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Введение 
 

Значение следственных действий при расследовании уголовного дела 

велико. Именно при производстве следственных действий наблюдается 

наиболее частое вторжение в сферу конституционных прав и свобод человека 

и гражданина.  

В условиях изменения общественных отношений существенно 

возрастает роль законности в действиях органов дознания и 

предварительного следствия. Немаловажную роль в этом процессе играет 

институт неотложных следственных действий. Актуальность данного 

правового института объясняется тем, что он неразрывно связан с 

управленческой деятельностью, с организацией на его основе четкого 

распределения функциональных обязанностей при рассмотрении и 

разрешении заявлений, сообщений о преступлениях и производстве на 

первоначальном этапе предварительного расследования. 

В связи с этим вопросы производства неотложных следственных 

действий на стадии предварительного расследования приобретают особую 

актуальность. 

Изучение дисциплины «Неотложные следственные действия и 

проблемы их производства» имеет своей целью: комплексное исследование 

актуальных теоретических и практических вопросов, касающихся 

неотложных следственных действий, в результате изучения теоретического 

материала студент должен знать компетенцию лиц, осуществляющих 

деятельность по производству неотложных следственных действий; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах применения норм УПК РФ и 

уметь формулировать свою позицию; студент должен приобрести 

первоначальные умения и навыки по применению уголовно-процессуального 

законодательства в данной области и составлению процессуальных 

документов.  
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Задачей изучения данного дисциплины является: анализ содержащихся 

в уголовно-процессуальной и криминалистической литературе трактовок 

понятия «следственные действия»; анализ классификационных оснований 

следственных действий; историко-правовой анализ регламентации 

неотложных следственных действий в уголовно-процессуальном 

законодательстве России; определение места и роли неотложных 

следственных действий в общей системе следственных действий; 

комплексный анализ следственных ошибок, допускаемых органами 

внутренних дел при производстве отдельных неотложных следственных 

действий. 

Авторами изложены в обобщенной форме общетеоретические вопросы 

следственных и неотложных следственных действий в уголовно-

процессуальном законодательстве Российской Федерации. Детально 

отработаны и изложены в виде анализа тактические приемы производства 

отдельных видов неотложных следственных действий, в частности, осмотра, 

обыска, выемки, допроса, очной ставки, предъявления для опознания в 

соответствии с УПК РФ.  

Преподавание дисциплины «Неотложные следственные действия и 

проблемы их производства» призвано обеспечить достижение следующих 

целей: 

- образовательной - в результате изучения теоретического материала 

студент должен знать компетенцию лиц, осуществляющих адвокатскую 

деятельность; представлять особенности их процессуального статуса и иных 

участвующих в уголовном деле лиц, связанных с данной деятельностью; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах применения норм УПК РФ и 

уметь формулировать свою позицию; 

- практической - студент должен приобрести первоначальные умения и 

навыки по применению уголовно-процессуального законодательства в 

данной области и составлению процессуальных документов.  
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В процессе изучения дисциплины рекомендуется пользоваться 

учебниками «Криминалистика», «Уголовно-процессуальное право»,  

последних лет издания, монографиями, а также учебными пособиями, 

сборниками научных трудов, посвященных изучаемым вопросам. 

Учебное пособие рассчитано на студентов юридического факультета 

(очной и заочной формы обучения), изучающих дисциплину «Неотложные 

следственные действия и проблемы их производства» в рамках 

специальности 030900.68 -  Юриспруденция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10

1 Организационно-методические данные дисциплины 

для студентов очной и заочной формы обучения 
1.1 Организационно-методические данные дисциплины для 

студентов очной формы обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 зачётных единиц (108 

часа) (см. таблицу 1) 
 
Таблица 1 
 

Вид работы Трудоёмкость, часов 
1 семестр 

 
Всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Аудиторная работа: 30 30 
Лекции (Л) 7,5 7,5 
Практические занятия (ПЗ) 22,5 22,5 
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа 78 78 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   
Расчётно-графическое задание (РГЗ)   
Реферат (Р), глоссарий (Г), тесты (Т) 22 22 
Эссе (Э)   
Самостоятельное изучение разделов   
Контрольная работа (К) 22 22 
Самоподготовка (проработка и повторение 
лекционного материала и материала 
учебников и учебных пособий, подготовка к 
лабораторным и практическим занятиям, 
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

34 34 

Подготовка и сдача экзамена   
Вид итого контроля (зачёт, экзамен) экзамен экзамен 
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1.2 Организационно-методические данные дисциплины для 

студентов заочной формы обучения 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 зачётных единиц (108 
часов) (см. таблицу 2) 

 
Таблица 2  
 

Вид работы Трудоёмкость, часов 
2 семестр 

 
Всего 

Общая трудоёмкость 144 144 
Аудиторная работа: 14 14 
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа 130 130 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   
Расчётно-графическое задание (РГЗ)   
Реферат (Р), глоссарий (Г), тесты (Т) 20 20 
Эссе (Э)   
Самостоятельное изучение разделов   
Контрольная работа (К) 30 30 
Самоподготовка (проработка и повторение 
лекционного материала и материала 
учебников и учебных пособий, подготовка к 
лабораторным и практическим занятиям, 
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

50 50 

Подготовка и сдача экзамена 30 30 
Вид итого контроля (зачёт, экзамен) экзамен экзамен 
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2 Тематический план дисциплины для студентов очной и 

заочной формы обучения 
2.1 Тематический план дисциплины для студентов очной формы 

обучения 

Таблица 3  

 

№ 
раз-
дела 

Наименование разделов и их содержание 
 

Количество часов 

Вне-
ауд. 

работа 
СР 

Всего Аудиторная 
работа 

 

Л ПЗ ЛР  
1 2 3 4 5 6 7 
1 Понятие и правовая природа института 

неотложных следственных действий в 
современном уголовном процессе России 

19 1,5 2,5  
 

15 

 Понятие и признаки неотложных 
следственных действий. Задачи неотложных 
следственных действий.  Виды неотложных 

следственных действий по уголовно-
процессуальному законодательству России. 

Сроки производства неотложных 
следственных действий. 

 

    

 

 
2 

Проблемы уголовно-правовой 
регламентации  производства 
неотложных следственных действий 

 
17,5 

 
0,5 

 
2 

 
 

 
15 

 Производство неотложных следственных 
действий по УПК РСФСР. Производство 
неотложных следственных действий по 

УПК РФ. Содержание иных нормативно-
правовых актов регулирующих 

производство неотложных следственных 
действий. 

 

    

 

 
3 

Полномочия органов дознания, 
связанные с производством неотложных 
следственных действий 

 
20,5 

 
1,5 

 
4 

 
 

 
15 

 
 

Органы дознания, уполномоченные на 
производство неотложных следственных 
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1 2 
 

действий. Субъекты, для которых 
производство неотложных следственных 

действий не связано с выполняемыми ими 
функциями. Полномочия органов дознания 

по делам, по которым предварительное 
следствие обязательно на последующем 

этапе расследования. Соотношение 
производства неотложных следственных 

действий с непроцессуальной 
деятельностью органов дознания. 

 

3 4 5 
 

6 7 

4 Проблемы гарантии защиты прав 
личности при производстве неотложных 
следственных действий 

19,5 0,5 4 
 

15 

 Участие защитника при производстве 
неотложных следственных действий, как 
гарантия защиты прав личности. Участие 
понятых при производстве неотложных 
следственных действий, как гарантия 

защиты прав личности. 
 

   

 

 

 
5 

Следственные ошибки при производстве 
неотложных следственных действий 

 
31,5 

 
3,5 

 
10 

 
 

 
    18 

 Понятие и классификация следственных 
ошибок. Следственные ошибки при 

производстве осмотра места происшествия. 
Следственные ошибки при производстве 

иных видов осмотра. Следственные ошибки 
при производстве обыска и выемки. 

Следственные ошибки при производстве 
допроса. Следственные ошибки при 

производстве опознания. 
 

   

 

 

 Итого:  7,5 22,5                                             78 
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2.2 Тематический план дисциплины для студентов заочной формы 

обучения 

Таблица 4  
 

№ 
раз-
дела 

Наименование разделов и их содержание 
 

Количество часов 

Вне-
ауд. 

работа 
СР 

Всего Аудиторная 
работа 

 

Л ПЗ ЛР  
1 2 3 4 5 6 7 
1 Понятие и правовая природа института 

неотложных следственных действий в 
современном уголовном процессе России 

53 1 2  
 

50 

 Понятие и признаки неотложных 
следственных действий. Задачи неотложных 
следственных действий.  Виды неотложных 

следственных действий по уголовно-
процессуальному законодательству России. 

Сроки производства неотложных 
следственных действий. 

 

    

 

 
2 

Проблемы уголовно-правовой 
регламентации  производства 
неотложных следственных действий 

 
53 

 
1 

 
2 

 
 

 
50 

 Производство неотложных следственных 
действий по УПК РСФСР. Производство 
неотложных следственных действий по 

УПК РФ. Содержание иных нормативно-
правовых актов регулирующих 

производство неотложных следственных 
действий. 

 

    

 

 
3 

Полномочия органов дознания, 
связанные с производством неотложных 
следственных действий 

 
52,5 

 
0,5 

 
2 

 
 

 
50 

 
 
 
 
 

Органы дознания, уполномоченные на 
производство неотложных следственных 

действий. Субъекты, для которых 
производство неотложных следственных 

действий не связано с выполняемыми ими 
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1 2 
 

функциями. Полномочия органов дознания 
по делам, по которым предварительное 
следствие обязательно на последующем 

этапе расследования. Соотношение 
производства неотложных следственных 

действий с непроцессуальной 
деятельностью органов дознания. 

 

3 
 

4 5 6 7 

4 Проблемы гарантии защиты прав 
личности при производстве неотложных 
следственных действий 

52,5 0,5 2 
 

50 

 Участие защитника при производстве 
неотложных следственных действий, как 
гарантия защиты прав личности. Участие 
понятых при производстве неотложных 
следственных действий, как гарантия 

защиты прав личности. 
 

   

 

 

 
5 

Следственные ошибки при производстве 
неотложных следственных действий 

 
53 

 
1 

 
2 

 
 

 
    50 

 Понятие и классификация следственных 
ошибок. Следственные ошибки при 

производстве осмотра места происшествия. 
Следственные ошибки при производстве 

иных видов осмотра. Следственные ошибки 
при производстве обыска и выемки. 

Следственные ошибки при производстве 
допроса. Следственные ошибки при 

производстве опознания. 
 

   

 

 

 Итого: 144 4 10                                             130 
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3 Методические указания по изучению отдельных тем 

дисциплины «Неотложные следственные действия и проблемы 

их производства» 
 

3.1 Понятие и правовая природа института неотложных 

следственных действий в современном уголовном процессе России 

 

Центральное место в данной теме занимает вопрос о понятии 

«неотложных следственных действий». Необходимо проанализировать и 

сравнить правовое определение п. 19  ст.5 УПК РФ и особенности его 

научной трактовки. Это весьма важно, так как между данными понятиями 

существуют определенные отличия, порожденным несовершенством 

законодательства.  

Дать объективное, всеобъемлющее определение неотложных 

следственных действий поможет исследование специфических условий 

(оснований), определяющих необходимость производства именно 

неотложных следственных действий на первоначальном этапе расследования 

преступлений. 

Изучая данную тему, следует обратить внимание, что в литературе на 

сегодняшний день не сложилось единообразного подхода к определению 

содержания признаков неотложных следственных действий. Данные 

признаки, как правило, характеризуются либо с криминалистической, либо с 

уголовно-процессуальной стороны. Однако их объективное исследование 

возможно лишь при рассмотрении указанных подходов в совокупности: во-

первых, как правового института, определяющего компетенцию органов 

расследования по неподследственной им категории дел (уголовно-

процессуальный аспект), и, во-вторых, как действий, выполняющихся 

безотлагательно, вследствие сложившейся ситуации или тактических 

соображений (криминалистический аспект). 
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Неотложные следственные действия характеризуются уголовно-

процессуальными признаками первостепенности, целенаправленности, 

процессуальной временной ограниченности, процессуального исключения, 

вынужденности производства, особого круга уполномоченных субъектов и 

самостоятельности.     К    числу     криминалистических     признаков 

относятся безотлагательность производства, быстрота, незаменимость, 

непрерывность и неповторимость (однократность) неотложных следственных 

действий. 

Анализируя предлагаемые различными учеными признаки 

неотложных следственных действий, необходимо определить насколько 

каждый из таких признаков отражает специфическую сущность именно 

неотложных следственных действий, и оценить целесообразность включения 

его в общий перечень. 

При изучении задач неотложных следственных действий следует 

уяснить, что, несмотря на закрепление основных задач неотложных 

следственных действий в УПК РФ, ученые, тем не менее, по-разному 

определяют их содержание. Разбирая перечень таких задач, нельзя не прийти 

к выводу о том, что различие в их понимании обусловлено различием 

взглядов на сущность и природу неотложных следственных действий.  

Исследуя все многообразие предлагаемых задач, необходимо суметь 

определить наиболее приемлемые варианты, и варианты, заслуживающие 

исключительно критических отзывов, и, в результате, сформулировать 

наиболее объективную совокупность задач неотложных следственных 

действий. 

Немаловажное значение имеет умение отграничить понятие 

«неотложные следственные действия» от других близких категорий, таких 

как «первоначальные следственные действия», «следственные действия, 

проводимые в случаях, не терпящих отлагательств», «следственные 

действиями, проводимые до возбуждения уголовного дела».  
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3.2 Проблемы уголовно-правовой регламентации  производства 

неотложных следственных действий 

 

           Исследование данной темы рекомендуется начать с изучения вопросов 

истории развития законодательства, регламентирующего неотложные 

следственные действия: определить какие процессуальные действия явились 

прообразом неотложных следственных действий, когда впервые в уголовном 

процессе России непосредственно встречается термин «неотложные 

следственные действия», какие правила и условия их производства были 

закреплены в ранее действовавшем законодательстве, уяснить виды 

неотложных следственных действий. Кроме того, важно проследить 

качественные изменения, произошедшие в уголовно-процессуальном 

законодательстве за последние годы, сравнить особенности правового 

регулирования неотложных следственных действий по УПК РСФСР и УПК 

РФ. При этом, необходимо обратить внимание на то, что по УПК РСФСР 

производство неотложных следственных действий являлось одной из форм 

дознания, тогда как УПК РФ рассматривает это, как самостоятельный 

институт. 

 

3.3 Полномочия органов дознания, связанные с производством 

неотложных следственных действий 

 

Специфика неотложных следственных действий состоит в том, что в их 

производство вовлекается особый круг субъектов, для которых 

расследование уголовных дел, по которым производство предварительного 

следствия обязательно, является исключением из правил подследственности, 

а для отдельных должностных лиц - деятельностью, непосредственно не 

связанной с выполняемыми ими функциями. 

Рассматривая вопрос о характеристике органов и лиц, участвующих в 

производстве неотложных следственных действий, необходимо иметь четкое 
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представление о каждом из субъектов, его компетенции, о совокупности всех 

субъектов в целом, а также уметь правильно классифицировать их в 

зависимости от процессуального статуса и объема, предоставленных законом 

полномочий (т. е. определить относимость к одной из трех существующих 

групп субъектов). 

Изучая деятельность органов дознания в рамках производства 

неотложных следственных действий, не следует забывать, что по данной 

категории дел орган дознания ограничен в принятии отдельных 

процессуальных решений. По смыслу уголовно-процессуального закона 

органам дознания не может быть поручено производство таких 

процессуальных действий, которые составляют исключительную 

компетенцию следователя (предъявление обвинения, избрание меры 

пресечения и др.). 

