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Лекция 1. Раскрыть понятие, задачи и значение досудебного производства по 

уголовному делу. Объяснить значение введения Единого реестра досудебного 

расследования в РК. (1 час). 

 

План: 

1. Понятие, задачи и значение досудебного расследования. 

2. Начало досудебного расследования. 

3. Органы и лица, уполномоченные начать производство по делу. 

4. Поводы к началу досудебного расследования. 

 Ключевые слова: досудебное расследование, начало досудебного расследования, 

поводы к началу досудебного расследования, Единый реестр досудебных расследований. 

 

Досудебное расследование – самостоятельная стадия досудебного производства по 

уголовному делу, назначение которой состоит в подготовке уголовного дела для 

судебного разбирательства, а иногда - и для принятия здесь окончательного решения в 

виде прекращения уголовного дела или уголовного преследования. 

В современном уголовном процессе предварительное расследование является 

основной формой досудебной подготовки материалов дела. Лишь по делам частного 

обвинения вместо предварительного расследования подготовка материалов к судебному 

разбирательству производится самим потерпевшим при содействии судьи. 

Целями досудебного расследования являются: 

1) раскрытие преступления; 

2) изобличение виновного в совершении определенного преступления либо 

реабилитация невиновного; 

3) формирование достаточной доказательственной базы для проведения 

судебного разбирательства; 

4) обеспечение личного участия обвиняемого в суде; 

5) гарантирование исполнения возможного решения суда о конфискации 

имущества или возмещении вреда, причиненного преступлением. 

Для достижения этих целей перед данной стадией стоят определенные задачи: 

1) поиск, собирание и исследование доказательств по делу; 

2) обеспечение права обвиняемого (подозреваемого) на защиту; 

3) применение при необходимости мер процессуального принуждения; 

4) передача уголовного дела в суд либо прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования. 

Итоговыми решениями расследования являются либо прекращение уголовного 

дела или преследования, либо передача дела в суд через прокурора с: 

- обвинительным актом (если по делу проводилось досудебное производство 

в форме предварительного следствия или дознания – ст. 189 УПК РК), 

- протоколом об уголовном проступке (если производство по делу 

проводилось в протокольной форме – ст. 191 УПК РК), 

- постановлением о направлении дела в суд для принудительной меры 

медицинского характера (если под следствием находился невменяемый - ст. 518 УПК РК). 

Стадия досудебного производства начинается с момента решения вопроса о начале 

досудебного расследования и заканчивается утверждением прокурором решения 

следователя или дознавателя о передаче дела в суд или прекращением уголовного дела 

(уголовного преследования). 

Система досудебного расследования складывается из трех его классических этапов: 

1) Общего расследования, которое ведется в отношении общего - 

неопределенного круга лиц). В уголовном процессе этот этап осуществляется от момента 



начала производства по уголовному делу до составления обвинительного акта и 

направления дела прокурора. 

2) Суммарное расследование, которое включает в себя суммирование добытых 

доказательств, предъявление обвинения и выяснение доводов обвиняемого. 

3) Специальное расследование, которое производится в отношении 

конкретного обвиняемого. На данном этапе с учетом подтверждения или опровержения 

доводов защиты еще раз проверяется обоснованность обвинительных доказательств и 

определяется окончательное обвинение. В предварительном следствии этот этап 

начинается после допроса обвиняемого и завершается составлением обвинительного акта. 

Согласно УПК существует и четвертый этап досудебной подготовки - деятельность 

прокурора по делу, поступившему с обвинительным актом. 

Досудебное расследование уголовного дела связано с возможностью ограничения 

или даже лишение прав граждан при применении мер процессуального принуждения, 

проведения других процессуальных действий. Поэтому закон подробно регламентирует 

основания и порядок их проведения и фиксацию в постановлениях, протоколах и других 

следственных процессуальных документах, то есть речь идет о специфической 

процессуальную форму, присущая этой стадии. 

В стадии досудебного расследования устанавливаются будущие пределы 

судебного разбирательства. Суд, рассматривая дело, не может выйти за пределы 

обвинения, предъявленного на стадии досудебного расследования. 

Основными субъектами осуществления уголовного производства выступают 

следователь (дознаватель) и прокурор, которые наделены по УПК соответствующими 

полномочиями, закрепленными в статьях. 

Во время досудебного расследования преступлений большинство следственных 

(розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий проводятся лично 

следователем или по его инициативе. Хотя п. 4 ч. 1 ст. 193 УПК предусмотрено 

полномочие прокурора в необходимых случаях участвовать в производстве следственных 

(розыскных) и процессуальных действия в порядке, предусмотренном УПК. 

Следователь и прокурор наделены правом предоставления поручений сотрудникам 

оперативных подразделений на проведение следственных (розыскных) действий. В части 

3 ст. 196 УПК определен порядок выполнения поручений следователя сотрудником 

оперативного подразделения. В частности, последний приобретает полномочия 

следователя с целью реализации определенных в поручении мероприятий. 

Правила приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных 

правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований были 

утверждены приказом ГП РК № 89 от 19 сентября 2014г. 

ЕРДР - это автоматизированная база данных, в которую вносятся сведения о 

сообщениях об уголовных правонарушениях, принятых по ним процессуальных 

решениях, произведенных действиях, движении уголовного производства, заявителях и 

участниках уголовного процесса. Основанием для работы в Системе является регистрация 

в ней, а также наличие электронной цифровой подписи на соответствующем носителе. 

