, виновный вводит по-

терпевшего в заблуждение относительно их истинности, а при 

умолчании – сознательно пользуется заблуждением, возникшим 

независимо от виновного, в результате умолчания им о фактах, 

которые он должен был сообщить потерпевшему. 

См. также: мошенничество (3.11). 

 

3.19. Оружие – устройства и предметы, конструктивно пред-

назначенные для поражения живой или иной цели, подачи сиг-

налов2. Оружие в зависимости от целей его использования соот-

ветствующими субъектами, а также по основным параметрам и 

характеристикам подразделяется на: гражданское, служебное, 

боевое ручное стрелковое и холодное. 

 

                                                      
1 Пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое» // НПП «Гарант-сервис». URL: http://base.garant.ru/1352873. 

2 Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» // СПС 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW-

_79398.   
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3.20. Повреждение имущества – означает причинение иму-

ществу вреда, ухудшающее его качества и исключающее или за-

трудняющее его использование по назначению без предваритель-

ного ремонта. Ответственность предусмотрена ст. 167 УК РФ.  

См. также: имущество (3.5). 

 

3.21. Помещение – строения и сооружения независимо от 

форм собственности, предназначенные для временного нахожде-

ния людей или размещения материальных ценностей в производ-

ственных или иных служебных целях (примечание 3 к ст. 158 

УК РФ). 

 

3.22. Присвоение имущества – альтернативное обще-

ственно опасное действие, предусмотренное диспозицией ст. 160 

УК РФ («Присвоение или растрата»).  

Присвоение имущества означает неправомерное удержание 

(невозвращение) чужого имущества, вверенного виновному для 

определенной цели. Лицо завладевает имуществом, которое ему 

вверено для хранения, реализации, ремонта, обработки, пере-

возки, временного пользования и т. д., а значит, находится в его 

правомерном владении, либо виновный в силу служебного поло-

жения наделен правом отдавать распоряжения по поводу исполь-

зования данного имущества, которое таким образом находится  

в его ведении. Присвоение имущества совершается только од-

ним действием – обращением чужого имущества в пользу винов-

ного без его изъятия.  

См. также: имущество (3.5). 

 

3.23. Причинение имущественного вреда – это вред, при-

чиненный непосредственно имуществу лица в виде его утраты, 

повреждения или уничтожения, а также имущественным правам, 
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включая права требования и исключительные права, подлежа-

щий возмещению лицу, заявившему требование об этом, в по-

рядке, установленном действующим законодательством.  

См. также: имущество (3.5), возмещение вреда, причинен-

ного преступлением (1.10), имущественный вред (1.42). 

 

3.24. Предметы, используемые в качестве оружия – лю-

бые материальные объекты, которыми могли быть причинены 

смерть или вред здоровью потерпевшего (перочинный или ку-

хонный нож, топор и т. п.), а также иные предметы, применение ко-

торых создавало реальную опасность для жизни или здоровья по-

терпевшего, например механические распылители, аэрозольные  

и другие устройства, снаряженные раздражающими веществами1. 

 

3.25. Проникновение в помещение, иное хранилище или 

жилище – тайное или открытое вторжение в помещение, иное 

хранилище или жилище с целью совершения хищения. Оно 

может совершаться как с преодолением препятствий (выбивание 

дверей, слом замков, их отпирание с помощью отмычек или 

ключей, оставленных собственником в условленном месте и т. д.) 

или сопротивления людей, так и без этого (свободным доступом),  

а также с помощью приспособлений, позволяющих виновному 

извлекать похищаемые предметы без входа в помещение, 

хранилище или жилище. 

См. также: жилище (1.31). 

 

                                                      
1 Пункт 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, гра-

беже и разбое» // НПП «Гарант-сервис». URL: http://base.garant.ru/1352873. 
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3.26. Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, уголовная 

ответственность за которое предусмотрена ст. 162 УК РФ. Сущ-

ность разбоя состоит в стремлении преступника завладеть чу-

жим имуществом путем применения насилия к потерпевшему. 

Этим определяется одновременное посягательство данного пре-

ступления на отношения собственности и на личность. Посяга-

тельство на личность при разбое выступает как средство завла-

дения имуществом. 

 

3.27. Растрата имущества – альтернативное общественно 

опасное действие, предусмотренное диспозицией ст. 160 УК РФ 

(«Присвоение или растрата»).  

Растрата имущества означает незаконное отчуждение или 

потребление чужого имущества, вверенного виновному для 

определенной цели (продажа, передача другим лицам, обмен). 

Момент отчуждения или потребления имущества есть момент 

совершения преступления. Растрата имущества может быть со-

вершена банковскими служащими, торговыми представителями 

и т. д., когда они владеют деньгами, материальными ценностями 

на законных основаниях. 

 

3.28. Реституция – возвращение потерпевшему похищен-

ного у него имущества в натуре путем изъятия данного имуще-

ства у подозреваемого, обвиняемого или иных лиц и организа-

ций, оказавшихся приобретателями похищенного имущества, а 

также путем его отыскания и изъятия при производстве след-

ственных и иных процессуальных действий либо в случае доб-

ровольного возвращения потерпевшей стороне похищенного 

имущества лицом, совершившим преступление. 
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3.29. Угон – неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения, уголовная от-

ветственность за которое предусмотрена ст. 166 УК РФ. Угон яв-

ляется посягательством на право собственности. При этом ви-

новный препятствует собственнику осуществлять свои полномо-

чия по использованию транспортным средством. Ущерб в этом 

случае выражается в его амортизации и лишении собственника 

возможности, иногда на длительное время, самому им пользо-

ваться и распоряжаться. Иногда ущерб выражается и в неполу-

чении ожидаемого дохода от эксплуатации автомобиля.  