Говоря о субъектах, для которых производство неотложных 

следственных действий непосредственно не связано с выполняемыми ими 

функциями (капитанах морских и речных судов, находящихся в дальнем 

плавании, начальниках геологоразведочных партий и зимовок, главах 

дипломатических и консульских учреждений РФ за рубежом) важно уяснить, 

что законодатель, наделяя их полномочиями по производству неотложных 

следственных действий, имеет в виду не их должностное положение и 

компетенцию, а специфические территориальные условия, исключающие 

возможность незамедлительного вмешательства компетентных органов в 

случаях совершения противоправного деяния. 

Следует помнить, что специфичность положения этих лиц состоит, еще 

и в том, что их деятельность подробно не регламентируется УПК РФ. 

Законодатель в данном случае исходит из тезиса о равенстве полномочий 

указанных в УПК РФ органов по производству неотложных следственных 

действий. Однако, несмотря на определенность в законе круга органов и лиц, 

уполномоченных на производство неотложных следственных действий, 
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отдельные вопросы о полномочиях этих органов не нашли разрешения ни в 

теории, ни на практике. 

 

           3.4 Проблемы гарантии защиты прав личности при производстве 

неотложных следственных действий 

 

Этап производства неотложных следственных, действий, 

характеризуется ограниченностью сведений об обстоятельствах совершения 

преступления, активной деятельностью по собиранию доказательственной 

информации, производству розыскных и оперативных действий. 

Обеспечение быстроты производства данного этапа зачастую приводит к 

процессуальным нарушениям. В этих условиях вопросы защиты прав 

личности приобретают особое значение. Бесспорно, усиление обеспечения 

прав личности создает дополнительные сложности в расследовании 

преступлений, однако, следует помнить, что это является необходимым 

условием соблюдения процессуальной формы. 

Исследуя данную тему, необходимо четко представлять весь комплекс 

действий органа дознания (дознавателя, следователя) по обеспечению прав 

личности, а именно: информирование лица об обладании правами и 

разъяснение этих прав; создание необходимых условий для полноценной 

реализации прав; охрану  прав  от  нарушений;   защиту   конституционных  

прав; восстановление нарушенных прав. Какие-либо изъятия из данного 

комплекса ни при каких обстоятельствах не допустимы. 

Научный интерес и многочисленные дискуссии вызывает вопрос 

определения приоритета охраны и защиты прав различных субъектов. 

Уголовно-процессуальное законодательство РФ, безусловно, в равной мере 

предусматривает защиту прав и интересов личности независимо от ее статуса 

по уголовному делу (обвиняемый или потерпевший), однако, мнения ученых 

по данному вопросу существенно расходятся. Для формирования 

объективных выводов  следует изучить существующие в науке подходы к 
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данной проблеме, дать им собственную оценку, и определить можно ли 

выделять такие приоритеты, и кто, обвиняемый или потерпевший, нуждается 

в большей степени защиты. 

Соблюдение процессуальной процедуры производства неотложных 

следственных действий также является значимым фактором гарантии защиты 

прав граждан. Такая процедура подразумевает, в первую очередь, 

присутствие понятых, способных реально контролировать ход и результаты 

следственного действия, а во-вторых, обеспечение участия защитника на 

самых ранних этапах расследования. 

 

3.5  Следственные ошибки при производстве неотложных 
следственных действий 

 

Осмотр является одним из наиболее распространенных неотложных 

следственных действий. Сущностные признаки данного действия 

красноречиво выражены в самом названии. Осмотр состоит в 

непосредственном обследовании соответствующих объектов в целях 

выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Для формирования правильного представления о данном действии 

необходимо хорошо знать основные виды осмотра: осмотр места 

происшествия, осмотр местности, осмотр жилища и иного помещения, 

осмотр предметов, осмотр документов, осмотр трупа. Следует обратить 

внимание, что закон ничего не говорит об осмотре транспортных средств, а 

также животных, хотя потребность в этом имеется, и такие осмотры 

допустимы. Кроме того, существует особый вид осмотра - осмотр живых 

людей, который ввиду отчетливо выраженной специфики рассматривается      

как      самостоятельное      следственное действие освидетельствование. 

Что касается обыска, то, во-первых, обыск следует понимать, как  

комплекс познавательных и удостоверительных операций, осуществляемых в 

ходе принудительного обследования любых доступных следователю мест, а 



 
 

22

также физических лиц с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, 

предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для дела, 

а также обнаружения разыскиваемых лиц и трупов. 

Во-вторых, общий порядок производства объекта, включающий в себя: 

вынесение следователем мотивированного постановления о производстве 

обыска (или получение судебного решения для обыска в жилище); 

предъявление данного постановления лицу, у которого производится обыск; 

разъяснение участникам обыска прав, обязанностей и ответственности; 

предложение перед началом обыска лицу, у которого производится обыск, 

добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности; 

производство поисковых действий; составление протокола. 

Необходимо обратить внимание на исследовании основных стадий 

производства обыска: стадии первоначальных действий, обзорной стадии, 

детальной и заключительной стадии. Каждая стадия охватывает 

определенный вид следственной деятельности. Студент должен уметь 

установить правильное соотношение между стадией обыска и 

процессуальной деятельностью, выполняемой на данной стадии. 

При изучение допроса необходимо обратить на стадию подготовки 

допроса, во многом определяющую успех всего следственного действия в 

целом. Надлежит уяснить, что подготовка допроса включает несколько 

элементов: анализ исходных данных и определение предмета допроса; 

изучение личности допрашиваемого; определение времени допроса; выбор 

способа вызова лица на допрос; выбор места допроса; приглашение лиц, чье 

участие в допросе необходимо; составление плана допроса. 

При изучении общих положений тактики допроса следует исходить, из 

того, что они весьма специфичны по сравнению с другими следственными 

действиями. Желательно запомнить следующие несколько принципов, 

опираясь на которые осуществляются различные виды допроса, в их числе: 

индивидуальный подход к допрашиваемому и установление 

психологического контакта; создание условий для свободного рассказа; 
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уточнение полученных данных путем постановки вопросов допрашиваемому; 

критический анализ и оценка показаний допрашиваемого; полнота и 

объективность фиксации результатов допроса. 

Должное внимание следует уделить исследованию особенностей 

допроса различных участников уголовного процесса: потерпевшего, 

свидетеля, подозреваемого (обвиняемого), определить организационные, 

тактические и этические приемы и правила их проведения. 

При изучении предъявления для опознания необходимо иметь в виду, 

что научные основы предъявления для опознания разработаны с 

использованием данных общей и судебной психологии, а в формировании 

показаний опознающего участвуют такие психические процессы, как 

восприятие объекта с помощью органов чувств, запоминание его признаков, 

воспроизведение мысленного образа на допросе, узнавание объекта в 

процессе предъявления для опознания. Соответственно, тактические приемы, 

предлагаемые криминалистикой, основываются на закономерностях, 

проявляющихся в указанных психических процессах, и позволяют получить 

от опознающего достаточно полную и объективную информацию. 
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5 Тематика лекционных и семинарских занятий по 

дисциплине «Неотложные следственные действия и проблемы 

их производства» для студентов очной формы обучения 
 

5.1 Тематика лекционных занятий по дисциплине «Неотложные 

следственные действия и проблемы их производства» для студентов 

очной формы обучения 

 

Тема 1 Понятие и правовая природа института неотложных 

следственных действий в современном уголовном процессе России (1,5 

часа) 

1. Понятие и признаки неотложных следственных действий.  

2. Задачи неотложных следственных действий.   

3. Виды неотложных следственных действий по уголовно-

процессуальному законодательству России.  

4. Сроки производства неотложных следственных действий. 

 

Тема 2 Проблемы уголовно-правовой регламентации  производства 

неотложных следственных действий (0,5 часа) 
 

1. Производство неотложных следственных действий по УПК 

РСФСР. 

2. Производство неотложных следственных действий по УПК РФ. 

3. Содержание иных нормативно-правовых актов регулирующих 

производство неотложных следственных действий. 
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Тема 3 Полномочия органов дознания, связанные с 

производством неотложных следственных действий (1,5 часа) 
 

1. Органы дознания, уполномоченные на производство неотложных 

следственных  действий.  

2. Субъекты, для которых производство неотложных следственных 

действий не связано с выполняемыми ими функциями.  

3. Полномочия органов дознания по делам, по которым 

предварительное следствие обязательно на последующем этапе 

расследования.  

4. Соотношение производства неотложных следственных действий 

с непроцессуальной деятельностью органов дознания. 

 

Тема 4 Проблемы гарантии защиты прав личности при 

производстве неотложных следственных действий (0,5 часа) 

 

1. Участие защитника при производстве неотложных следственных 

действий, как гарантия защиты прав личности.  

2. Участие понятых при производстве неотложных следственных 

действий, как гарантия защиты прав личности. 

3. Другие гарантии защиты прав личности при производстве 

неотложных следственных действий. 

 

Тема 5 Следственные ошибки при производстве неотложных 

следственных действий (3,5 часа) 

 

1. Понятие и классификация следственных ошибок. 

2.  Следственные ошибки при производстве осмотра места 

происшествия. 

3. Следственные ошибки при производстве иных видов осмотра. 
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4. Следственные ошибки при производстве обыска и выемки. 

5. Следственные ошибки при производстве допроса.  

6. Следственные ошибки при производстве опознания. 

 

5.2 Тематика семинарских занятий по дисциплине «Неотложные 

следственные действия и проблемы их производства» для студентов 

очной формы обучения 

 

Тема 1 Понятие и правовая природа института неотложных 

следственных действий в современном уголовном процессе России (2,5 

часа) 

 

1. Понятие и признаки неотложных следственных действий.  

2. Задачи неотложных следственных действий.   

3.  Виды неотложных следственных действий по уголовно-

процессуальному законодательству России.  

4. Сроки производства неотложных следственных действий. 

 

Тема 2 Проблемы уголовно-правовой регламентации  производства 

неотложных следственных действий (2 часа) 
 

1. Производство неотложных следственных действий по УПК 

РСФСР. 

2. Производство неотложных следственных действий по УПК РФ. 

3. Содержание иных нормативно-правовых актов регулирующих 

производство неотложных следственных действий. 
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Тема 3 Полномочия органов дознания, связанные с 

производством неотложных следственных действий (4 часа) 
 

1. Органы дознания, уполномоченные на производство неотложных 

следственных  действий.  

2. Субъекты, для которых производство неотложных следственных 

действий не связано с выполняемыми ими функциями.  

3. Полномочия органов дознания по делам, по которым 

предварительное следствие обязательно на последующем этапе 

расследования.  

4. Соотношение производства неотложных следственных действий 

с непроцессуальной деятельностью органов дознания. 

 

Тема 4 Проблемы гарантии защиты прав личности при 

производстве неотложных следственных действий (4 часа) 

 

1. Участие защитника при производстве неотложных следственных 

действий, как гарантия защиты прав личности.  

2. Участие понятых при производстве неотложных следственных 

действий, как гарантия защиты прав личности. 

3. Другие гарантии защиты прав личности при производстве 

неотложных следственных действий. 

 

Тема 5 Следственные ошибки при производстве неотложных 

следственных действий (10 часов) 

 

1. Понятие и классификация следственных ошибок. 

2.  Следственные ошибки при производстве осмотра места 

происшествия. 

3. Следственные ошибки при производстве иных видов осмотра. 
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4. Следственные ошибки при производстве обыска и выемки. 

5. Следственные ошибки при производстве допроса.  

6. Следственные ошибки при производстве опознания. 

 

6 Тематика лекционных и семинарских занятий по 

дисциплине «Неотложные следственные действия и проблемы 

их производства» для студентов заочной формы обучения 
 

6.1 Тематика лекционных занятий по дисциплине «Неотложные 

следственные действия и проблемы их производства»  для студентов 

заочной формы обучения 

 

Тема 1 Понятие и правовая природа института неотложных 

следственных действий в современном уголовном процессе России (1 час) 

 

1. Понятие и признаки неотложных следственных действий.  

2. Задачи неотложных следственных действий.   

3.  Виды неотложных следственных действий по уголовно-

процессуальному законодательству России.  

4. Сроки производства неотложных следственных действий. 

 

Тема 2 Проблемы уголовно-правовой регламентации  производства 

неотложных следственных действий (1 час) 
 

1. Производство неотложных следственных действий по УПК 

РСФСР. 

2. Производство неотложных следственных действий по УПК РФ. 

3. Содержание иных нормативно-правовых актов регулирующих 

производство неотложных следственных действий. 
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Тема 3 Полномочия органов дознания, связанные с 

производством неотложных следственных действий (0,5 часа) 
 

1. Органы дознания, уполномоченные на производство неотложных 

следственных  действий.  

2. Субъекты, для которых производство неотложных следственных 

действий не связано с выполняемыми ими функциями.  

3. Полномочия органов дознания по делам, по которым 

предварительное следствие обязательно на последующем этапе 

расследования.  

4. Соотношение производства неотложных следственных действий 

с непроцессуальной деятельностью органов дознания. 

 

Тема 4 Проблемы гарантии защиты прав личности при 

производстве неотложных следственных действий (0,5 часа) 

 

1. Участие защитника при производстве неотложных следственных 

действий, как гарантия защиты прав личности.  

2. Участие понятых при производстве неотложных следственных 

действий, как гарантия защиты прав личности. 

3. Другие гарантии защиты прав личности при производстве 

неотложных следственных действий. 

 

Тема 5 Следственные ошибки при производстве неотложных 

следственных действий (1 час) 

 

1. Понятие и классификация следственных ошибок. 

2.  Следственные ошибки при производстве осмотра места 

происшествия. 

3. Следственные ошибки при производстве иных видов осмотра. 
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4. Следственные ошибки при производстве обыска и выемки. 

5. Следственные ошибки при производстве допроса.  

6. Следственные ошибки при производстве опознания. 

 

6.2 Тематика семинарских занятий по дисциплине «Неотложные 

следственные действия и проблемы их производства» для студентов 

заочной формы обучения 

 

Тема 1 Понятие и правовая природа института неотложных 

следственных действий в современном уголовном процессе России (2 

часа) 

 

1. Понятие и признаки неотложных следственных действий.  

2. Задачи неотложных следственных действий.   

3.  Виды неотложных следственных действий по уголовно-

процессуальному законодательству России.  

4. Сроки производства неотложных следственных действий. 

 

Тема 2 Проблемы уголовно-правовой регламентации  производства 

неотложных следственных действий (2 часа) 
 

1. Производство неотложных следственных действий по УПК 

РСФСР. 

2. Производство неотложных следственных действий по УПК РФ. 

3. Содержание иных нормативно-правовых актов регулирующих 

производство неотложных следственных действий. 
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Тема 3 Полномочия органов дознания, связанные с 

производством неотложных следственных действий (2 часа) 
 

1. Органы дознания, уполномоченные на производство неотложных 

следственных  действий.  

2. Субъекты, для которых производство неотложных следственных 

действий не связано с выполняемыми ими функциями.  

3. Полномочия органов дознания по делам, по которым 

предварительное следствие обязательно на последующем этапе 

расследования.  

4. Соотношение производства неотложных следственных действий 

с непроцессуальной деятельностью органов дознания. 

 

Тема 4 Проблемы гарантии защиты прав личности при 

производстве неотложных следственных действий (2 часа) 

 

1. Участие защитника при производстве неотложных следственных 

действий, как гарантия защиты прав личности.  

2. Участие понятых при производстве неотложных следственных 

действий, как гарантия защиты прав личности. 

3. Другие гарантии защиты прав личности при производстве 

неотложных следственных действий. 

 

Тема 5 Следственные ошибки при производстве неотложных 

следственных действий (2 часа) 

 

1. Понятие и классификация следственных ошибок. 