В соответствии с ЗРК «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи» электронная цифровая подпись равнозначна собственноручной подписи лица и 

может использоваться должностными лицами при удостоверении электронных 

документов, издаваемых ими в пределах их полномочий. 

Система представляет собой единую электронную систему для всех 

правоохранительных органов страны, которым будет предоставлен соответствующий 

доступ. Новая система и объем доступа к ней строятся на принципах присвоения 

пользователям ролей в зависимости от их компетенции, установленной УПК. Также 

органам, вернее, их техническим подразделениям будет предоставлено право ввода 



конкретных пользователей в систему на уже созданные роли - соответственно, 

дознавателей, следователей, начальников подразделений. 

Доступ будут иметь и соответствующие руководители органов и подразделений 

для осуществления ведомственного контроля, так называемые аналитики. 

Соответствующий доступ будет иметься и у прокуроров для осуществления надзора. 

Регистрация в ЕРДР означает начало расследования. Исключением является 

проведение неотложных следственных действий. Однако даже в этом случае следователь 

или дознаватель обязаны одновременно принять меры по регистрации в ЕРДР. При 

регистрации сообщений, расследовании уголовного дела, при совершении каких-либо 

следственных действий и принятии процессуальных решений заполняется электронная 

форма, которая при сохранении автоматически подписывается ЭЦП сотрудника. Сам 

процесс регистрации и ведения ЕРДР аналогичен существующему порядку расследования, 

однако есть и различия. Поводами к началу досудебного расследования служат 

достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения. 

По ст. ст. 179, 180 УПК РК регистрации в ЕРДР подлежат только четыре вида 

заявлений и сообщений, являющихся поводами к началу досудебного расследования. 

Однако иные виды сообщений, в том числе сообщения по 102 или иным каналам 

экстренной связи (101, 112 и др.), новый УПК не позволяет регистрировать сразу в ЕРДР. 

Следует отметить, что все телефонные сообщения изначально не дают оснований 

для определения наличия признаков уголовного правонарушения и требуют проверки. 

УПК определено, что заявления, по которым необходимо проведение финансовой, 

налоговой проверки, согласно ч. 5 ст. 181 УПК, также без регистрации в ЕРДР 

направляются в уполномоченный орган для проведения соответствующей проверки. Это в 

большей степени касается сообщений об экономических правонарушениях. 

и связи с этим, по аналогии с действующим КУЗИ (Книга учета заявлений, 

сообщений и иной информации о преступлениях, происшествиях) применен общий 

порядок приема и учета всех поступающих заявлений и сообщений в Книге учета 

информации, сведения в которую вносятся дежурной частью органов уголовного 

преследования либо лицами, ответственными за прием и учет таких сообщений 

(прокуратура, Министерство обороны, где нет дежурных частей). Это дает возможность 

фильтрации поступающей информации путем регистрации сообщений, не содержащих 

признаки уголовного правонарушения. 

КУИ представляет собой автоматизированную базу данных, которая взаимосвязана 

с ЕРДР и, по сути, представляет собой единое целое. То есть, установив первичную 

регистрацию, можно будет отследить весь последующий процесс разрешения материала 

или расследования уголовного дела до приговора суда. Это сделано, во-первых, для учета 

регистрации сообщений, которые не могут быть сразу зарегистрированы в ЕРДР, а также 

для того, чтобы сразу произвести регистрацию в ЕРДР при подтверждении сообщения и 

установлении криминальности факта, о котором сообщили по телефону. 

При непосредственном обращении с письменным заявлением, при регистрации в 

КУИ, заявителю выдается талон установленного образца с уникальным номером, по 

которому он в дальнейшем может отследить судьбу своего заявления на портале. В 

системе будет реализован функционал, когда звонки, принятые ЦОУ, будут 

автоматически передаваться в дежурную часть и вноситься в КУИ, как это сделано сейчас 

в КУЗИ. Срок рассмотрения заявлений и сообщений 24 часа. То есть за это время 

сотрудник, которому поручена проверка, должен решить - это административное 

правонарушение или дисциплинарный проступок, сообщение подлежит списанию в 

номенклатурное дело как не содержащее данных о каком-либо правонарушении, либо 

заявление надо направить для проверки в налоговые органы. 

После того, как дежурная часть примет заявление, выдаст талон и внесет сведения 

в Книгу учета информации, все материалы незамедлительно передаются под роспись 
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ответственному руководителю следствия или дознания. Производится соответствующая 

отметка в книге-разноске. Ответственный руководитель, изучив материалы, принимает 

решение о регистрации в ЕРДР или о принятии иных мер. В случае регистрации в ЕРДР 

он передает материалы конкретному следователю для регистрации, о чем производит ввод 

сведений в форму на регистрацию в КУИ о том, что материал поручен конкретному 

следователю или дознавателю. 

Только после этого у конкретного следователя или дознавателя появится доступ к 

данному материалу в Системе и он сможет заполнить форму на регистрацию в ЕРДР. При 

регистрации в ЕРДР сразу же производится квалификация деяния по соответствующей 

статье УК. 