Предметом преступления является автомобиль или любое 

другое механическое самоходное транспортное средство, имею-

щее автомобильный двигатель с соответствующими характери-

стиками, обозначенными в примечании к ст. 264 УК РФ (под 

другими механическими транспортными средствами понима-

ются трактора, самоходные дорожно-строительные и иные само-

ходные машины, а также транспортные средства, на управление 

которыми в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о безопасности дорожного движения предоставляется 

специальное право). Завладение предметом данного преступления 

выражается в удалении его с места стоянки любым способом1. 

 

3.30. Уничтожение имущества – означает приведение иму-

щества в такое состояние, когда оно навсегда утрачивает свою 

                                                      
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, свя-

занных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-

ных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // 

СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc-

_LAW_82656.  
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хозяйственную ценность и не может быть использовано по сво-

ему назначению. Предметом преступления является как движи-

мое, так и недвижимое имущество, кроме тех предметов, уничто-

жение которых образует самостоятельный состав преступления 

(памятники истории и культуры, места захоронения, надмогиль-

ные сооружения, транспортные средства и пути сообщения, офи-

циальные документы, штампы, печати, военное имущество). Уни-

чтожение собственного имущества не образует состава данного 

преступления, поскольку не посягает на отношения собственности. 

Уничтожение или повреждение собственного имущества в целях 

последующего получения страхового возмещения является приго-

товлением к мошенничеству. Уголовная ответственность за уни-

чтожение имущества предусмотрена ст. 167 УК РФ.  

 

3.31. Хищение – совершенные с корыстной целью противо-

правные безвозмездное изъятие и/или обращение чужого иму-

щества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества (п. 1 при-

мечания к ст. 158 УК РФ). Предметом хищения является объект 

материального мира, имеющий экономическую стоимость. Хи-

щение обладает следующими признаками: чужое имущество; 

изъятие и/или обращение в пользу виновного или других лиц; 

противоправность; безвозмездность; причинение ущерба соб-

ственнику или иному владельцу; корыстная цель; изъятие и/или 

обращение чужого имущества помимо воли его собственника 

или владельца1. 

 

                                                      
1 Гаухман Л. Д., Журавлев М. П. К вопросу о понятии хищения // Уголовное 

право. 2014. № 6. С. 11–14. 
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3.32. Хищение имущества, имеющего особую ценность – 

это преступление против собственности, предусмотренное 

ст. 164 УК РФ и представляющее собой хищение предметов или 

документов, имеющих особую историческую, научную, художе-

ственную или культурную ценность, независимо от способа хи-

щения. Предметы и документы, имеющие особую ценность, мо-

гут быть разнообразного характера. В Законе Российской Феде-

рации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культур-

ных ценностей»1 дается перечень таких предметов. Это редкие ру-

кописи и документальные памятники; архивы, включая фото-, 

фоно-, кино- и видеоархивы; уникальные и редкие музыкальные 

инструменты; почтовые марки, иные филателистические мате-

риалы, отдельно и в коллекциях; старинные монеты, одежда, ме-

дали, печати и другие предметы коллекционирования; редкие кол-

лекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие ин-

терес для таких отраслей науки, как минералогия, анатомия, пале-

онтология; другие движимые предметы, в том числе копии, взятые 

государством под охрану как памятники истории и культуры. 

См. также: хищение (3.31). 

 

3.33. Хранилище (при хищениях) – хозяйственные помеще-

ния, обособленные от жилых построек, участки территории, тру-

бопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, 

которые предназначены для постоянного или временного хранения 

материальных ценностей (примечание 3 к ст. 158 УК РФ). 

 

3.34. Электронные денежные средства – денежные сред-

ства, которые предварительно предоставлены одним лицом (ли-

                                                      
1 НПП «Гарант-сервис». URL: http://base.garant.ru/10101361.  
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цом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учиты-

вающему информацию о размере предоставленных денежных 

средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для 

исполнения денежных обязательств лица, предоставившего де-

нежные средства, перед третьими лицами и в отношении кото-

рых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право пе-

редавать распоряжения исключительно с использованием элек-

тронных средств платежа. Не являются электронными денежными 

средствами денежные средства, полученные организациями, осу-

ществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных 

бумаг, клиринговую деятельность, деятельность по организации 

привлечения инвестиций и/или деятельность по управлению инве-

стиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и не-

государственными пенсионными фондами и осуществляющими 

учет информации о размере предоставленных денежных средств 

без открытия банковского счета в соответствии с законодатель-

ством, регулирующим деятельность указанных организаций1. 

 

3.35. Электронное средство платежа – средство и/или спо-

соб, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных 

средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения  

в целях осуществления перевода денежных средств в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий, электронных но-

сителей информации, в том числе платежных карт, а также иных 

технических устройств2. 

                                                      
1 Пункт 18 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О нацио-

нальной платежной системе» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625. 

2 Пункт 19 ст. 3 Федерального закона Федерального закона от 27 июня 
2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СПС «Консультант-
Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625. 
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