2.  Следственные ошибки при производстве осмотра места 

происшествия. 

3. Следственные ошибки при производстве иных видов осмотра. 
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4. Следственные ошибки при производстве обыска и выемки. 

5. Следственные ошибки при производстве допроса.  

6. Следственные ошибки при производстве опознания. 

 

7 Вопросы к экзамену по дисциплине «Неотложные 

следственные действия и проблемы их производства» 
 

1.Понятие и признаки неотложных следственных действий. 

1. Задачи неотложных следственных действий.  

2. Виды неотложных следственных действий. 

3. Система неотложных следственных действий по уголовно-

процессуальному законодательство России. 

4. Сроки производства неотложных следственных действий. 

5. Неотложные следственные действия в структуре предварительного 

расследования. 

6. Общие условия производства неотложных следственных действий. 

7. Место неотложных следственных действий в структуре процесса 

расследования преступлений. 

8. Неотложные следственные действия по законодательству 

зарубежных стран. 

9. Тенденции совершенствования института производства 

неотложных следственных действий. 

10.  Эволюция процессуальной формы производства неотложных 

следственных действий в российском уголовном судопроизводстве. 

11.  Производство неотложных следственных действий по УПК РСФСР.  

12.  Производство неотложных следственных действий по УПК РФ.  

13.  Содержание иных нормативно-правовых актов регулирующих 

производство неотложных следственных действий. 

14.  Органы дознания, уполномоченные на производство неотложных 

следственных действий. 
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15.  Полномочия органов дознания при производстве неотложных 

следственных действий. 

16.  Субъекты, для которых производство неотложных следственных 

действий не связано с выполняемыми ими функциями. 

17. Полномочия органов дознания по делам, по которым 

предварительное следствие обязательно на последующем этапе 

расследования. 

18.  Соотношение производства неотложных следственных действий с 

непроцессуальной деятельностью органов дознания.  

19.  Общие вопросы обеспечения прав личности при производстве 

неотложных следственных действий. 

20.  Влияние специфических условий производства неотложных 

следственных действий на качество обеспечения процессуальных прав 

граждан. 

21.  Соблюдение процессуальной процедуры производства неотложных 

следственных действий, как гарантия защиты прав личности. 

22. Понятие и полномочия защитника при производстве неотложных 

следственных действий. 

23. Участие защитника (адвоката) при производстве неотложных 

следственных действий. 

24. Понятие и полномочия понятых при производстве неотложных 

следственных действий. 

25. Участие понятых при производстве неотложных следственных 

действий 

26. Понятие и классификация следственных ошибок. 

27. Понятие и виды следственного осмотра. 

28. Общие положения тактики осмотра. 

29. Тактика осмотра места происшествия. 

30. Особенности производства отдельных видов осмотра. 
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31. Следственные ошибки при производстве осмотра места 

происшествия. 

32. Следственные ошибки при производстве других видов осмотра. 

33. Понятие и общий порядок производства обыска. 

34. Общие тактические приемы производства обыска. 

35.  Особенности производства отдельных видов обыска. 

36.  Понятие и тактические приемы проведения выемки. 

37. Отличие обыска от выемки. 

38. Следственные ошибки при производстве обыска. 

39. Следственные ошибки при проведения выемки. 

40.  Понятие и виды допроса. 

41.  Общие положения тактики допроса. 

42.  Особенности допроса потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и 

обвиняемого. 

43. Следственные ошибки при производстве допроса потерпевшего. 

44. Следственные ошибки при производстве допроса подозреваемого. 

45. Следственные ошибки при производстве допроса свидетеля. 

46. Следственные ошибки при производстве допроса 

несовершеннолетнего 

47.  Очная ставка. 

48.  Следственные ошибки при производстве очной ставки. 

49.  Понятие, виды, задачи предъявления для опознания. 

50.  Тактические приемы предъявления для опознания отдельных 

объектов (живых лиц, трупов, предметов, животных, фотографий). 

51.  Следственные ошибки при производстве опознания. 
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8 Методические указания для выполнения 

самостоятельной работы  по дисциплине «Неотложные 

следственные действия и проблемы их производства» 
 

     Изучение дисциплины «Неотложные следственные действия и проблемы 

их производства» включает в себя не только лекционные и семинарские 

занятия по отдельным темам дисциплины, но и самостоятельную работу 

студента на протяжении всего семестра, которая существенно дополняет и 

закрепляет его познания в данной области знаний. По изучаемой дисциплине 

студенты пишут реферат. Тема реферата выбирается студентом совместно с 

преподавателем на второй учебной недели, на пятнадцатой учебной недели 

студент сдает самостоятельную работу. 

 

Методические рекомендации студентам по написанию реферата. 

 

    Реферат - письменная работа объемом 10-15 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до 

месяца). 

    Реферат - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы 

на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические 

сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации 

(публикациях). 

     Однако реферат - не механический пересказ работы, а изложение ее 

существа. 

     Помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется 

аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому 

вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в 
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последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем. 

      В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. 

Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или 

описания. 

      Содержание реферируемого произведения излагается объективно от 

имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована 

недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и 

выделена. 

Структура реферата:  

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление 

(план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в 

тексте реферата.  

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 

страницы.  

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, 

разделов, состоящих из 2-3 параграфов (подразделов) и предполагает 

осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 

содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, 

таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли 

данный материал.  

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной 

части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении.  

5. Библиография (список литературы) здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература.  

Этапы работы над рефератом.  

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  
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1. подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования;  

2. изложение результатов изучения в виде связного текста;  

3. устное сообщение по теме реферата.  

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. 

     Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки 

темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего 

текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. 

Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы 

тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно 

дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей 

областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к 

развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала 

предмет изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к 

данному предмету и разрешить поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе 

необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и 

энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список 

литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять 

список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая 

библиотечный шифр). 

      Работа с источниками.  Работу с источниками надо начинать с 

ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные 

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 

которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от 

результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного 
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чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание 

ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 

весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, 

неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из 

аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, какие из 

утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и 

уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом работать с 

текстом приходит далеко не сразу. 

      Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать 

проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции — 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными 

мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для написания 

реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно 

вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти 

правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 

(автор, название, выходные данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно 

к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен 

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся 

к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность 



 
 

44

отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и 

тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты 

ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные 

суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, 

некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные 

предположения. 

      План реферата. Изложение материала в тексте должно подчиняться 

определенному плану - мыслительной схеме, позволяющей контролировать 

порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста, 

помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до 

докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого 

начала научиться придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей 

целью сориентировать читателя в дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется 

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее 

констатируется, что сделано в данной области предшественниками; 

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение 

может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 

уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. 

Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание 

темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и 

ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся 

развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела 

форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 

анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то 
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соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог 

позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции. Изложение материала основной части подчиняется 

собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 

параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с 

использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), 

периодизации (исторические исследования).  

      Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на 

главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие 

перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не 

может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. 

Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

      Список использованных источников. Реферат любого уровня сложности 

обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия 

книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

 

          Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

 

     Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим 

сторонам листа оставляются поля размером: левое – не менее 30 мм; правое -

не менее 10 мм; верхнее и нижнее – не менее 20 мм, интервал - 1,5. Все 

листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте 

должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-

оглавлении. При написании и оформлении реферата следует избегать 

типичных ошибок, например, таких: 
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- поверхностное изложение основных теоретических вопросов 

выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте 

являются главными, а какие второстепенными,  

- в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не 

раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы,  

- дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из 

интернет и т.д.  

Реферат следует оформить по СТО 02069024.101-2010 

 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 

представлений, понятий, идей.  

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования, правильность 

выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 

решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, 

характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта 

кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 

к обобщению).  

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).  

5. Использование литературных источников.  

6. Культура письменного изложения материала.  

7. Культура оформления материалов работы.  
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 Реферат должен быть вложен в папку и сшит скоросшивателем. 

 

Тематика рефератов: 

 

1. Следственные действия в уголовно-процессуальном законодательстве 

Российской Федерации. 

2. Развитие законодательства, регламентирующего неотложные 

следственные действия. 

3. Проблемы правового и научного определения отдельных аспектов, 

производства неотложных следственных действий. 

4. Общая характеристика неотложных следственных действий. 

5. Основные признаки и задачи неотложных следственных действий. 

6. Правовые основы производства неотложных следственных действий. 

7. Соотношение понятия неотложные следственные действия с другими 

близкими категориями. 

8. Субъекты, уполномоченные на производство неотложных 

следственных действий. 

9. Виды неотложных следственных действий, теоретические проблемы 

ограничения их перечня. 

10. Гарантии защиты прав личности при производстве неотложных 

следственных действий. 

11. Соблюдение процессуальной процедуры производства 

неотложных следственных действий, как гарантия защиты прав личности. 

12. Участие защитника (адвоката) при производстве неотложных 

следственных действий. 

13. Тактические особенности  осмотра места происшествия. 

14. Тактические особенности осмотра документов. 

15. Тактические особенности транспортных средств. 

16. Тактические особенности подготовки и производства обыска. 
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17. Тактические особенности подготовки и производства выемки. 

18. Тактические особенности производства допроса потерпевшего и 

свидетеля. 

19. Тактические особенности производства допроса подозреваемого 

и обвиняемого. 

 

9 Методические рекомендации для выполнения 

контрольных работ по дисциплине «Неотложные следственные 

действия и проблемы их производства» 
 

Цели и задачи контрольной работы 

 

Контрольная работа является одним из важнейших видов учебного 

процесса и представляет собой самостоятельную работу научно - 

практического характера. Выполнение контрольной работы по спецкурсу 

«Производство неотложных следственных действий» должна способствовать 

достижению следующих целей: 

1) систематизация и углубление теоретических знаний; 

2) приобретение навыков самостоятельной работы с учебной и моно-

графической литературой; 

3) формирование умения анализировать уголовно - процессуальное 

законодательство и практику его применения; 

4) овладение методикой исследования, обобщения и логического изло-

жения материала. 

Контрольная работа базируется на изучении значительного числа 

научных источников, нормативно - правовых актов, а также на практическом 

материале и статистических данных. 
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Выполнение контрольной работы требует от студента не только знаний 

общей и специальной литературы по теме, но и умения увязывать 

теоретические вопросы с практикой, делать обобщения, выводы. 

Общими требованиями к контрольной работе являются следующие: 

- целевая направленность; 

- четкость построения; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- полнота освещения вопроса; 

- точность формулировок; 

- обоснованность предложений и доказательность выводов; 

- грамотное оформление. 

Написание контрольной работы 

Наиболее сложным этапом в процессе контрольной работы является ее 

написание. При изложении текста курсовой работы необходимо 

руководствоваться определенными требованиями. Такими требованиями 

являются: ясность, четкость, последовательность изложения материала, 

логическая связь между собой отдельных частей работы. 

Порядок изложения собранного по теме материала может быть 

различным. Можно начать с изложения фактического материала, 

высказанных в литературе точек зрения, а затем уже делать выводы. Можно 

поступить наоборот: вначале привести положение, а затем изложить 

аргументы в его пользу. 

Контрольная работа предполагает изучение и обобщение 

определенного количества источников по избранной теме. Поэтому, чем 

больше сносок на используемые источники помещается в контрольной 

работе, тем выше исследовательский уровень работы. Заимствование текста 

используемого источника без указания автора не допускается. 

Изложение материала должно быть творческим. Контрольная работа не 

должна быть перегружена ненужным материалом. Используется только тот 

материал, который раскрывает сущность вопросов избранной темы. Следует 
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избегать слишком длинных цитат и текстуального воспроизведения 

нормативных правовых актов. Все имеющиеся высказывания по тому или 

иному вопросу необходимо сгруппировать, свести к нескольким общим 

точкам зрения с обязательной ссылкой на авторов и их работы. Желательно 

изложить и свою точку зрения по рассматриваемой проблеме. Она может 

совпадать с одной из приведенных в тексте работе, но может и отличаться от 

них. При этом точка зрения студента должна быть аргументирована. 

Каждый студент должен избрать вариант контрольной работы в 

соответствии с первой буквой фамилии. А,Б,В – 1 вариант; Г,Д,Е – 2 вариант; 

Ж,З,И -3 вариант; К,Л,М – 4 вариант; Н,О,П – 5 вариант; Р,С,Т – 6 вариант; 

У,Ф,Х – 7 вариант; Ц,Ч, Ш- 8 вариант; Щ,Э – 9 вариант; Ю,Я – 10 вариант. 

Выполнение контрольной работы - творческий и индивидуальный 

процесс. Необходимо выполнить задание и решить задачи, руководствуясь 

действующим законодательством, учебной и научной литературой. Работа 

должна соответствовать предъявляемым требованиям. Она должна 

выполняться на листах формата А4 в рукописной форме или с 

использованием компьютерных печатных устройств. Последнее более 

предпочтительнее. Необходимо обращать внимание на качество выполнения 

контрольной работы, а именно должна присутствовать полнота ответов на 

поставленные вопросы, аргументированность и обоснованность решения 

задач, владение нормативным и научным материалом. 

В содержании контрольной работы необходимо показать знание 

рекомендованной литературы по данной теме, но при этом следует 

правильно пользоваться первоисточниками, избегать чрезмерного 

цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные 

ссылки на используемый источник: указание автора (авторов), название 

работы, место и год издания, страницы. 

В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать 

записи, выписки абзацев, цитат, относящихся к избранной теме. При 

изучении специальной юридической литературы (монографий, статей, 
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рецензий и т.д.) важно обратить внимание на различные точки зрения 

авторов по исследуемому вопросу, на его приводимую аргументацию и 

выводы, которыми опровергаются иные концепции. 

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать 

любую дополнительную литературу, которая необходима для раскрытия 

темы контрольной работы. Если в период написания контрольной работы 

были приняты новые нормативно-правовые акты, относящиеся к излагаемой 

теме, их необходимо изучить и использовать при её выполнении. 

В конце контрольной работы приводится полный библиографический 

перечень использованных нормативно-правовых актов и специальной 

литературы. Данный список условно можно подразделить на следующие 

части: 

1. Нормативно-правовые акты (даются по их юридической силе).  

2. Учебники, учебные пособия. 

3. Монографии, учебные, учебно-практические пособия. 

4. Периодическая печать.  

Первоисточники 2,3,4 даются по алфавиту. 

Оформление библиографических ссылок осуществляется в следующем 

порядке:  

1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном 

падеже. При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилию и 

инициалы первого автора. Если книга написана авторским коллективом, то 

ссылка делается на название книги и её редактора. Фамилию и инициалы 

редактора помещают после названия книги. 

2. Полное название первоисточника в именительном падеже. 

3. Место издания. 

4. Год издания. 

5. Страница работы, с который был использован материал. 

Ссылки на журнальную или газетную статью должны содержать кроме 

указанных выше данных, сведения о названии журнала или газеты.  
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Ссылки на нормативный акт делаются с указанием Собрания 

законодательства РФ, исключение могут составлять ссылки на Российскую 

газету в том случае, если данный нормативный акт еще не опубликован в СЗ 

РФ. 

При использовании цитат, идей, проблем, заимствованных у отдельных 

авторов, статистических данных необходимо правильно и точно делать 

внутритекстовые ссылки на первоисточник. 

Ссылки на используемые первоисточники можно делать в конце 

каждой страницы, либо в конце всей работы, нумерация может начинаться на 

каждой странице. 

Структурно контрольная работа состоит только из нескольких 

вопросов (3-6), без глав. Она обязательно должна содержать теорию и 

практику рассматриваемой темы. 

Порядок выполнения контрольной работы 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и 

разборчиво. Она обязательно должна иметь титульный лист.  