После регистрации в ЕРДР все электронные формы заполняются только 

следователем, дознавателем и прокурором. Особо хочу отметить, что формы 

подписываются ЭЦП должностного лица, которым принято процессуальное решение, а 

также для ведомственного контроля - ЭЦП начальника подразделения следствия или 

дознания. Прокурор подписывает ЭЦП, только когда сам принимает процессуальные 

решения, а также в случае передачи досудебного расследования по подследственности, 

так как согласно ст. 186 УПК передача производится через прокурора и при продлении 

срока расследования, который продлевает прокурор. Дальнейшее развитие данной 

системы предусматривает возможность формирования шаблонов процессуальных 

документов путем заполнения электронной формы, как это сделано в действующей 

системе уголовного дела и его приостановлении. 

В последующем в электронной форме предлагается предусмотреть вложение 

электронных документов или сканированных копий, а также аудио- и видеофайлов. Такие 

файлы, как и текст процессуальных документов, предполагается хранить в шифрованном 

виде, с обеспечением к ним соответствующих прав доступа только уполномоченным 

должностным лицам. Также в последующем возможна привязка ЕРДР к возможностям 

СИО ПСО для получения необходимых сведений из различных баз данных. 

Возможно предусмотреть доступ к ЕРДР посредством мобильных устройств. 

Внедрение ЕРДР требует не только технической и нормотворческой работы, но и 

организационных мер, большой подготовительной разъяснительной работы на местах. 

 

 

Лекция 2. Определить формы досудебного производства по уголовному делу 

(проблемная лекция) (1 час). 

 

План: 

1. Виды досудебного расследования. 

2. Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел. 

3. Деятельность органов дознания по делам, по которым предварительное 

следствие обязательно. 

4. Понятие неотложных следственных действий. 

5. Дознание по делам, по которым предварительное следствие не 

обязательно. 

6. Протокольная форма досудебного производства. 

7. Ускоренное досудебное расследование. 

Ключевые слова: виды досудебного расследования, расследование, следствие, 

дознание, протокольная форма. 

 

Досудебное расследование производится в форме дознания, предварительного 

следствия и протокольной форме. 
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Досудебное расследование в форме дознания производится органом уголовного 

преследования по преступлениям, указанным в частях 2 – 12 ст. 191 УПК РК. 

Досудебное расследование в форме предварительного следствия осуществляется по 

преступлениям, указанным в ст. 187 КПК РК, по всем уголовным правонарушениям, 

совершенным несовершеннолетними или лицами, которые в силу своих физических или 

психических недостатков не могут сами осуществить свое право на защиту, а также по 

делам дознания, по которым не известно лицо, подозреваемое в совершении 

преступления, за исключением дел об уголовных правонарушениях, указанных в части 

второй ст. 32 УПК РК. 

Досудебное расследование в протокольной форме производится органом 

уголовного преследования по уголовным проступкам, предусмотренным частями 16- 24 

ст. 191 УПК РК. 

Ускоренное досудебное расследование (ст. 190 УПК РК). 

Досудебное расследование может быть окончено в ускоренном порядке, за 

исключением дел протокольной формы. 

Ускоренное досудебное расследование может производиться по преступлениям 

небольшой и средней тяжести, а также тяжким преступлениям, если собранными 

доказательствами установлены факт преступления и совершившее его лицо, полное 

признание им своей вины, согласие с размером (суммой) причиненного ущерба (вреда) с 

уведомлением об этом подозреваемого и разъяснением ему правовых последствий этого 

решения. 

Ускоренное досудебное расследование должно быть закончено в течение 

пятнадцати суток. 

При ускоренном досудебном расследовании лицо, осуществляющее досудебное 

расследование, устанавливает обстоятельства совершенного уголовного правонарушения 

и собирает доказательства, подтверждающие участие подозреваемого в его совершении. 

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе произвести только те 

следственные и иные процессуальные действия, результаты которых фиксируют следы 

уголовного правонарушения и иные доказательства вины подозреваемого, обвиняемого. 

Ускоренное досудебное расследование не применяется: 

1) в отношении совокупности уголовных правонарушений, когда хотя бы одно 

из них является особо тяжким; 

2) в отношении лиц, не владеющих языком, на котором ведется 

судопроизводство; 

3) в отношении лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от уголовного 

преследования; 

4) в случае непризнания своей вины хотя бы одним из соучастников 

уголовного правонарушения; 

5) по уголовным правонарушениям, совершенным несовершеннолетними или 

лицами, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами 

осуществить свое право на защиту. 

Прокурор,  получив  уголовное  дело  с  обвинительным  актом  по  окончании 

ускоренного досудебного расследования, не позднее трех суток производит по нему одно 

из следующих действий: 

1) утверждает обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд; 

2) направляет дело для производства дознания либо предварительного 

следствия; 

3) выносит постановление о прекращении досудебного расследования или 

уголовного преследования в отношении отдельных подозреваемых. 

Досудебное расследование, проводимое в форме дознания и протокольной форме 

(ст. 191 УПК РК). 



По делам об уголовных правонарушениях, указанных в частях 2 – 12 УПК РК, 

производство предварительного следствия не обязательно и материалы дознания являются 

основанием для рассмотрения дела в суде. 

Службой экономических расследований дознание производится по делам об 

уголовных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 214, 233, 245 и 248 УК РК. 

Органами военной полиции дознание производится по делам об уголовных 

правонарушениях, совершенных военнослужащими, проходящими воинскую службу по 

призыву или контракту в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и 

воинских формированиях Республики Казахстан; гражданами, пребывающими в запасе, во 

время прохождения ими воинских сборов; лицами гражданского персонала воинских 

частей, соединений, учреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей или 

в расположении этих частей, соединений и учреждений. 