      Контрольная работа заключается в подробном письменном ответе на 

вопросы на основе самостоятельно обработанной информации и решение 

практических задач. Все ответы на вопросы должны быть обоснованы 

ссылками на современное законодательство.  

Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию (сквозной). 

Номер страницы ставится в центре нижней части листа. На титульном листе 

номер страницы не ставится. Оптимальный объём контрольной работы  10-15 

страниц машинописного текста (размер шрифта 14) через полуторный 

интервал на стандартных листах формата А4, поля: верхнее – не менее 20 мм, 

нижнее – не менее 20 мм,  левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10мм.  

В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение 

слов (кроме общепринятых). 

По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за 

консультацией преподавателю. Срок выполнения контрольной работы 
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определяется преподавателем и она должна быть сдана не позднее, чем за 

неделю до зачета. По результатам проверки контрольная работа оценивается 

зачет/незачет. В случае не получения зачета за контрольную работу, студент 

должен ознакомиться с замечаниями и, устранив недостатки, повторно сдать 

работу на проверку. 

 

Задания для контрольной работы 

 

          Вариант № 1  

Задание 1. Раскройте особенности тактики очной ставки с участием 

двух лиц в ситуации, когда один из них идет на сотрудничество со 

следствием, а второе – нет. 

Задание 2. 17 февраля 2012 г. примерно в 23 часа 45 минут у себя дома 

был ранен в голову Иванов М.А., работающий заместителем генерального 

директора ООО «Поларис». Вместе с ним в квартире, расположенной на 7-ом 

этаже, находилась жена Иванова О.В.  

В комнате горел свет, неожиданно Иванова О.В. услышала какой-то 

звук о стекло, похожий на удар камешка. Она хотела машинально выглянуть 

в окно, но спохватилась, что бросить камень в окно никто не мог, так как 

квартира расположена высоко, и лишь после этого заметила, что муж как-то 

странно лежит на диване. Она позвонила в скорую помощь, которая приехала 

через некоторое время. Врачи констатировали тяжелое состояние пациента и 

увезли пострадавшего до прибытия следственно-оперативной группы.  

Прибывший на место происшествия следователь произвел осмотр и 

составил протокол, в котором указал следующее: «Квартира № 27 

расположена на седьмом этаже 15-ти этажного кирпичного дома. Вход в 

комнату из коридора через двухстворчатую дверь. В противоположной от 

входа стене имеются два окна шириной 167 см и высотой 225 см. В левой 

внутренней створке вставлено двойное стекло размером 47 х 134 см, в 
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котором имеется отверстие неправильной формы диаметром примерно 8 мм. 

Вокруг отверстия – концентрические и радиальные трещины. В левой 

наружной створке рамы в стекле также имеется отверстие эллипсовидной 

формы диаметром примерно аналогичным первому с небольшими 

радиальными трещинами. Напротив отверстия в стене имеется пробоина 

овальной формы диаметром около 8 мм, в котором обнаружена пуля 

калибром 7,62 мм. Фотосъемка места происшествия не производилась. С 

места происшествия изъята пуля. Подписи понятых и следователя».  

Во время осмотра места происшествия от оперуполномоченного 

Петрова А.А., выехавшего в составе следственно-оперативной группы, 

поступило сообщение, что в чердачном помещении соседнего 15-ти этажного 

дома обнаружены две стреляные гильзы диаметром 7,62 мм, а в нескольких 

метрах возле оконного проема множество следов ног, два из которых, по его 

сообщению, очень хорошего качества. Осмотр места чердачного помещения 

не производился. Оружие, из которого были осуществлены выстрелы, 

отсутствует. Сами гильзы изъяты и приобщены к уголовному делу.  

Вопрос: Проанализируйте результаты осмотра места происшествия и 

действия следственно-оперативной группы. Укажите, какие ошибки были 

допущены следователем, а также отметьте, какие меры должны быть 

предприняты для их устранения.  

Задание 3. Составить протокол осмотра места происшествия. 

 

Вариант № 2. 

Задание 1. 5 мая 2012 г. на берегу реки был обнаружен труп молодого 

мужчины. Голова его находилась в воде. Следователь прокуратуры осмотрел 

место происшествия, составил схему к протоколу осмотра, а труп решил 

осмотреть в помещении морга. Это было вызвано тем, что, во-первых, в 

оперативно-следственной группе, выехавшей на место происшествия, не 

оказалось судебного медика, во-вторых, было слишком холодно, и все 

участники осмотра замерзли. В морге осмотр трупа произвел судебный 
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медик. С его слов следователь составил протокол, в котором в качестве 

понятых расписались санитары морга. 

Каковы особенности осмотра трупа? 

Могут ли при осмотре трупа в качестве понятых участвовать 

санитары морга, студенты медицинского института? 

Оцените законность и обоснованность действий следователя и 

принятых им решений. 

Задание 2. 4 сентября к дежурному райотдела милиции обратилась 

Соколова П.А., которая сообщила, что рано утром 3 октября ее муж 

Соколов А.А. ушел в лес за грибами и домой не вернулся. 

Соколов А.А., 1956 года рождения, проживал по ул. Ноябрьской,  в д. 

46, был одет в пиджак темно-зеленого цвета 50-го размера, спортивную 

футболку белого цвета, темно-серые брюки в полоску 48-го размера, 

черные туфли 41-го размера. С собой у него была серая холщовая сумка. 

Заявительница пояснила, что она обошла всех знакомых, родственников, 

звонила в скорую помощь, обращалась в городскую больницу, но 

безрезультатно. 

В процессе розыска Соколова А.А. были посланы телефонограммы во 

все близлежащие районные отделы полиции с просьбой ориентировать о 

происшедшем личный состав и представителей общественности, проведена 

проверка в больницах, морге, медвытрезвителе, среди задержанных за 

хулиганство и уголовные преступления. 

Через два дня утром 7 сентября дежурному полиции позвонил 

младший лейтенант  Краснов П.М. и сообщил, что труп Соколова А.А. 

обнаружен в лесном массиве в 500 м от пос. Южный в районе ул. 

Парковой.  Его обнаружили медсестра туберкулезной больницы Семенцова 

В.А. и ее сын Семенцов А.С. 

Дежурный полиции поручил Краснову П.М. обеспечить охрану места 

происшествия и сообщил о происшедшем прокурору Южного района 
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Иванову С.С., который решил выехать на место происшествия вместе со 

следователем Бондаревым Т.О. 

Подготовка к выезду на место происшествия. Следователь Бондарев 

Т.О. уточнил у дежурного милиции информацию об обстоятельствах и 

месте обнаружения трупа, а также обстоятельствах, при которых стало 

известно о пропаже Соколова А.А., об обеспечении охраны места 

происшествия. Затем он принял меры по подбору понятых и необходимых 

специалистов (судебно-медицинского эксперта), а также решил включить в 

оперативную группу кинолога со служебно-розыскной собакой. Поскольку 

предстояло произвести осмотр в лесу и не исключалась возможность 

поиска следов и объектов на местности, следователь поручил дежурному 

милиции организовать поисковую группу с привлечением общественности. 

Перед выездом следователь проверил наличие в чемодане необходимых 

для осмотра научно-технических средств. 

Задание. Оцените действия следователя по подготовке к выезду на 

место происшествия. Определите, какие научно-технические средства 

могут понадобиться в процессе осмотра с целью выявления следов и 

объектов в случае использования преступником огнестрельного оружия, а 

также при организации поиска на местности орудия преступления. 

Задание 3. Составить протокол очной ставки, с участием двух лиц в 

ситуации, когда один из них идет на сотрудничество со следствием, а второе 

– нет. 

 

Вариант № 3. 

Задание 1. В чем состоит особенность проведения очной ставки при 

добросовестном заблуждении допрашиваемых? 

Задание 2. С целью получения выкупа был похищен сын директора 

крупного химического комбината. Преступники спрятали мальчика в 

специально приготовленном бункере. Бункер был расположен в 18 км от 

города, посередине большого поля. Через десять дней мальчику удалось 
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бежать. Следователю, в чьем производстве находилось уголовное дело, 

необходимо было произвести осмотр местности площадью более двух 

гектаров. Следователь разбил всю подлежащую осмотру местность на четыре 

участка. Один из них он осматривал сам, а три других поручил осмотреть 

оперуполномоченным уголовного розыска. Во время осмотра следователь 

производил видеосъемку. После завершения осмотра следователь составил 

один общий протокол осмотра. Каковы правила использования 

видеоаппаратуры и других технических средств при производстве осмотра? 

 

Может ли при производстве осмотра и других следственных действий 

следователь сам производить фотографирование, видеосъемку или в 

обязательном порядке должен приглашаться специалист? 

Правильно ли поступил следователь? 

Был ли в данном случае один осмотр или несколько осмотров? 

Сколько понятых должно было участвовать в данном случае? 

Задание 3. Составить протокол осмотра транспортного средства. 

 

Вариант 4. 

Задание 1. Охарактеризуй те правила применения технических 

средств при производстве обыска. 

Задание 2. 14 июля 2012 г. на территории горводоканала, у скважины 

№ 1 был обнаружен труп гражданиан Волынкина. При осмотре места 

происшествия обнаружены следы обуви, предположительно кроссовок. В 

совершении данного преступления подозревался гражданин Бузмаков. 

Бузмакова задержали, обут он был в сапоги, и то, что он оставил ими следы 

на месте происшествия, исключалось. Следователь принял решение о 

производстве в квартире сожительницы Бузмакова Михиной обыска. Однако 

Михина прибывшую оперативно-следственную группу к себе в квартиру не 

впустила, заявив, что никакого Бузмакова она не знает и чужих вещей у нее в 

квартире нет. 
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Следователь дал указание сотрудникам полиции взломать дверь. 

Взломав дверь, следователь в сопровождении оперативных работников 

вошел в квартиру и произвел обыск. Мужской обуви обнаружено не было, 

однако под кроватью нашли мужской пиджак, брюки и бритвенные 

принадлежности, а также топор с бурыми пятнами на лезвии. В квартиру, где 

происходил обыск, зашла гражданка Юдина, в руках она держала кроссовки. 

Юдина сообщила, что шла мимо дома и вдруг кто-то с третьего этажа 

выбросил кроссовки, один из которых ударил ее по голове. Она решила 

найти виновного и разобраться с ним. 

Каков порядок производства обыска?  

Каков порядок получения судебного решения на производство обыска? 

Во всех ли случаях при производстве обыска оно требуется? 

Как следует поступить следователю в этой ситуации? 

Были ли у следователя основания для производства обыска в квартире 

Михиной? 

Можно ли производить обыск у лиц, которые не являются 

обвиняемыми или подозреваемыми? 

Мог ли следователь взламывать дверь квартиры Михиной? 

Надо ли приобщать к делу найденные в квартире Михиной предметы, а 

также кроссовки, принесенные Юдиной. Если да, как это процессуально 

оформить? 

Может ли Михина обжаловать действия следователя? 

Задание 3. Составить протокол обыска в квартире. 

 

Вариант 5. 

Задание 1. Проанализируйте установленные уголовно-процессуальным 

законом правила эксгумации трупа. 

Задание 2. 6 декабря 2012 г. в дневное время гражданин Шкурко С.В., 

будучи в нетрезвом состоянии, в районе ул. Можайского г. Прокопьевска на 

почве ссоры, с целью умышленного убийства дважды ударил ножом 
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гражданина  Калинина В.Р., причинив ему колото-резаное ранение на уровне 

6-го межреберья с повреждением правого легкого и на уровне 5-го ребра с 

повреждением левого желудочка сердца. В результате обильной 

кровопотери, вследствие повреждения легкого и сердца, потерпевший 

Калинин В.Р. скончался на месте.  

С целью обнаружения орудия преступления следователь решил 

незамедлительно произвести обыск в квартире Шкурко С.В. В 4 часа утра к 

квартире Шкурко С.В. прибыла оперативно-следственная группа, а также 

Шкурко С.В. под конвоем двух сотрудников ППС. После долгих уговоров 

жена Шкурко С.В.  Лелькина А.А. открыла дверь и впустила прибывших в 

квартиру. Следователь здесь же составил постановление о производстве 

обыска и копию вручил Шкурко С.В.. После этого он в присутствии самого 

Шкурко С.В., его жены Лелькиной А.А., их детей Вани, 12.01.1999 г.р., и 

Маши, 30.12.2003 г.р., приступил к обыску. На кухне и в жилых помещениях 

искомых предметов обнаружено не было. В кладовую дверь была заперта, и 

хозяева открыть ее отказались, поскольку, согласно постановлению, обыск 

производится в квартире.  

По указанию следователя дверь в кладовую была взломана. В кладовой 

следователь обнаружил два ящика патронов к пистолету ТТ, 2 гранаты РД, 

автомат Калашникова и два обреза охотничьих ружей. 

В каких случаях для производства обыска требуется решение судьи? 

Можно ли обжаловать постановление о производстве обыска (кому и в 

какой срок)? 

Можно ли обжаловать действия следователя и других должностных 

лиц, участвовавших в обыске (кому и в какой срок)? 

Охарактеризуйте правила составления протокола выемки и обыска. 

Следует ли дополнительно осматривать предметы и документы, изъятые при 

обыске или выемке? 

Охарактеризуйте правила применения технических средств при 

производстве обыска. 
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Оцените законность и обоснованность действий следователя. В каких 

случаях обыск может производиться без судебного решения и в ночное 

время?  

Как следует поступить следователю с обнаруженными патронами, 

гранатами, автоматом, обрезами? Надо ли приобщать их к уголовному делу? 

Если да, где их хранить? 

Задание 3. Составить протокол освидетельствования. 

 

Вариант 6. 

Задание 1.Охарактеризуйте порядок производства допроса и 

составление протокола допроса. 

Задание 2. Бригадой скорой медицинской помощи в приемное 

отделение ГКБ № 52 г. Москвы с диагнозом «острое нарушение мозгового 

кровообращения» был доставлен гражданин Белов. 

Дежурный врач приемного отделения больницы Былина, грубо 

нарушая свои прямые обязанности, предписанные должностной инструкцией 

относительно приема и регистрации поступающих больных, не только не 

оказала надлежащей помощи Белову, который не мог самостоятельно 

передвигаться, но и дала указание санитару приемного отделения Григорьеву 

вывезти больного Белова за территорию больницы, где его и оставить. 

Григорьев подчинился указанию Былиной и на больничной каталке 

вывез Белова за территорию больницы и оставил его на скамейке в парке, 

прилегающем к территории ГКБ № 52 г. Москвы, после чего сообщил 

Былиной о выполнении данного ему задания. 

Прохожие, обнаружившие Белова в парке, вызвали скорую 

медицинскую помощь, которая доставила его в ГКБ № 67 г. Москвы, где 

Белов скончался. 

Следователь СК при прокуратуре, принявший дело к своему 

производству телефонограммой на 14 августа к 10 часам утра вызвал Былину 

и Григорьева на допрос. Григорьев явился только к 12 часам, а Былина 
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позвонила следователю и сообщила, что вообще не придет и никаких 

показаний давать не будет, так как виновной себя не считает. Следователь 

допросил Григорьева в качестве подозреваемого. Григорьев дал подробные 

показания, в том числе и уличающие Былину. 

По постановлению следователя о принудительном приводе Былина 

нарядом милиции была доставлена 16 августа в кабинет следователя. Но 

давать показания категорически отказалась. Тогда следователь вынес 

постановление о привлечении Былиной к уголовной ответственности по ст. 

307 УК РФ, составил протокол задержания и направил Былину в ИВС. 

Каков порядок вызова свидетелей, подозреваемых и обвиняемых на 

допрос? 

Предусмотрена ли ответственность за неявку по вызову следователя? 

Если да, то какая? 

При каких условиях следователь может вынести постановление о 

принудительном приводе? 

Предусмотрена ли ответственность следователя за незаконное или 

необоснованное принудительное доставление свидетеля на допрос? 

Оцените законность и обоснованность действий следователя и 

принятых им решений. 

Каково процессуальное положение Былиной и Григорьева? 

 

Задание 3. Составить протокол допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого. 

 

Вариант 7. 

Задание 1. Охарактеризуйте основания, условия и порядок проведения 

очной ставки. 

Задание 2. По делу о разбойном нападении на магазин «Чайка» 

следователь Самойлов В.С.  решил произвести повторный осмотр места 

происшествия с участием обвиняемого Монгуша В.А., тувинца по 
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национальности. Ко времени, назначенному следователем, к месту осмотра 

прибыли защитник обвиняемого адвокат Подберезкин С.С. и конвой с 

обвиняемым, однако ранее участвовавший в деле переводчик не явился. 

Монгуш В.А. жестами пояснил, что без переводчика он участвовать в 

осмотре не будет. Следователь попросил адвоката разъяснить обвиняемому, 

что в обязательном порядке переводчик участвует лишь в допросах. Если же 

Монгуш В.А. не хочет участвовать в осмотре, то обойдутся и без него, 

достаточно участия защитника. По результатам осмотра следователь 

составил протокол, который адвокат и обвиняемый подписать отказались. 

На следующий день следователь пригласил к себе в кабинет 

переводчика и защитника Подберезкина С.С., вручил им протокол осмотра и 

попросил сходить в следственный изолятор и ознакомить с ним через 

переводчика Монгуша В.А. . Еще через день Подберезкин С.С. принес 

следователю протокол, подписанный им, Монгушем В.А и переводчиком. 

При производстве каких следственных действий должен участвовать 

переводчик? 

Какие права и обязанности имеются у переводчика? 

В каких случаях он несет ответственность и какую именно? 

Должен ли переводчик подписывать протокол следственного действия, 

в производстве которого участвует? 

Может ли защищать обвиняемого лицо, не владеющее языком, на 

котором ведется судопроизводство? 

Прав ли был следователь? 

Мог ли обвиняемый требовать предоставления ему конкретного 

переводчика? 

        Задание 3. Составить протокол допроса несовершеннолетнего 

свидетеля. 

 

Вариант 8. 
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Задание 1. Для участия в допросе глухонемого Бирона следователь 

пригласил в качестве специалиста преподавателя школы для глухонемых 

Остроханцева. В ходе допроса возникли сложности. Тогда следователь 

написал вопросы (всего 56) и попросил Бирона в письменной форме ответить 

на них. Получив ответы, следователь составил протокол, который подписали 

Бирон, Остроханцев и сам следователь. 

Каких именно специалистов может пригласить следователь для участия 

в допросе? 

Какие права и обязанности имеются у специалиста, участвующего в 

допросе? 

Правильно ли поступил следователь? Как бы вы поступили в этой 

ситуации? 

Правильно ли составлен протокол допроса? 

В каком качестве принимал участие в допросе педагог Остроханцев? 

Кто и куда вправе обжаловать действия следователя во время 

проведения допроса? 

Задание 2. Иваненков обвинялся в хищении путем мошенничества в 

значительных размерах имущества, принадлежащего ряду фирм городов 

Томска, Новосибирска, Тольятти, Санкт-Петербурга. Дело расследовалось 

следователем по особо важным делам следственного управления 

следственной части при УВД Томской области. Иваненкова необходимо 

было предъявить для опознания более чем тридцати лицам, проживающим в 

разных городах. Следователь направил отдельные поручения в города 

Новосибирск, Тольятти, Санкт-Петербург с просьбой произвести опознание 

Иваненкова по его фотографии.  

В Томске по поручению следователя в СИ-1 процедуру опознания 

Иваненкова свидетелями Сидоренко и Солнцевым произвел заместитель 

начальника следственного изолятора. При этом обоим свидетелям 

одновременно Иваненков был предъявлен для опознания вместе с 

приглашенными из соседнего кабинета другим подследственным и его 
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адвокатом. В качестве понятых присутствовали работница канцелярии 

следственного изолятора и еще один адвокат. Сидоренко опознал Иваненкова 

по короткой стрижке, одежде и «хищному взгляду». Солнцев никого из 

представленной группы лиц не опознал. После составления протокола 

опознания и прочтения его следователем Иваненков потребовал записать в 

протокол, что он считает опознание его Солнцевым неправильным, так как в 

отличие от других опознаваемых одет он был в то, что ему выдали в СИ, 

«хищного взгляда» у него никогда не было, постригся коротко он только 

вчера. Заместитель начальника СИ-1 отказался внести дополнения в 

протокол, а Иваненков отказался его подписать. 

Каков процессуальный порядок предъявления для опознания? 

Возможно ли производство опознания по фотографиям? Фотороботу? 

Рисункам? 

В каких случаях производится опознание? 

Возможно ли опознание при отсутствии прямого контакта между 

опознаваемым и опознающим? 

Если да, то каковы правила производства такого опознания? 

Допущены ли нарушения уголовно-процессуального закона при 

производстве опознания? 

Обоснованы ли доводы Иваненкова? 

Как следует поступить лицу, производящему опознание? 

Вправе ли был производить опознание заместитель начальника 

следственного изолятора? 

Задание 3. 

Составить протокол предъявления для опознания по голосу. 

 

Вариант 9. 

Задание 1. Во время дискотеки в общежитии №7 ТГУ пятеро лиц 

«кавказской национальности» окружили студентку М., насильно увели в 

одну из комнат и по очереди изнасиловали. Ближе к утру они насильно 
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увезли потерпевшую из общежития в гостиницу «Сибирь», где ее также 

изнасиловало не установленное следствием лицо. 

Как только М. отпустили, она обратилась в Кировский РОВД с 

заявлением об изнасиловании. Дежурный по РОВД по телефону вызвал 

сотрудников СОБРа, которые вместе с М. приехали в общежитие. Там вместе 

с потерпевшей они ходили по комнатам и забирали тех, на кого потерпевшая 

указывала как на возможных насильников. Всех их вместе с потерпевшей 

привезли в РОВД. Следователь попросил потерпевшую подождать в 

коридоре, а сам поочередно допросил всех доставленных лиц. Затем каждый 

из них был предъявлен потерпевшей для опознания. Из числа лиц, 

доставленных в РОВД, она опознала Б. Он был задержан по подозрению в 

совершении преступления, а остальные отпущены. 

Кто может быть предъявлен для опознания из числа субъектов 

уголовно-процессуальной деятельности? 

С какой целью проводится опознание? 

Правильно ли проведено опознание? 

Задание 2.16 января 2009 г., примерно в 17.00 часов по адресу: г. 

Москва, Мирский пер., д. 18/2, кв. 78, гр. Щекмазов, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, после совместного распития спиртных напитков с 

неустановленным мужчиной, в результате ссоры, возникшей на почве 

личных неприязненных отношений, нанес последнему множественные удары 

молотком, пустой бутылкой, деревянным стулом по голове и по туловищу, в 

результате чего от полученных повреждений потерпевший умер. 

 Из оперативных источников следователю стало известно, что 

погибший мог быть Бахаровым, с которым ранее Щекмазов отбывал 

наказание. Следователь пригласил в морг проживающих в Москве 

родственников Бахарова, которые опознали труп потерпевшего как Бахарова 

Саида. Труп был опознан по носу с горбинкой, выдающимся вперед скулам и 

характерным татуировкам, расположенным по всему телу. Опознание 

происходило в присутствии санитара морга. Понятых следователю привлечь 
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не удалось, так как никто из прохожих не согласился пройти в морг для 

участия в опознании. 

Охарактеризуйте особенности опознания трупа. 

Как поступить следователю, если опознающий или опознаваемый 

откажется участвовать в опознании? 

Оцените действия следователя с точки зрения их законности и 

обоснованности. 

        Задание 3. Составить протокол освидетельствования.  

 

Вариант 10. 

Задание 1. Помощника прокурора Б. обвиняли в получении взятки от 

У. за невозбуждение уголовного дела. 

Следователь СУ СК 25 июля 2008 г. в присутствии защитника 

допросил Б. в качестве обвиняемого. При допросе велась видеозапись 

следователем-криминалистом СУ СК при прокуратуре. В ходе допроса 

следователь-криминалист, не прерывая видеозаписи, задавал обвиняемому 

уточняющие вопросы. По поводу этих действий защитник неоднократно 

делал замечания, однако следователь в протокол их не внес. 

После окончания допроса следователь заявил, что протокол будет 

представлен через неделю, и попросил защитника явиться в СИЗО для 

ознакомления обвиняемого с протоколом. 

2 августа обвиняемый с защитником ознакомились с протоколом 

допроса. Обвиняемый его подписал, а защитник подписывать отказался, так 

как в протокол не были внесены его замечания. 

Кроме того, ссылаясь на сложности, следователь отказался предъявить 

для ознакомления видеозапись. 

Каков порядок и сроки составления протокола следственного действия? 

Кто его подписывает? 
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Как должен поступить следователь, когда лицо, участвовавшее в 

производстве следственного действия и, не может или отказывается 

подписать протокол? 

Оцените правомерность действий следователя и защитника. 

          Задание 2. По уголовному делу о незаконном обороте наркотиков 

следователь решил произвести обыск в частном доме, принадлежащем 

Меркиеву. В результате обыска ни наркотиков, ни других относящихся к 

делу доказательств обнаружено не было.  

Тогда следователь решил произвести осмотр окружающей дом 

местности. Он здесь же, в доме Меркиева, составил постановление о 

производстве осмотра и пригласил для участия в осмотре присутствовавших 

при обыске сожительницу Меркиева Орлову и самого Меркиева, а также его 

защитника Юрмашева. Поскольку никто из соседей Меркиева не согласился 

участвовать в осмотре в качестве понятых, таковыми следователь записал в 

протокол Сунцева и Збруева – конвоиров, охраняющих Меркиева. В осмотре 

также участвовали эксперт-криминалист и кинолог с собакой Шерлок. В 

результате осмотра в огороде, под кустом картофеля обнаружен пакет с 

героином весом более двух килограммов. 

Какие виды осмотров вам известны? Каков порядок производства 

осмотра? 

Охарактеризуйте процессуальное положение лиц, участвовавших в 

осмотре. 

Не нарушены ли в данном случае нормы уголовно-процессуального 

права? 

Как приобщить к уголовному делу обнаруженный в результате осмотра 

пакет? Где его хранить? 

Задание 3. 

Составить протокол обыска в помещении. 

 

Критерии оценки: 



 
 

68

 

- оценка «зачет» выставляется студенту, если задачи решены 

правильно, теоретические вопросы раскрыты полностью и ее оформление 

соответствует, предъявляемым  требованиям; 

- оценка «не зачтено» ставится, если неверно решена любая из задач, 

теоретические вопросы раскрыты не полностью и ее оформление не 

соответствует, предъявляемым  требованиям. 
 

10 Итоговые тестовые задания по дисциплине 

«Неотложные следственные действия и проблемы их 

производства» 
 

1. Процессуальные действия – это: 

а) действия, осуществляемые органом дознания, дознавателем или 

следователем по закреплению следов преступления; 

б) следственное, судебное или иное действие, предусмотренное УПК 

РФ; 

в) форма осуществления правосудия по уголовным делам; 

г) действия, осуществляемые органом дознания, дознавателем или 

следователем для расследования преступления. 

2. Понятие «следственные действия»: 

а) дается в ст. 5 УПК РФ; 

б) дается в ст. 86 УПК РФ; 

в) в УПК РФ отсутствует; 

г) дается в ст. 56 УПК РФ. 

3. В широком смысле под следственными действиями следует 

понимать: 

а)  процессуальные действия, совершаемые уполномоченными на то 

должностными лицами в ходе предварительного расследования; 
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б)  процессуальные действия, совершаемые уполномоченными на то 

должностными лицами в ходе дознания; 

в)  процессуальные действия, совершаемые следователем в ходе 

предварительного следствия; 

г) процессуальные действия, совершаемые дознавателем в ходе 

предварительного следствия. 

4. В узком смысле под следственными действиями следует 

понимать: 

а) действия, производимые следователем или органом дознания 

(дознавателем)  которые направлены на собирание и проверку доказательств, 

имеющих значения для предварительного расследования; 

б) действия,  производимые органом дознания (дознавателем), которые 

направлены на собирание и проверку доказательств, имеющих значение для 

предварительного следствия; 

в) действия,  производимые органом дознания (дознавателем), которые 

направлены на собирание доказательств, имеющих значение для дознания; 

г) действия,  производимые следователем, которые направлены на 

собирание и проверку доказательств, имеющих значение для 

предварительного следствия; 

5. Целью любого следственного действия является: 

а) получение значимой для уголовного дела информации о событии 

преступления; 

б) получение значимой  для уголовного дела информации о событии 

преступления, о лицах, его совершивших, о других подлежащих 

установлению обстоятельств; 

в) получение информации, имеющие значение для уголовного дела; 

г) получение значимой  для уголовного дела информации о вине 

подозреваемого. 

6. Задачи следственных действий: 

а) получение новых доказательств; 
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б) проверка имеющих доказательств; 

в) подтверждение причастности подозреваемого к совершенному 

преступлению; 

г) получение новых и проверка имеющих доказательств. 

7. Значение следственных действий состоит в том, что они: 

а) являются основным способом собирания доказательств; 

б) способствуют установлению истины по делу; 

в) являются основным способом подтверждения вины подозреваемого; 

г) являются основным способом собирания доказательств, для 

установления истины по уголовному делу. 

8. К основным (обязательным) признакам, характерных для всех  

следственных действий и в своей совокупности отражающих их 

специфические особенности не относится: 

а) возможность получения доказательств в результате их производства;  

б) наличие в уголовно-процессуальном законе определенных 

оснований для особого, строго определенного порядка их производства;  

в) производство их только уполномоченными участниками уголовного 

судопроизводства: дознавателем, следователем, начальником следственного 

отдела, прокурором; 

г) возможность в результате их производства установление вины 

подозреваемого (обвиняемого).  

9. К первоначальным следственным действиям относятся: 

а) осмотр места происшествия; 

б) очная ставка; 

в) освидетельствование; 

г) предъявление для опознания. 

10. К «проверочным» следственным действиям не относятся: 

а) очная ставка; 

б) следственный эксперимент; 

в) предъявление для опознания; 
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г) осмотр места происшествия. 

11. Первичными считаются следственные действия, которые: 

а) впервые проводятся в процессе расследования конкретного 

уголовного дела; 

б) проводятся на основании постановления следователя в процессе 

расследования конкретного уголовного дела; 

в) проводятся после возбуждения уголовного дела; 

г) проводятся до возбуждения уголовного дела. 

12. Повторное следственное действие проводится в случае, когда: 

а) первичное было проведено неквалифицированно, без использования 

технико-криминалистических средств  либо при неблагоприятных условиях 

(при плохом освещении, в плохую погоду); 

б) это прямо закреплено законом; 

в) об этом ходатайствует подозреваемый (обвиняемый) и их защитник 

или законный представитель; 

г) в ходе первичного следственного действия было собрано 

недостаточно доказательств для расследования уголовного дела. 

13. Дополнительные следственные действия проводятся: 

а) по решению следователя или дознавателя; 

б) при недостаточной ясности или полноте первичного следственного 

действия; 

в) при наличии ходатайства подозреваемого (обвиняемого) или их 

защитника или законного представителя; 

г) при наличии ходатайства потерпевшего от преступления. 

14. Необходимость осуществления дополнительного следственного 

действия может возникнуть при: 

а) допросе; 

б) экспертизе; 

в) осмотре месте происшествия. 