Органами военной полиции Комитета национальной безопасности дознание 

производится по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 445 УК 

РК, а также обо всех иных уголовных правонарушениях, совершенных военнослужащими 

и сотрудниками специальных государственных органов. 

Органами пограничной службы дознание производится по делам об уголовных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 396 УК РК. 

Дознание может производится начавшими досудебное расследование органами 

внутренних дел или пограничной службы. 

Дознание по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 

385 УК РК, производится начавшими досудебное расследование органами внутренних 

дел, антикоррупционной службой, службой экономических расследований или Службой 

государственной охраны Республики Казахстан, если они совершены в зоне проведения 

охранных мероприятий и непосредственно направлены против охраняемых лиц, перечень 

которых установлен законом. 

Такое дознание по делам об уголовных правонарушениях, когда известно лицо, 

подозреваемое в совершении уголовного правонарушения. 

Дознание производится по правилам, установленным УПК РК для 

предварительного следствия, за некоторыми изъятиями. 

Досудебное расследование в протокольной форме проводится органа внутренних 

дел по уголовным проступкам, службой экономических расследований, органами 

Комитета национальной безопасности. антикоррупционной службой по делам, по 

которым производство дознания не обязательно и собранные материалы являются 

основанием для рассмотрения дела в суде. 

Деятельность органов дознания по делам, по которым осуществляется 

предварительное следствие (ст. 196 УПК РК) 

При наличии признаков преступления, по которому необходимо осуществление 

предварительного следствия, орган дознания вправе начать досудебное расследование и 

произвести неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов 

преступления: осмотр, обыск, выемку, освидетельствование, задержание и допрос 

подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей и другие следственные действия. Об 

обнаруженном уголовном правонарушении и начале досудебного расследования орган 

дознания немедленно уведомляет прокурора. 

По выполнении неотложных следственных действий, но не позднее пяти суток со 

дня начала досудебного расследования орган дознания при отсутствии вопросов о 

подследственности обязан передать дело следователю этого же органа, письменно 

уведомив об этом прокурора в течение двадцати четырех часов. В остальных случаях 

уголовное дело передается прокурору для определения подследственности. 

После передачи дела следователю орган дознания может производить по нему 

следственные, негласные следственные действия, а также розыскные мероприятия только 



по поручению следователя. В случае передачи следователю дела, по которому не 

представилось возможным обнаружить лицо, совершившее уголовное правонарушение, 

орган дознания обязан принимать розыскные меры для установления лица, совершившего 

уголовное правонарушение, с уведомлением следователя о результатах. 

 

 

Лекция 3. Раскрыть общие условия производства досудебного следствия (1 

час). 

План: 

1. Понятие и значение общих правил производства следственных 

действий. 

2. Подследственность и ее виды. 

3. Место производства досудебного расследования. 

4. Взаимодействие следователя с органами дознания. 

5. Отдельные поручения. 

6. Сроки досудебного расследования, порядок их продления. 

7. Недопустимость разглашения данных досудебного расследования. 

8. Протоколы следственных действий. 

 

Ключевые слова: общие условия, предварительное следствие, досудебное 

производство, отдельные поручения, сроки, конфиденциальность. 

 

Общие правила производства следственных действий - это установленные законом 

правила, отражающие наиболее характерные черты и особенности досудебного 

расследования, определяют наиболее существенные требования, предъявляемые к 

порядку производства процессуальных действий и принятия решений. В них содержатся 

правовые требования, которые обеспечивают выполнение на этом этапе принципов и 

задач уголовного процесса. 

Статья 197 УПК РК, которая называется «Общие правила производства 

следственных действий» содержит ряд таких общих положений, которые в равной степени  

за отдельными исключениями, распространяются на все виды следственных действий и 

обязательны для соблюдения, независимо от формы досудебного расследования в виде 

следствия, дознания либо в протокольной форме досудебной подготовки материалов дела. 

В юридической литературе по-разному определяются виды общих положений 

производства следственных действий, классификация же их, как правило, не проводится 

вообще. Как правил, их можно разделить на следующие группы: условия, связанные с: а) 

выбором надлежащего субъекта расследования и его процессуальным положением; б) с 

обеспечением всесторонности, полноты, объективности и быстроты расследования; в) с 

обеспечением прав и законных интересов участников расследования. 

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, привлекая к участию в 

следственных действиях, предусмотренных законом, лиц, удостоверяется в их личности, 

разъясняет им права и обязанности, а также порядок производства следственного 

действия. 

Производство следственного действия в ночное время не допускается, за 

исключением случаев, не терпящих отлагательства. 

 

При производстве следственных действий могут применяться научно-технические 

средства и использоваться научно обоснованные способы обнаружения, фиксации и 

изъятия следов уголовного правонарушения и вещественных доказательств. 



При производстве следственных действий недопустимо применение пыток, 

насилия, угроз и иных незаконных мер, жестокого обращения, а равно создание опасности 

для жизни и здоровья участвующих в них лиц. 

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе привлечь к участию в 

следственных действиях других работников органа уголовного преследования. 

В случае отсутствия научно-технических средств или невозможности их 

применения при проведении следственных действий привлекаются понятые. 

Общие условия предварительного расследовании – правовые положения 

основывающиеся на принципах уголовного судопроизводства, характеризующие 

сущность и содержание предварительного расследования. 