    г) выемки. 
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15. К общим условиям производства следственных действий не 

относится: 

а) наличие возбужденного уголовного дела;  

б) наличие специального основания для производства именно этого 

следственного действия;  

в) ходатайство подозреваемого (обвиняемого);  

г) протоколирование. 

16. Судебное решение требуется для производства: 

а) осмотра предметов;  

б) опознания;  

в)обыска жилища;  

г) очной ставки. 

17. Законность  производства следственных действий следует 

рассматривать как: 

а) неукоснительное соблюдение предписаний УПК РФ, 

регламентирующих порядок их проведения; 

б) проведение их на основании постановления следователя 

(дознавателя); 

в) производство их на основании судебного решения; 

г) производство их только после возбуждения уголовного дела. 

18. «Контроль и запись переговоров» это: 

а) мера процессуального принуждения; 

б) одно из следственных действий; 

в) оперативно-розыскное мероприятие; 

г) мера процессуального пресечения. 

19. К следственным действиям, в основе которых лежит метод 

расспроса относятся: 

а) допрос; 

б) очная ставка; 

в) опознание; 



 
 

73

г) судебная экспертиза. 

20. Обращение следователя в суд за разрешением производства 

следственных действий, ограничивающих конституционные права 

участников процесса, требует: 

а) предварительного согласования с прокурором; 

б) предварительного согласования с потерпевшим; 

в) предварительного согласования с начальником органа дознания; 

г) предварительного согласования с руководителем следственного 

органа. 

21. Перед началом следственного действия, в котором участвует 

специалист, следователь: 

а) удостоверяется в его компетенции; 

б) проверяет его документы; 

в) спрашивает разрешение подозреваемого (обвиняемого) о согласии 

участия специалиста в следственном действии; 

г) разъясняет специалисту обстоятельства, при которых было 

совершено преступление. 

22. Перед началом следственного действия, в котором участвует 

переводчик, следователь: 

а) удостоверяется в его компетенции; 

б) проверяет его ордер; 

в) спрашивает разрешение подозреваемого (обвиняемого) о согласии 

участия переводчика в следственном действии; 

г) разъясняет переводчику обстоятельства, при которых было 

совершено преступление. 

23. Лицу, отказавшемуся подписать протокол следственного 

действия: 

а) разъясняются последствия такого отказа; 

б) предоставляется возможность дать объяснения причин отказа; 

в) делается предупреждение об уголовной ответственности; 
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г) делается предупреждение об административной ответственности. 

24. Если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель 

в силу физических недостатков не может подписать протокол, то 

ознакомление этого лица с текстом протокола производится в 

присутствии: 

а) специалиста; 

б) адвоката; 

в) судьи; 

г) эксперта. 

25. Если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель 

в силу состояния здоровья  не может подписать протокол, то 

ознакомление этого лица с текстом протокола производится в 

присутствии: 

а) специалиста; 

б) адвоката; 

в) судьи; 

г) эксперта. 

26. С чего согласия дознаватель возбуждает перед судом 

ходатайство о проведении следственного действия: 

а) с согласия следователя; 

б) с согласия начальника органа дознания; 

в) с согласия защитника; 

г) с согласия прокурора.  

27. С чего согласия следователь  возбуждает перед судом 

ходатайство о проведении следственного действия: 

а1) с согласия следователя; 

б) с согласия начальника органа дознания; 

в) с согласия защитника; 

г) с согласия руководителя следственного органа.  
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28. Производство следственного действия в ночное время не 

допускается, за исключением: 

а) случаев, когда об этом ходатайствует подозреваемых (обвиняемый); 

б) случаев, когда об этом ходатайствует потерпевший; 

в) случаев, не терпящих отлагательства; 

г) 2) случаев, когда об этом ходатайствует защитник. 

29.При производстве следственных действий недопустимо 

применение: 

а) насилия и угроз; 

б) технических средств; 

в) аудиозаписи; 

г) видеозаписи. 

30. Ходатайство о производстве следственного действия 

рассматривается судьей: 

а) в течение 24 часов; 

б) в течение трех дней; 

в) в течение недели; 

г) в течение месяца. 

31. В каком из нормативных актах впервые встречается термин 

«неотложные следственные действия»? 

а) Устав уголовного судопроизводства 1864 года; 

б) УПК РСФСР 1923 года;  

в) Основы уголовного судопроизводства СССР и союзных республик 

1958 года; 

г) УПК РФ 2001 года. 

32. Впервые в уголовно-процессуальном законодательстве четкое 

определение неотложных следственных действий было сформулировано: 

а) в Основах уголовного судопроизводства СССР и союзных республик 

1958 года; 

б) в УПК РСФСР 1960 года; 
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в) в УПК РФ 2001 года; 

г) в УПК РСФСР 1923 года. 

33. Понятие «неотложные следственные действия» в действующем 

уголовно - процессуальном законодательстве: 

а) только упоминается, но не раскрывается (есть понятие лишь 

следственных  и процессуальных действий); 

б) полноценно раскрывается в ст. 5 УПК РФ; 

в) закреплено в ст. 157 УПК РФ; 

г) аналогично понятию следственного действия. 

34. Неотложные следственные действия – это: 

а) действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения 

уголовного дела, по которому производство предварительного следствия 

обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также 

доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и 

исследования; 

б) действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения 

уголовного дела, по которому производство предварительного следствия 

обязательно; 

в) действия, осуществляемые следователем  после возбуждения 

уголовного дела, по которому производство предварительного следствия 

обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также 

доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и 

исследования; 

г) действия, осуществляемые следователем  до и после возбуждения 

уголовного дела, по которому производство предварительного следствия 

обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также 

доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и 

исследования. 

35. Неотложные следственные действия имеют своей целью: 

а) обнаружение и фиксация следов преступления; 
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б) фиксация доказательств, требующих незамедлительного 

закрепления, изъятия и исследования; 

в) обнаружение и фиксация следов преступления, а также фиксация 

доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и 

исследования; 

г) обнаружение и фиксация следов преступления для расследования 

преступления. 

36. К криминалистическим признакам неотложных следственных 

действий не относятся:  

а) быстрота; 

б) незаменимость; 

в) неповторимость; 

г) первостепенность. 

37. Быстрота как признак неотложного следственного действия, 

характеризует: 

а) быстроту реагирования на информацию о совершенном 

преступлении; 

б) продолжительность следственного действия; 

в) время, в течение которого идет подготовка к проведению 

следственного действия; 

г) продолжительность составления протокола после проведения 

следственного действия. 

38. Срок производства неотложных следственных действий по 

УПК РФ составляет:  

а) от суток до трех; 

б) не более 5 суток; 

в) не более 10 суток. 

г) не более 14 суток. 

39. К неотложным следственным действиям относятся: 

а) осмотр помещения; 
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б) следственный эксперимент; 

в) проверка показаний на месте; 

г) судебная экспертиза. 

40. После производства неотложных следственных действий орган 

дознания: 

а) направляет уголовное дело по подследственности; 

б) направляет уголовное дело прокурору; 

в) передает материалы дела следователю; 

г) направляет уголовное дело руководителю следственного органа. 

41. После направления уголовного дела руководителю 

следственного органа, орган дознания может производить по нему 

следственные действия только: 

а) по поручению следователя; 

б) по поручению руководителя следственного органа; 

в) по поручению судьи; 

г) по поручению прокурора.  

42. Неотложные следственные действия производятся с участием: 

а) не менее двух понятых; 

б) не менее трех понятых; 

в) одного понятого; 

г) прокурора. 

43. Вправе ли орган дознания после направления уголовного дела 

руководителю следственного органа проводить по нему следственные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия? 

а)  да, орган дознания самостоятельно определяет необходимость 

своего последующего участия в деле; 

б) да, но только по поручению следователя, уведомляя его о 

результатах; 

в) нет, после передачи материалов, никакие следственные действия и 

оперативные мероприятия орган дознания проводить не вправе; 
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г) только на основании судебного решения. 

44. Какой из перечисленных субъектов не наделен УПК РФ правом 

производства неотложных следственных действий? 

а) орган дознания (дознаватель); 

б) следователь; 

в) прокурор; 

г) органы  федеральной службы безопасности. 

45. Условием, при котором защитник не участвует при 

производстве неотложного следственного действия, является: 

а) отказ подозреваемого (обвиняемого) от защитника; 

б) отказ защитника от принятой на себя защиты; 

в) решение следователя; 

г) решение прокурора. 

46. Укажите органы дознания, компетенция которых, 

применительно к ситуациям, требующим производства неотложных 

следственных действий, в УПК РФ не определена: 

а) органы дознания; 

б) служба судебных приставов; 

в) федеральная служба безопасности; 

г) таможенные органы. 

47. К числу специальных субъектов, для которых производство 

неотложных следственных действий непосредственно не связано с 

выполняемыми ими функциями и объясняется иными 

обстоятельствами, относятся: 

а) капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем 

плавании; 

б) командиры воинских частей и соединений; 

в) начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы; 

г) начальники геологоразведочных партий и зимовок; 



 
 

80

д) главы дипломатических представительств и консульских 

учреждений. 

48. В каком нормативном акте капитаны морских судов 

находящихся в плавании названы органом дознания? 

а)  в УПК РФ; 

б) в Кодексе торгового мореплавания 1999 года; 

в) ни один нормативный акт не называет капитанов морских судов 

органом дознания. 

49. Преступление, совершенное на плавсредствах при судне 

(шлюпках, плотах): 

а) подпадает под компетенцию государства, в пределах внутренних или 

территориальных вод которого находилось плавсредство; 

б) считается совершенным на судне и подпадает под компетенцию 

капитана; 

в) подпадает под компетенцию капитана только если он сам находился 

во время совершения преступления на данном плавсредстве. 

50. При нахождении на судне в качестве пассажира следователя, 

прокурора или другого компетентного лица, могут ли обязанности 

капитана по возбуждению уголовного дела и производство неотложных 

следственных действий переходить к указанным лицам? 

а) да, УПК РФ закрепляет такую возможность; 

б) нет, УПК РФ это не предусмотрено; 

в) все зависит от внутренней ведомственной регламентации действий 

капитана. 

51. Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного 

помещения, предметов и документов производится в целях: 

а) обнаружения преступника; 

б) обнаружения следов преступления; 

в) розыска подозреваемого и обвиняемого; 

г) соблюдения формальности для расследования по уголовному делу. 
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52. Под следственным осмотром следует понимать: 

а) следственное действие, представляющее собой визуальное 

обнаружение, восприятие, изучение и фиксацию следователем материальных 

объектов, в том числе следов преступления, имеющих значение для 

уголовного дела, их признаков, свойств, состояния и взаиморасположения; 

б) следственное действие, представляющее собой визуальное 

обнаружение, восприятие, изучение и фиксацию следователем материальных 

объектов; 

в) следственное действие, представляющее собой визуальное 

обнаружение следов преступления, имеющих значение для уголовного дела, 

их признаков, свойств, состояния и взаиморасположения; 

г) следственное действие, представляющее собой визуальное 

обнаружение следов преступления, имеющих значение для уголовного дела. 

53. По последовательности выделяют следующие виды 

следственного осмотра: 

а) первичный; 

б) вторичный; 

в) повторный; 

г) дополнительный. 

54. Какой из перечисленных видов осмотра рассматривается как 

самостоятельное следственное действие? 

а) осмотр места происшествия; 

б) осмотр живых людей; 

в) осмотр трупа; 

г) осмотр предметов. 

55. Своевременность осмотра заключается в том, что:   

а) следователь и другие участники следственного действия после 

поступления соответствующего сообщения без каких-либо отлагательств 

выезжают на место происшествия и проводят осмотр; 
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б) следователь и другие участники следственного действия после 

поступления соответствующего сообщения по истечении некоторого времени 

выезжают на место происшествия и проводят осмотр; 

в) следователь и другие участники следственного действия после 

поступления соответствующего сообщения в определенный промежуток 

времени выезжают на место происшествия и проводят осмотр; 

г) орган дознания после поступления соответствующего сообщения в 

определенный промежуток времени выезжают на место происшествия и 

проводят осмотр. 

56. Следователь производит осмотр трупа с участием: 

а) понятых; 

б) врача; 

в) судебно-медицинского  эксперта; 

г) родственников покойного. 

57. Полнота осмотра места происшествия предполагает: 

а) исследование всей обстановки места происшествия, всех объектов и 

следов, которые могут иметь отношение к делу; 

б) следователь и другие участники следственного действия после 

поступления соответствующего сообщения по истечении некоторого времени 

выезжают на место происшествия и проводят осмотр; 

в) следователь и другие участники следственного действия после 

поступления соответствующего сообщения в определенный промежуток 

времени выезжают на место происшествия и проводят осмотр; 

г) орган дознания после поступления соответствующего сообщения в 

определенный промежуток времени выезжают на место происшествия и 

проводят осмотр. 

58. Планомерность осмотра означает: 

а) исследование всей обстановки места происшествия, всех объектов и 

следов, которые могут иметь отношение к делу; 
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б) следователь и другие участники следственного действия после 

поступления соответствующего сообщения по истечении некоторого времени 

выезжают на место происшествия и проводят осмотр; 

в) исследование и фиксация обстановки, следов и объектов на месте 

происшествия без предвзятости и односторонности, независимо от того, 

подтверждают или опровергают они выдвинутые следователем версии; 

г) последовательное, по заранее продуманному плану, 

целеустремленное, активное исследование обстановки и объектов места 

происшествия. 

59. Объективность осмотра состоит: 

а) исследование всей обстановки места происшествия, всех объектов и 

следов, которые могут иметь отношение к делу; 

б) следователь и другие участники следственного действия после 

поступления соответствующего сообщения по истечении некоторого времени 

выезжают на место происшествия и проводят осмотр; 

в) последовательное, по заранее продуманному плану, 

целеустремленное, активное исследование обстановки и объектов места 

происшествия; 

г) в исследовании и фиксации обстановки, следов и объектов на месте 

происшествия без предвзятости и односторонности, независимо от того, 

подтверждают или опровергают они выдвинутые следователем версии. 

60. Цель следственного осмотра заключается: 

а) в обнаружении следов преступления и других вещественных 

доказательств; 

б) в выяснении обстановки происшествия; 

в) в выявлении иных обстоятельств, имеющих значение для дела; 

г) в расследовании уголовного дела. 

61. Под освидетельствованием следует понимать: 

а) осмотр предметов; 

б) осмотр транспортного средства; 



 
 

84

в) осмотр животного; 

г) осмотр человека. 

62. Под местом происшествия понимается: 

а) фрагмент пространства, в пределах которого произошло какое-либо 

юридически и криминалистически значимое событие; 

б) фрагмент пространства, в пределах которого следователь 

разыскивает преступника; 

в) участок местности, на котором было совершено преступление; 

г) участок местности, на котором следователь производит осмотр. 

63. По окончании осмотра составляется: 

а) постановление следователя; 

б) решение о возбуждении уголовного дела; 

в) протокол осмотра места происшествия; 

г) постановление органа дознания о передаче дела по подсудности.  

64. Освидетельствование – это: 

а) осуществляемое следователем в соответствии с установленной 

законом процедурой обследования тела подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля в целях обнаружения информации (сведений), 

имеющих значение для дела; 

б) осмотр трупа; 

в) осмотр потерпевшего, в целях обнаружения информации (сведений), 

имеющих значение для дела; 

г) осмотр животного, в целях обнаружения на его теле особых примет.  

65. Цель освидетельствования: 

а) обнаружение на теле человека следов преступления, телесных 

повреждений и особых примет; 

б) обнаружение на теле человека следов для опознания человека; 

в) обнаружение на теле человека телесных повреждений; 

г) обнаружение на теле человека следов преступления. 

66. К следам от преступлений на теле человека не относятся: 
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а) признаки профессиональной деятельности; 

б) ранения; 

в) ушибы;  

г)кровоподтеки. 

67. К освидетельствованию следователь при необходимости 

привлекает: 

а) защитника; 

б) законного представителя; 

в) врача или другого специалиста; 

г) потерпевшего. 

68. Фиксация результатов освидетельствования осуществляется 

путем: 

а) заключения врача; 

б) заключения следователя; 

в) заключением специалиста; 

г) составления протокола. 

69. При осмотре местности, по пути следования преступника, с 

использованием служебно-розыскной собаки, осматриваемый участок 

должен быть шириной: 

а) 5 метров по обе стороны маршрута движения служебно-розыскной 

собаки; 

б) 10 метров по обе стороны маршрута движения служебно-розыскной 

собаки; 

в) 20 метров по обе стороны маршрута движения служебно-розыскной 

собаки; 

г) 30 метров по обе стороны маршрута движения служебно-розыскной 

собаки. 

70. Осмотр животных на практике производится по правилам 

осмотра:  

а) живых лиц; 
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б) трупов; 

в) транспортного средства; 

г) предметов. 

71. Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть 

предъявлено: 

а) специалисту; 

б) эксперту; 

в) понятым; 

г) потерпевшему.  

72. Если проживающие в жилище лица возражают против осмотра, 

то: 

а) осмотр не проводится; 

б) следователь возбуждает перед судом ходатайство о производстве 

осмотра; 

в) следователь возбуждает перед прокурором ходатайство о 

производстве осмотра; 

г)  следователь  возбуждает перед руководителем следственного органа 

о производстве осмотра. 

73. Неопознанные трупы подлежат кремированию: 

а) только на основании судебного решения; 

б) только с согласия родственников; 

в) не подлежат кремированию; 

г) на основании решения прокурора. 

74. При необходимости извлечения трупа из мест захоронения 

следователь: 

а) выносит постановление и уведомляет об этом родственников 

покойного; 

б)  спрашивает разрешение у прокурора; 

в) спрашивает разрешение у начальника следственного органа; 

г) спрашивает разрешение у родственников покойного. 
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75. В случае, если родственники покойного против эксгумации: 

а) разрешение на ее проведение выдается прокурором; 

б) разрешение на ее проведение выдается судом; 

в) эксгумация не проводится; 

г) разрешение на ее проведение выдается начальником следственного 

органа; 

76. Фотографирование при освидетельствовании проводится: 

а) с согласия свидетельствуемого лица; 

б) с разрешения судьи; 

в) с разрешения прокурора; 

г) по усмотрению следователя. 

77. Освидетельствование до возбуждения уголовного дела: 

а) не проводится; 

б) проводится без составления протокола; 

в) проводится в случаях, не терпящих отлагательства; 

г) проводится с обязательным использованием технических средств. 

78. Осмотр помещения организации: 

а) производится в присутствии представителя администрации 

соответствующей организации; 

б) производится в присутствии судьи; 

в) производится в присутствии прокурора; 

г) не производится. 

79. В случае невозможности участия представителя администрации 

организации в осмотре помещения: 

а) об этом делается запись в протоколе; 

б) осмотр не проводится; 

в) осмотр проводится с участием прокурора; 

г) осмотр проводится с участием начальника следственного органа.  

80. При осмотре изъятию подлежат только те предметы: 

а) которые имеют отношение к уголовному делу; 
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б) которые могут быть приобщены к уголовному делу; 

в) которые отдает подозреваемый (обвиняемый); 

г) предметы при осмотре изъятию не подлежат.  

81. Под обыском следует понимать: 

а) следственное действие, заключающееся в принудительном 

обследовании какого-либо места или лица с целью отыскания и изъятия 

орудий преступления, предметов, ценностей, которые могут иметь значение 

для уголовного дела; 

б) следственное действие, заключающееся в принудительном 

обследовании какого-либо места или лица с целью отыскания и изъятия 

орудий преступления; 

в) следственное действие, заключающееся в принудительном 

обследовании какого-либо места или лица с целью отыскания и изъятия 

ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела; 

г) следственное действие, представляющее собой визуальное 

обнаружение, восприятие, изучение и фиксацию следователем материальных 

объектов. 

82. Фактическим основанием обыска является: 

а) наличие  достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или 

у какого-либо лица находится орудия преступления, предметы, документы и 

ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела; 

б) наличие  достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или 

у какого-либо лица находится орудия преступления; 

в) наличие  достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или 

у какого-либо лица находится предметы  и документы, которые могут иметь 

значение для уголовного дела; 

г) наличие  достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или 

у какого-либо лица скрывается подозреваемый или обвиняемый. 

83. Процессуальным основанием обыска являются: 

а) наличие судебного решения о производстве обыска; 
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б) наличие постановления следователя о производстве обыска или 

судебного решения о производстве обыска; 

в) наличие постановления следователя о производстве обыска; 

г) наличие согласие прокурора о производстве обыска. 

84. По количеству обыскиваемых одновременно объектов обыск 

подразделяется на: 

а) одиночный и групповой; 

б) первичный и вторичный; 

в) первичный и дополнительный; 

г) начальный и заключительный. 

85. По последовательности обыск подразделяют на: 

а) первичный и повторный; 

б) первичный и вторичный; 

в) первичный и дополнительный; 

г) начальный и заключительный. 

86. На подготовительном этапе, непосредственно предшествующем 

обыску, необходимо: 

а) возбудить уголовное дело; 

б) получить разрешение судьи; 

в) подготовить бланки для протоколирования; 

г) разъяснить обыскиваемым их права и обязанности. 

87.  На основной стадии обыска вначале производится: 

а) определение границ поиска; 

б) обеспечение проникновения на обыскиваемый объект; 

в) обеспечивается охрана обыскиваемого объекта; 

г) уточняются конкретные задачи участников обыска. 

88. Для поиска наркотических веществ, взрывных устройств: 

а) вызывается специалист; 

б) вызывается эксперт; 

в) вызывается прокурор; 
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г) кинолог со служебно-розыскной собакой. 

89. К обязательному участнику обыска не относится: 

а) следователь; 

б) понятые; 

в) лицо, у которого производится обыск; 

г) эксперт. 

90. К общим целям привлечения специалиста к производству обыска 

относится: 

а) проведение по поручению следователя с помощью специальных 

средств предварительных исследований обнаруженных объектов (например, 

экспресс-анализ вещества для определения наличия в его составе 

наркотического средства); 

б) дача следователю консультаций по вопросам правильного 

обращения с обнаруженными предметами; 

в) обнаружение тайников; 

г) применение технических средств для поиска и обнаружения 

различных предметов. 

91. К специальным целям привлечения специалиста к 

производству обыска относится: 

а) дача следователю консультаций по вопросам правильного 

обращения с обнаруженными предметами; 

б) применение технических средств для поиска и обнаружения 

различных предметов; 

в) осуществление фиксации хода и результатов обыска с помощью 

технических средств (фото, видеосъемка); 

г) разъяснение следователю свойств и особенностей обнаруженных 

предметов, в том числе для решения вопроса об их изъятии. 

92. Подготовительная стадия обыска заключается: 

а) в проникновении оперативной группы на обыскиваемый объект и в 

проведении необходимых мероприятий, предшествующих обыску; 



 
 

91

б) в проведении необходимых мероприятий, предшествующих обыску; 

в)  в проникновении оперативной группы на осмотр места 

происшествия и в проведении необходимых мероприятий, предшествующих 

обыску; 

г) в проведении необходимых мероприятий, предшествующих осмотру 

места происшествия. 

93. На какой стадии обыска производится обход помещений или 

участка местности, подлежащих обыску: 

а) подготовительной; 

б) обзорной; 

в) заключительной; 

г) производной. 

94. Стадия фиксации хода и результатов его проведения является: 

а) подготовительной; 

б) обзорной;  

в) заключительной; 

г) производной. 

95. Отличие обыска от осмотра осуществляется по  признакам: 

а) в процессе обыска обследуются помещения, участки местности и 

иные объекты, не являющиеся местом происшествия, но находящиеся в 

ведении определенного лица, и само это лицо; 

б) обследование объектов носит характер поиска заранее известных 

конкретизированных источников доказательственной информации, часто 

намеренно скрытых, с разной степенью изощренности; 

в) обследование носит ярко выраженный принудительный характер; 

г) обследование носит добровольный характер. 

96. Обыск в жилище  производится на основании: 

а) постановления следователя; 

б) постановления прокурора; 

в) постановления дознавателя; 
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г) судебного решения. 

97. Количество понятых при производстве обыска: 

а) не менее двух человек; 

б) не менее трех человек; 

в) по усмотрению следователя; 

г) не менее одного человека. 

98. Обязательным средством фиксации результатов обыска 

является: 

а) протоколирование; 

б) видеосъемка; 

в) аудиозапись; 

г) фотографирование. 

99. Выемка – это: 

а) следственное действие, состоящее в принудительном изъятии, с 

соблюдением предусмотренной законом процедуры, предметов и 

документов, имеющих значение для дела; 

б) следственное действие, содержанием которого является 

принудительное обследование помещений, местности и иных объектов либо 

отдельных граждан с целью отыскания и изъятия следов, орудий 

преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также 

обнаружения разыскиваемых лиц и документов, имеющих значение для 

расследуемого уголовного дела; 

в) следственное действие, содержанием которого является 

принудительное обследование помещений, местности и иных объектов либо 

отдельных граждан с целью отыскания и изъятия следов, орудий 

преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем; 

г) следственное действие, содержанием которого является 

принудительное обследование помещений, местности, с целью  обнаружения 

разыскиваемых лиц и документов, имеющих значение для расследуемого 

уголовного дела. 
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100. Протокол обыска, выемки составляется в: 

а) одном экземпляре; 

б) в двух экземплярах; 

в) по усмотрению следователя. 

г) по желанию подозреваемого (обвиняемого). 

101. При производстве обыска, предметы, изъятые из оборота: 

а) описываются; 

б) опечатываются; 

в) изымаются; 

г) предъявляются понятым.  

102. Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить 

или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, 

то: 

а) об этом делается запись в протоколе; 

б) следователь выносит постановление; 

в) следователь выносит определение; 

г) делается видеозапись.  

103. Личный обыск может быть произведен без соответствующего 

постановления: 

а) по решению судьи; 

б) по усмотрению следователя; 

в) при задержании лица; 

г) при согласии обыскиваемого. 

104.  В случае отказа до начала выемки выдать предметы и 

документы подлежащие изъятию: 

а) следователь производит выемку принудительно; 

б) следователь производит выемку с согласия прокурора; 

в) следователь не производит выемку; 

г) следователь производит выемку на основании судебного решения.  
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105. Выемка предметов и документов, которые  могут содержать 

государственную тайну, производится на основании: 

а) постановления следователя; 

б) постановления прокурора; 

в) постановления начальника органа дознания; 

г) судебного решения. 

106. Допрос производится: 

а) по месту производства предварительного  следствия; 

б) в месте нахождения подозреваемого; 

в) по желанию подозреваемого; 

г) по усмотрению следователя. 

107.  Различают следующие виды допроса:  

а) первоначальный; 

б) дополнительный; 

в) повторный; 

г) вторичный. 

108. Цель повторного допроса: 

а) детализация ранее полученных показаний, их уточнение; 

б) получение новых доказательств; 

в) получение повторных показаний для сравнения их с 

первоначальными на предмет выявления возможных противоречий; 

г) склонение допрашиваемого лица изменить позицию и дать 

правдивые показания. 

109. Задачей дополнительного допроса является: 

а) получение новых сведений; 

б) получение дополнительных сведений; 

в) восполнить уже полученные показания; 

г) получение новых доказательств. 

110. Допрос  не может длиться непрерывно: 

а) более двух часов; 
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б) более четырех часов; 

в) более одного часа;  

г) более трех часов. 

111. Общая продолжительность допроса в течение дня не должна 

превышать: 

а) шести часов; 

б) четырех часов; 

в) восьми часов; 

г) пяти часов. 

112. При наличии медицинских показаний продолжительность 

допроса устанавливается на основании: 

а) заключение эксперта; 

б) заключения специалиста; 

в) заключения врача; 

г) решения суда. 

113. Лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, вызывается на 

допрос через: 

а) законных представителей; 

б) через администрацию по месту его работы; 

в) через администрацию по месту его учебы; 

г) все указанные ответы верны. 

114. В ходе допроса могут быть проведены фотографирование, 

аудио – и (или) видеозапись, киносъемка: 

а) по инициативе следователя; 

б) по ходатайству допрашиваемого лица; 

в) по ходатайству потерпевшего; 

г) по ходатайству защитника. 

115. Потерпевшие и свидетели  в возрасте до шестнадцати лет не 

предупреждаются об ответственности за: 

а) отказ от дачи показаний; 
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б) дачу заведомо ложных показаний;  

в) отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний; 

г) совершении дисциплинарного проступка. 

116. Военнослужащий вызывается на допрос через: 

а) командование воинской части; 

б) командира роты; 

в) близких родственников; 

г) супругу. 

117. Протокол допроса подписывается допрашиваемым: 

а) на каждой странице; 

б) в конце протокола; 

в) на каждой странице и в конце протокола; 

г) не подписывается. 

118.  Если в ходе допроса проводились фотографирование, аудио – 

и (или) видеозапись, киносъемка, то протокол должен также содержать: 

а) запись о проведении фотографирования, аудио – и (или) видеоаписи, 

киносъемки;  

б) сведения о технических средствах, об условиях фотографирования, 

аудио – и (или) видеозаписи, киносъемки и о факте приостановления аудио – 

и (или) видеозаписи, киносъемки, причине и длительности остановки их 

записи; 

в) заявление допрашиваемого лица по поводу проведения 

фотографирования, аудио – и (или) видеозаписи, киносъемки; 

г) все указанные ответы верны. 

119.  Очная ставка – это: 

а) следственное действие, представляющее собой одновременный 

допрос в присутствии друг друга ранее допрошенных лиц,  в показаниях 

которых имеются существенные противоречия; 

б) следственное действие, представляющее собой одновременный 

допрос в присутствии друг друга ранее не допрошенных лиц; 
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в) следственное действие, представляющее собой сначала допрос 

одного, затем другого лица, в показаниях которых имеются существенные 

противоречия; 

г) следственное действие, представляющее собой одновременный 

допрос лиц в присутствии их защитников. 

120. В ходе очной ставки следователь вправе  предъявить:  

а) вещественные доказательства; 

б) документы; 

в) не вправе ничего предъявлять; 

г) протокол допроса подозреваемого (обвиняемого). 

121. Присутствие адвоката при проведении очной ставки: 

а) обязательно; 

б) по усмотрению следователя; 

в) по ходатайству подозреваемого (обвиняемого); 

г) по усмотрению суда.  

122. В ходе очной ставки, после  дачи показаний следователь 

вправе: 

а)  задавать вопросы  каждому из допрашиваемых лиц; 

б) задавать вопросы только тому допрашиваемому, в показаниях 

которого он сомневается; 

в) задавать вопросы  каждому из допрашиваемых лиц только с их 

согласия; 

г) задавать вопросы  каждому из допрашиваемых лиц только с согласия 

их защитника. 

 123. Лица, между которыми проводится очная ставка могут: 

а) не отвечать на вопросы следователя; 

б) не отвечать на вопросы адвоката; 

в) ходатайствовать о проведении очной ставки в присутствии 

прокурора; 

г)  с разрешения следователя задавать вопросы друг другу. 
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124. Оглашение показаний допрашиваемых лиц, содержащихся в 

протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение аудио- и 

(или) видеозаписи, киносъемки этих показаний: 

а) допускаются лишь после дачи показаний указанными лицами или 

отказа от дачи показаний на очной ставке; 

б) допускаются лишь после дачи показаний указанными лицами; 

в) допускаются лишь после отказа от дачи показаний на очной ставке; 

г) допускаются только с согласия следователя. 