Система общих условий досудебного производства: 1) соблюдение правил 

подследственности; 

2) индивидуализация расследования путем выделения и соединения уголовных 

дел; 

3) своевременное начало досудебного производства; 

4) соблюдение сроков досудебного производства; 

5) привлечение к участию широкого круга участников процесса 

6) производство следственных действий, затрагивающих конституционные 

права граждан, только по судебному решению (с санкции следственного судьи или суда); 

7) недопустимость разглашения данных расследования; 

8) взаимодействие органов следствия и дознания и др. 

Подследственность – совокупность признаков преступления, по которым его 

расследование в полном объеме относится к компетенции строго определенного органа 

предварительного расследования, конкретной структурной единицы ведомства Виды 

подследственности: 

1) предметная (родовая); 

2) персональная; 

3) альтернативная (территориальная); 

4) по связи дел 

Предметный признак – признак подследственности, определяемый уголовно-

правовой характеристикой преступления, т.е. его квалификацией 

Предметный признак используется для отнесения уголовных дел к той или иной 

форме расследования, к компетенции того или иного следователя, к компетенции того или 

иного органа дознания 

Предметная подследственность - подследственность, которая определена в 

зависимости от составов преступлений, по которым производится, например, дознание. В 

УПК РК определено, по каким составам преступлений предварительное следствие 

производится следователями органов МВД, а по каким — также следователями органов 

национальной безопасности, органов финансовой полиции 

Персональный признак – признак, определяемый характеристиками личности 

обвиняемого и потерпевшего 

Признак по связи дел – признак подследственности, обусловленный связью дел о 

преступлениях, когда их раздельное расследование не обеспечивает реализацию 

назначения уголовного процесса 

Альтернативный признак – признак подследственности, определяемый указанным 

в законе следственным органом, выявившим преступление. 

Территориальный (местный) признак – обязательный признак подследственности, 

определяемый местом совершения преступления, местом окончания преступления, 

местом совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них, местом 

нахождения обвиняемого или большинства свидетелей. 

 



 

Лекция 4. Рассмотреть понятие, виды и система следственных действий 

(проблемная лекция) (1 час). 

План: 

1. Признание лица подозреваемым. 

2. Определение квалификации деяния подозреваемого. 

3. Допросы. Общие правила производства допросов. 

4. Очная ставка. Осмотр. Освидетельствование. 

5. Эксгумация. 

6. Опознание. Обыск и выемка. 

7. Проверка и уточнение показаний на месте. Следственный эксперимент. 

8. Основания и процессуальный порядок назначения и производства 

экспертизы.  
Ключевые слова: следственные действия, виды следственных действий, система 

следственных действий. 

 

При наличии данных, указывающих на то, что лицо совершило преступление, если 

при этом отсутствует необходимость применения к нему процессуального задержания, а 

также в отношении задержанного орган досудебного расследования выносит 

постановление о признании лица подозреваемым, которое утверждается руководителем 

прокуратуры. Постановление о признании лица подозреваемым объявляется этому лицу. 

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано разъяснить лицу, в отношении 

которого вынесено постановление о признании подозреваемым, права подозреваемого, о 

чем делается отметка в постановлении, и вручить ему копию этого постановления. Копия 

постановления о признании лица подозреваемым в течение двадцати четырех часов после 

его вынесения направляется прокурору. 

Постановление о квалификации деяния должно быть вынесено в разумный срок. 

Прокурор, лицо, осуществляющее досудебное расследование, извещают подозреваемого о 

дне объявления ему постановления о квалификации деяния подозреваемого и 

одновременно разъясняют ему право пригласить защитника либо просить об обеспечении 

его участия. По делам, по которым участие защитника обязательно, прокурор, лицо, 

осуществляющее досудебное расследование, принимают меры по обеспечению его явки, 

если защитник не приглашен самим подозреваемым, его законным представителем либо 

другими лицами по его поручению или с его согласия. При определении квалификации 

деяния подозреваемого к материалам дела, приобщается копия документа, 

удостоверяющего личность, заверенная прокурором, лицом, осуществляющим досудебное 

расследование. 

Термин «следственные действия» многократно упоминается в уголовно-

процессуальном кодексе, однако законодатель не разъясняет его содержания, как это 

сделано в отношении ряда других терминов (см: ст.7 УПК РК). Подобное положение 

создает ряд теоретических проблем, отражающих трудности решения соответствующих 

правовых вопросов на практике. 

В юридической литературе под следственными действиями в одних случаях 

понимаются все процессуальные акты следователя, т.е. во главу угла ставится субъект 

процессуальной деятельности: следователь, а в других - это действия, которые служат 

способами для исследования обстоятельств дела и установления истины. 

Между тем, в системе нормативных предписаний, представляющих отрасль 

законодательства, очень важно, чтобы строго выдерживалось раз установленное значение 

терминов. Это одно из условий единообразного, последовательного понимания, а значит и 

применения закона. 



Поэтому не случайно в юридических исследованиях уделяется значительное 

внимание выбору, обоснованию и разъяснению терминов. Сказанное в полной мере 

относится и к терминам «процессуальное действие», «действия и решения лица, 

производящего дознание, следователя», «следственные действия». Этим словосочетаниям 

принадлежит ключевое место в предписаниях уголовно- процессуального закона, которые 

определяют полномочия должностных лиц, производящих расследование, а также права и 

обязанности обвиняемого, потерпевшего и иных граждан, допускаемых или привлекаемых 

к участию в расследовании. Неточность или непонимание этих терминов могут 

способствовать неэффективному применению закона, нарушениям законности. 

Языковеды толкуют слово «следственный» как производное от «следствие». В 

уголовно- процессуальном законе это слово входит в состав двух терминов: 

«предварительное следствие» и «судебное следствие». Однако сочетание «следственные 

действия» в особенной части уголовно-процессуального кодекса используются только в 

предписаниях, определяющих полномочия следователя, начальника следственного отдела, 

начальника органа дознания, прокурора. 

В правилах о конкретных следственных действиях исполнителем указан 

только следователь. При этом подразумевается, что и другие управомоченные лица 

производят следственные действия в том же порядке, что и следователь. 

Из этого вытекает, что следственными закон называет действия, относящиеся 

только к стадии расследования, выполняемые органами и лицами, которые обладают 

в этой стадии властными полномочиями, т.к. процессуальные действия иных лиц, 

участвующих в расследовании- например, ходатайства, жалобы, заявления- 

следственными не именуются. 

Общепринятым является понятие следственных действий как «обеспечиваемая 

государственным принуждением совокупность регламентированных уголовно-

процессуальным законом и осуществляемых следователем (дознавателем, судом, 

прокурором) поисковых, познавательных и удостоверительных операций, 

соответствующих особенностям следов определенного вида и приспособленных к 

эффективному отысканию, восприятию и закреплению содержащейся в них 

доказательственной информации». 

При этом происходит не только «приобретение» доказательств, но и их 

систематизация и формирование для определенной познавательной цели. 

Следовательно, цель следственных действий - это достижение определенного 

результата, познания, необходимого для правильного, законного, справедливого 

разрешения уголовного дела. 

Правовым (юридическим) основанием для проведения следственных действий 

является решение вопроса о начале производства по уголовному делу 

В качестве фактического основания для проведения следственных действий 

является информация, позволяющая предполагать, что определенным способом и из 

определенного источника могут быть получены данные, имеющие значение для дела. 

По общему правилу, следственные действия должны производится по инициативе 

и тем лицом, в производстве которого находится уголовное дело, но могут проводиться и 

по указанию прокурора, начальника следственного отдела или по ходатайству участников 

процесса, например, подозреваемого, обвиняемого, его защитника; гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей; потерпевшего, эксперта и др. 

Все зависит от характера уголовного дела, конкретных обстоятельств доказывания. 

Вместе с тем закон предусматривает и случаи обязательного их производства, если: 1) они 

связаны с установлением определенных фактов (например, осмотр места происшествия 

либо случаи обязательного назначения экспертиз или 2) обусловлены ранее проведенными 

процессуальными действиями (например, обязательный допрос подозреваемого после 

задержания или 3) являются обязанностью, прямо предусмотренной законом (например, 



обязательный допрос прокурором лица, в отношении которого избирается мера 

пресечения в виде содержания под стражей). 

При этом нормы о следственном действии представляют собой детально 

регламентированную систему правил поведения следователя и других участников 

процесса при собирании доказательств. 

Логико-структурный анализ этих норм позволяет выделить, а затем и 

сгруппировать по признаку однородности наиболее существенные предписания, 

адресованные следователю и другим участникам следственного действия. Это дает 

возможность составить представление о внутренней структуре обобщенного института 

следственного действия, которая охватывает три взаимосвязанные группы правил. 

Первая из них определяет гипотезу т.е. условия, при которых возможно проведение 

следственного действия. 

Вторая, наиболее многочисленная, определяет диспозицию нормы и охватывает 

правила, непосредственно регламентирующие поведение следователя и других участников 

следственного действия. Сюда относятся правила, определяющие: а) круг лиц, 

участвующих в следственном действии, их права и обязанности; б) гарантии прав и 

законных интересов участников следственных действий; в) сущность поисковых и 

познавательных операций и условия, обеспечивающие их эффективность; г) содержание 

удостоверительных операций. 

Третья группа правил определяет санкцию, т.е. меры принуждения, которые 

следователь вправе применить, чтобы понудить участников следственного действия к 

выполнению возложенных на них обязанностей. 

Совокупность этих правил обеспечивает обоснованность решения о проведении 

следственного действия, его достаточный познавательный эффект, возможность 

получения искомой доказательственной информации вопреки противодействию лиц, 

заинтересованных в сокрытии истины, соответствие познавательной деятельности 

принципам процесса и правовому статусу его участников. 

Таким образом, следственные действия так же можно рассматривать и как способ 

реализации норм уголовного - процессуального законодательства. 

В соответствии с этими нормами каждое следственное действие характеризуется: 

1) особой задачей; 

2) специфическим порядком исполнения; 

3) определенным кругом участников; 

4) непрерывностью; 

5) соответствие уголовно - процессуальной форме закрепления результатов 

делу (протокол). 

В то же время, необходимо учитывать и те признаки, которые отличают 

следственные действия от процессуальных решений. 

 

 

Лекция 5. Раскрыть понятие, виды и систему негласных следственных 

действий (проблемная лекция) (1 час). 

План: 

1. Условия и основания проведения негласных следственных действий. 

2. Санкционирование негласных следственных действий. 

3. Оценка и использование в доказательственной деятельности 

результатов негласных следственных действий. 

4. Мероприятия по защите информации в уголовном процессе. 

5. Виды негласных следственных действий. 

Ключевые слова: негласные следственные действия, система негласных 

следственных действий, виды негласных следственных действий. 