125. В протоколе очной ставки  показания допрашиваемых лиц 

записывались: 

а) произвольно; 

б) в той очередности, в какой они давались; 

в) по усмотрению допрашиваемых; 

г) по усмотрению следователя. 

126. Если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются 

существенные противоречия, то  следователь вправе провести: 

а) проверку показаний на месте; 

б) очную ставку; 

в) следственный эксперимент; 

г) повторный допрос. 

127. В ходе очной ставки следователь вправе предъявит: 

а) вещественные доказательства; 

б) обвинение; 

в) свои версии о преступлении; 

г) доказательства о виновности подозреваемого. 

128. Оглашение показаний допрашиваемых лиц, содержащихся в 

протоколах предыдущих допросов допускается…. 

а) после дачи показаний указанными лицами или их отказ от дачи 

показаний; 

б) не допускается; 
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в) допускается в любой момент; 

г) допускается с разрешения прокурора. 

129. В протоколе очной ставки показания допрашиваемых 

записываются: 

а) произвольно; 

б) в той  очередности, в какой они давались; 

в) не записываются; 

г) по решению следователя. 

130. Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи 

допрашиваемое лицо удостоверяет: 

а) своей подписью в конце протокола; 

б) своей подписью в повестке; 

в) своей подписью в постановлении следователя о производстве 

допроса; 

г) своей подписью в начале протокола. 

131. Предъявление для опознания как следственное действие, 

предусмотренное в УПК РФ, представляет собой… 

а) следственное действие, состоящее в отыскание предметов и вещей; 

б) процессуальный вид идентификации объекта по мысленному образу; 

в) процессуальный вид идентификации по отпечаткам пальцев; 

г) процессуальное действие, состоящее в отыскании преступника. 

132. Перед проведения опознания опознающих предварительно: 

а) осматривают; 

б) допрашивают об обстоятельствах, при которых они  видели 

предъявленные для опознания лицо или предмет; 

в) допрашивают об обстоятельствах совершения преступления; 

г) допрашивают о приметах преступника. 

133. Общее число, предъявляемых для опознания должно быть: 

а) не менее двух; 

б) не менее трех; 
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в) не менее четырех; 

г) по усмотрению  следователя. 

134. При невозможности предъявления лица для опознания, 

опознание может быть проведено: 

а) по его фотографии; 

б) по его отпечаткам пальцев; 

в) по его голосу; 

г) по его походке. 

135. Основной задачей предъявления для опознания является: 

а) установление тождества (идентичности) объекта, имеющегося в 

распоряжении следователя, с объектом, который ранее наблюдался 

опознающим лицом и мысленный образ которого остался в его памяти; 

б) установление отличий объекта, имеющегося в распоряжении 

следователя, с объектом, который ранее наблюдался опознающим лицом и 

мысленный образ которого остался в его памяти; 

в) установление тождества (идентичности) объекта, имеющегося в 

распоряжении следователя, с объектом, который предоставляется 

опознающему лицу 

г) установление отличий объекта, имеющегося в распоряжении 

следователя, с объектом, который ранее наблюдался опознающим лицом. 

136. В качестве основных принципов криминалистической 

идентификации по мысленному образу при предъявлении для опознания 

выступают следующие положения: 

а) не допускается предварительное ознакомление опознающего с 

объектом до предъявления для опознания; 

б) для опознания предъявляется только тот единственный в своем роде 

объект, признаки которого отразились в памяти потенциального 

опознающего, при восприятии этого объекта ранее в рамках события, 

ставшего затем предметов уголовно- процессуального исследования; 
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в) опознание представляет собой процесс  и результат отнесения 

предъявленного проверяемого объекта к ранее сформулированному 

мысленному образу на основе сравнения его признаков с признаками образов 

объектов текущего восприятия; 

г) в основе идентификации по мысленному  образу при предъявлении 

для опознания лежат результаты сравнения опознающим признаков объекта 

текущего восприятия (опознаваемого объекта и тех сходных с ним по 

внешним признакам объектов, ранее воспринятого им при обстоятельствах, 

интересующих предварительное расследование. 

137. Трупы предъявляются для опознания с тем, чтобы: 

а) установить личность; 

б) установить причину смерти; 

в) установить сходство с другим живым лицом; 

г) установить обстоятельства смерти. 

138. Какое следственное действие предшествует опознанию? 

а) допрос; 

б) очная ставка; 

в) обыск; 

г) следственный эксперимент. 

139. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно 

быть не менее трех. Это правило не распространяется на опознание: 

а) животных; 

б) предметов; 

в) трупа; 

г) транспортного средства. 

140. При опознании предмета по фотографии должны быть 

соблюдены следующие условия: 

а) наличие обстоятельств, исключающих или чрезвычайно 

затрудняющих предъявление предмета в натуре; 



 
 

102 

б) наличие достаточно четкого изображения признаков предмета на 

фотоснимке; 

в) наличие фотографии с высоким качеством изображения предмета; 

г) наличие не менее двух фотографий. 

141. При опознании предметов следует выяснить в ходе 

предварительного допроса: 

а) наименование предмета; 

б) назначение предмета; 

в) размер предмета. 

г) особенности предмета. 

142. Неопознанные трупы подлежат обязательному: 

а) фотографированию; 

б) дактилоскопированию; 

в) кремированию; 

г) захоронению. 

143. При предъявлении для опознания по фотографии, лицо 

предъявляется одновременно с фотографиями других лиц, внешне 

сходными с опознаваемым лицом. Количество фотографий должно 

быть: 

а) не менее двух; 

б) не менее трех; 

в) достаточно одной; 

г) не менее четырех.  

144. Если опознающий указал на одно из предъявляемых ему лицо, 

то опознающему предлагается объяснить: 

а) по каким приметам или особенностям он его опознал; 

б) где он его ранее встречал; 

в) как он к нему относится; 

г) в каких они находятся отношениях. 
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145. Не может проводиться повторное опознание лица или 

предмета: 

а) по тем же признакам; 

б) тем же следователем; 

в) в том же помещении; 

г) в присутствии понятых. 

146. По окончании опознания: 

а) составляется протокол; 

б) выносится постановление следователя; 

в) составляется итоговое решение; 

г) составляется заключение. 

147. Основой подготовки предъявления для опознания является: 

а) приведение кабинета следователя в порядок; 

б) подготовка потерпевшего к опознанию; 

в) отыскание понятых; 

г) выполнение процессуальных и некоторых вспомогательных 

действий, обеспечивающих правильность производства опознания. 

148. О том, какое место занял опознаваемый при производстве 

опознания: 

а) делается отметка в протоколе; 

б) предупреждается опознающий; 

в) предупреждаются понятые; 

г) делается отметка в заключении специалиста. 

149.  Предъявления для опознания по голосу организуется так, 

чтобы: 

а) опознающий не видел опознаваемых в момент предъявления для 

опознания, но слышал их голоса; 

б) опознающий видел  и  слышал голоса познаваемых; 

в) опознание проводилось без посторонних лиц; 

г) опознание проводилось в теплом помещении. 
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150. Опознание лица, проведенное в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение проводится: 

а) по решению суда; 

б) по желанию подозреваемого (обвиняемого); 

в) в целях безопасности опознающего; 

г) по усмотрению следователя. 

 

11 Глоссарий 
 

1. Близкие лица - иные, за исключением близких родственников и 

родственников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а 

также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, 

свидетелю в силу сложившихся личных отношений. 

2. Близкие родственники - супруг, супруга, родители, дети, 

усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, 

бабушка, внуки. 

3. Возбуждение уголовного дела (как этап судопроизводства) – 

совокупность норм, регламентирующих соответствующую деятельность 

компетентного должностного лица или государственного органа. 

4. Выемка – следственное действие, связанное с изъятием у 

физического или юридического лица определенных предметов или 

документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и кого они 

находятся. 

5. Государственный обвинитель - поддерживающее от имени 

государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа 

прокуратуры, а по поручению прокурора и в случаях, когда предварительное 

расследование произведено в форме дознания, также дознаватель либо 

следователь. 

6.  Дознаватель - должностное лицо органа дознания, правомочное 

либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 
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предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, 

предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

7. Дознание - форма предварительного расследования, 

осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по 

которому производство предварительного следствия необязательно. 

8. Доказательства по уголовному делу – любые сведения, на основе 

которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенным 

законодательством, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также 

иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

9. Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств 

с целью установления обстоятельств, имеющих значение для законного, 

обоснованного и справедливого разрешения дел. 

10. Допрос – наиболее распространенное следственное действие, в ходе 

которого следователем получаются показания у свидетеля, потерпевшего, 

эксперта, подозреваемого или обвиняемого. 

11. Досудебное производство - уголовное судопроизводство с момента 

получения сообщения о преступлении до направления прокурором 

уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу. 

12. Жалоба – законное или обоснованное обращение участников 

уголовного  процесса к компетентным органам государства, полномочным 

принять, рассмотреть и разрешить его по существу, в связи с нарушением 

прав и законных интересов, или в связи с необходимостью проверки или 

контроля за принятыми процессуальными решениями  или действиями 

должностных лиц.  

13. Законные представители - родители, усыновители, опекуны или 

попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо 

потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении 

которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо 

потерпевший, органы опеки и попечительства. 
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14. Защитник – участник уголовного судопроизводства, который в 

установленном порядке осуществляет защиту прав и законных интересов 

подозреваемых и обвиняемых, а также оказывает им юридическую помощь 

при производстве по уголовному делу. 

15. Начальник органа дознания - должностное лицо органа дознания, 

в том числе заместитель начальника органа дознания, уполномоченное 

давать поручения о производстве дознания и неотложных следственных 

действий, осуществлять иные полномочия предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом РФ. 

16. Начальник подразделения дознания – должностное лицо органа 

дознания, возглавляющее соответствующее специализированное 

подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в 

форме дознания, а также его заместитель. 

17. Неотложные следственные действия – действия, 

осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по 

которому производство предварительного следствия обязательно, в целях 

обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств 

требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. 

18. Обвинение – утверждение о совершении определенным лицом 

деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, 

установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

19. Обвиняемым признается лицо, в отношении которого: 1) вынесено 

постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 2) вынесен 

обвинительный акт. 

20. Обыск - следственное действие, содержанием которого является 

принудительное обследование помещений, местности и иных объектов либо 

отдельных граждан с целью отыскания и изъятия следов, орудий 

преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также 

обнаружения разыскиваемых лиц и документов, имеющих значение для 

расследуемого уголовного дела. 
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21. Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, 

осуществляемой (гласно и негласно) путем оперативно-розыскных 

мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посягательств. 

22. Осмотр - это процессуальное действие, состоящее в 

непосредственном Обнаружении и изучении следователем объектов и 

документов в целях сохранения и закрепления доказательств для выдвижения 

следственных версий и  установления обстоятельств дела. 

23. Оценка доказательств - мыслительная, логическая деятельность, 

имеющая своей целью определение допустимости, относимости, 

достоверности, значения (силы) каждого доказательства и достаточности их 

совокупности для установления обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания. Оценка доказательств производится по внутреннему 

убеждению. 

24. Подозреваемый - лицо: 1) либо в отношении которого возбуждено 

уголовное дело; 2) либо которое задержано в соответствии с законом; 3) либо 

к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения; 4)либо 

которое уведомлено о подозрении в совершении преступления, в порядке 

установленном Уголовно-процессуальным кодексом. 

          25. Повод к возбуждению уголовного дела - это установленный 

уголовно-процессуальным законом источник, из которого органу дознания, 

дознавателю, следователю и прокурору становится известно о готовящемся 

или совершенном преступлении. 

26. Постановление – любое решение, за исключением приговора, 

вынесенное судьей единолично; решение, вынесенное президиумом суда при 

пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную 

силу; решение прокурора, руководителя следственного органа, следователя, 

дознавателя, вынесенное при производстве предварительного расследования, 

за исключением обвинительного заключения и обвинительного акта.  
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27. Потерпевший - физическое лицо, которому преступлением 

причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 

юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу 

и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется 

постановлением дознавателя, следователя, прокурора или суда. 

28. Право – 1) в объективном смысле система общеобязательных 

социальных норм (правил поведения), установленных государством и 

обеспечиваемых силой его принуждения (позитивное право) либо 

вытекающих из самой природы, человеческого разума; императив, стоящий 

над государством и законом (естественное право); 2) в субъективном смысле 

вид и мера возможного поведения лица, государственного органа, народа, 

государства или иного субъекта (юридическое право).  

29. Предварительное расследование - производство по 

возбужденному делу и заключающееся в осуществляемой под надзором 

прокурора деятельности органов дознания и предварительного следствия по 

собиранию, закреплению и исследованию доказательств, для того, чтобы 

установить наличие или отсутствие события преступления, лиц, виновных в 

его совершении, характер и размер ущерба, причиненного преступлением, и 

иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Предъявление для опознания – следственное действие, состоящее  в 

отождествлении либо установлении групповой принадлежности 

потерпевшим, свидетелем, подозреваемым, обвиняемым ранее 

воспринимавшегося этим лицом объекта по его мысленному образу на 

основе зрительных, осязательных, слуховых или иных ощущений и любого 

их сочетания. 

30. Прокурор - должностное лицо, уполномоченное в пределах компе-

тенции, установленной Уголовно-процессуальным кодексом РФ, 

осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. 
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31.  Процессуально-правовые гарантии – правовые средства, 

обеспечивающие назначение (задачи) уголовного судопроизводства, защиту 

прав и законных интересов его участников, возможность производства 

процессуальных мероприятий и принятия процессуальных решений. 

32. Процессуальное действие – следственное, судебное или иное 

действие, предусмотренное Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

33. Процессуальное решение – решение принимаемое судом, 

прокурором, следователем, дознавателем в порядке, установленном 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

34. Результаты оперативно-розыскной деятельности – сведения, 

полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-

розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или 

совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия 

или суда. 

35. Розыскные меры – меры, принимаемые дознавателем, 

следователем, а также органом дознания по поручению дознавателя или 

следователя для установления лица, подозреваемого в совершении 

преступления.  

36. Руководитель следственного органа - должностное лицо, 

возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его 

заместитель. 

37. Свидетель – лицо, которому известны обстоятельства, подлежащие 

установлению по данному делу.  

38. Свидетельский иммунитет - право лица не давать показания 

против себя и своих близких родственников, а также в иных случаях, 

предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

39. Следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РФ.  
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40. Следственные действия – действия по собиранию и проверке 

доказательств, осуществляемые следователем, органом дознания, 

прокурором в установленном законом порядке.  

41. Собирание доказательств - это совершение субъектами 

доказывания, в пределах их полномочий, процессуальных действий, 

направленных на обнаружение, истребование, получение и закрепление в 

установленном законом порядке доказательств. 

42. Уголовный закон – Уголовный кодекс РФ. 

43. Устность судопроизводства – демократический принцип, 

согласно которому исследование, обсуждение всех вопросов, подлежащих 

рассмотрению судом, оглашение всех постановлений суда по уголовным и 

гражданским делам производится устно, непосредственно в судебном 

заседании.  

44. Ходатайство – официальная просьба или представление, 

адресованное государственным органам (общественной организации) 

вышестоящей инстанции.  

45. Экспертное учреждение – государственное судебно-экспертное 

или иное учреждение, которому поручено производство судебной 

экспертизы в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