 

Реформа уголовного судопроизводства на протяжении 1990-2000-х годов на 

постсоветском пространстве привела к тому, что под влиянием международных 

рекомендаций и в силу исполнения взятых на себя обязательств перед Советом Европы и 

Европейским Союзом в Эстонии, Литве, Латвии, Молдове и Украине негласные 

следственные действия стали частью уголовно-процессуального закона. 

Реформа тайного следствия в указанных странах состояла в достижении таких 

параметров: 

1) распространение судебного контроля на большинство негласных 

следственных действий; 

2) нормативная детализация негласных следственных действий; 

3) ограничение негласных следственных действий делами о тяжких и особо 

тяжких преступлениях; 

4) ограничение проведения негласных следственных действий четкими 

сроками; 

5) внедрение процедуры сообщения лиц о проведении негласных 

следственных действий; 

6) признание за протоколами негласных следственных действий аналогичного 

доказательного значения, как и за протоколами следственных действий. 

Следует отметить, что указанные параметры четко отвечают международным 

стандартам в сфере прав человека, в частности права на невмешательство в частную и 

семейную жизнь. 

Как известно, в статье 8 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основоположных свобод (далее - Европейская Конвенция) устанавливает, что каждый 

имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его 

корреспонденции. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в 

осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство 

предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах 

национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния 

страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или 

нравственности или защиты прав и свобод других лиц. 

Кроме этого, Международный пакт о защите гражданских и политических прав 

(далее - Международный пакт) в статье 17 устанавливает, что никто не может 

подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную и семейную 

жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его 

жилища или тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь и 

репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или 

таких посягательств. 

Таким образом, государство может вмешиваться в личную и семейную жизнь 

человека не только на основании законной процедуры и оснований, но и лишь в тех 

случаях, когда это обосновано целями национальной безопасности и общественного 

порядка (в том числе в целях раскрытия преступлений). То есть вмешательство не может 

быть произвольным. 

Как сказано в Замечаниях общего порядка, принятых Комитетом по правам 

человека в 1988 году в соответствии с пунктом 4 статьи 40 Международного пакта, 

введение понятия произвольности призвано обеспечить, чтобы даже вмешательство, 

допускаемое законом, соответствовало положениям, целям и задачам Пакта и в любом 

случае являлось обоснованным в конкретных обстоятельствах. 

Очевидно, что выяснить, что именно есть обоснованным в конкретной ситуации 

может незаинтересованный субъект, которым является суд. В этом состоит суть первого 



параметра, который выше был назван как судебный контроль над негласными 

следственными действиями. 

Именно на необходимости судебного контроля сделан акцент во всех 

основополагающих решениях Европейского суда по правам человека, в которых дается 

толкование смысла статьи 8 Конвенции. 

Так, Европейский суд считает, что в правовом государстве человек должен иметь 

доступ к эффективным средствам контроля, которые позволяют ограничить 

вмешательство до той меры, которая является необходимой в демократическом обществе 

(пункт 40 решения по делу Ламберт (Lambert) против Франции). И если говорить о 

специфике такого контроля, то речь будет идти прежде всего о средствах судебного 

контроля, который является наиболее соответствующим в демократическом обществе для 

обеспечения независимости, беспристрастности и соответствующего процесса (пункт 55 

решения по делу Класс и другие (Кlass and others) против ФРГ; пeyrn 59 решения по делу 

Ротару (Rotaru) против Румынии; пункт 34 решения по делу Лупса (Lupsa) против 

Румынии). 

Объем судебного контроля над проведением негласных следственных действий в 

указанных выше странах, реформировавших уголовный процесс, достаточно велик. Так, в 

Латвии все предусмотренные 11 мероприятий проводятся только по разрешению суда, в 

Украине - 9 из 12 мероприятий, в Молдове - 8 из 15, в Литве - все 5 действий, в Эстонии – 

5 из 10. 

Такой параметр, как нормативная детализация негласных следственных действий, в 

УПК РК присутствует на надлежащем уровне. Как видно из статей 242-251 УПК РК, им 

осуществлено четкое регламентирование вопросов содержания и проведения каждого из 

негласных следственных действий. 

Что касается параметра, который звучит, как признание за протоколами негласных 

следственных действий аналогичного доказательного значения, как и за протоколами 

следственных действий. В данном аспекте УПК РК отвечает указанному требованию: 

статья 239 четко говорит о том, что протоколы исследования результатов негласных 

следственных действий, звукозаписи и записи изображений, фотографии, другие 

зафиксированные с помощью научно-технических средств результаты, изъятые предметы 

и документы или их копии используются в доказывании наравне с доказательствами, 

полученными в результате следственных действий. 

Следующий параметр сводится к ограничению негласных следственных действий 

делами о тяжких и особо тяжких преступлениях. Надо отметить, что данный параметр 

основывается на формулировке в Конвенции по правам человека целей вмешательства 

государства в частную жизнь. Как было указано выше, такое вмешательство возможно 

только: в интересах национальной безопасности и общественного порядка, 

экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или 

преступлений. 

Однако даже в рамках указанных целей вмешательство государства не может быть 

чрезмерным. Оно должно четко отражать момент пропорциональности, то есть должен 

быть соблюден справедливый баланс между общественным интересом и правом на 

уважение частной жизни человека. 

Как отметил Европейский суд, степень вмешательства в частную жизнь должна 

быть соразмерной целям этого вмешательства, то есть быть действительно необходимой в 

условиях демократического общества (пункт 37 решения по делу Нимиц (Niemietz) против 

Германии). 

Аналогичное положение содержится и в Замечаниях общего порядка от 1988 года, 

в пункте 7 которых указано, что компетентные органы должны иметь возможность 

получать только ту информацию о частной и семейной жизни индивида, которая 

необходима в интересах обществ (как эти интересы понимаются в Пакте). 



В части четвертой статьи 231 УПК РК указано, что негласные следственные 

действия проводятся при наличии одного из следующих оснований: 

1) по делам о преступлениях, санкция за совершение которых предусматривает 

наказание в виде лишения свободы от одного года и выше; 

2) по преступлениям, подготавливаемым и совершаемым преступной группой. 

Исходя из вышеизложенного, считаем, что указанные два критерия являются 

недостаточными с точки зрения «необходимости в условиях демократического общества». 

Более оптимальным, исходя из принципа пропорциональности вмешательства в 

личную жизнь человека, было бы внедрить на практике принцип, согласно которому такое 

вмешательство допустимо лишь при «расследовании тяжких и особо тяжких 

преступлений, в том числе подготавливаемым и совершаемым преступной группой». 

Следующим параметром выступает ограничение тайного следствия четкими 

сроками. На наш взгляд, по этому параметру Кодекс не может быть признан 

удовлетворительным. Так, согласно статьи 236 УПК РК, подлежащее санкционированию 

негласное следственное действие проводится в срок не более тридцати суток. Общий срок 

проведения негласного следственного действия может быть продлен прокурором области 

или приравненным к нему прокурором до шести месяцев. 

Однако в тоже время указанная статья позволяет Генеральному Прокурору 

Республики Казахстан или его заместителями продлевать сроки проведения негласного 

следственного действия на фактически любой срок. В условиях отсутствия судебного 

контроля над основаниями, целесообразности и причинами продления сроков проведения 

негласного следственного действия, думается, что в данном аспекте УПК РК содержит 

значительный риск злоупотреблений правоохранительными органами своими 

полномочиями в сфере проведения негласных следственных действий. 

Данное положение не отвечает требованиям международных органов по правам 

человека в аспекте того, что каждое вмешательство в частную жизнь должно иметь 

законодательные гарантии от злоупотреблений. И одной из таких гарантий является 

четкое законодательное установление максимальных сроков проведения негласных 

следственных действий (пункт 116 решения Европейского суда по делу Вебер и Саравиа 

(Veber and Saravia) против Германии). 

В пункте 4 Замечаний общего порядка от 1988 года также указано, что даже 

когда вмешательство в частную жизнь и является законным, оно не может быть 

произвольным. Вместе с тем отсутствие законодательного урегулирования вопроса 

касательно максимально возможных сроков проведения негласных следственных 

действий, есть однозначным примером именно произвольного характера такого 

вмешательства. 

В целях приведения законодательства Республики Казахстан в этой части в 

соответствии с международными стандартами следует изменить анализированное 

положение нового УПК РК или на подзаконном уровне, временно решить эту проблему. 

Параметр внедрения процедуры сообщения лиц о проведении негласных 

следственных действий в УПК РК отражен в статье 240. Тут указанно, что лицо, в 

отношении которого проводились негласные следственные действия, вправе 

ходатайствовать об его ознакомлении с не приобщенными к расследованию сведениями в 

пределах, исключающих разглашение государственных секретов и иной охраняемой 

законом тайны. Ходатайство рассматривается следователем, дознавателем, прокурором, а 

при поступлении ходатайства в период рассмотрения дела судом - судьей. Следователь, 

дознаватель, прокурор, судья вправе отказать в удовлетворении ходатайства об 

ознакомлении с не приобщенными материалами, если это может представлять 

существенную угрозу жизни, здоровью или охраняемым законом интересам какого-либо 

вовлеченного в уголовный процесс лица или если это затрагивает тайну частной жизни 

третьего лица. 



Таким образом, лицо которое знает о совершении в отношении него негласных 

следственных действий, далеко не во всех случаях будет иметь доступ к тем материалам 

уже завершенных негласных следственных действий, которые правоохранительные 

органы собрали в отношении него. Его доступ будет зависеть от степени обоснованности 

его ходатайства и специфики самих негласных следственных действий. 

Согласно пункту 10 Замечаний общего порядка от 1988 года, каждое лицо должно 

иметь право знать о том, какая информация собрана о нем государственными органами, и 

с какой целью. Лицо имеет право требовать уничтожить содержащуюся в распоряжении 

государства информацию о себе, если она собиралась или обрабатывалась в нарушение 

положений закона. 

Вместе с тем практика Европейского суда последовательно идет гораздо дальше и 

считает, что каждому лицу, относительно которого совершалось вмешательство в частную 

жизнь, должна быть предоставлена возможность знать об этих фактах, в независимости от 

того, является ли это лицо участником уголовного производства, или нет. 

Вопрос о последующем уведомлении лица о проведенных в отношении него 

негласных следственных действий, является важным, так как «в принципе у гражданина 

имеется мало возможностей на обращение в суд, если его не поставят в известность о 

мерах, принятых без его ведома, и он даже впоследствии не сможет оспорить их 

законность» (пункт 57 решения по делу Класс против Германии). То есть 

рассматриваемый параметр является важной частью механизма судебного контроля за 

каждым фактом вмешательства государства в частную жизнь. 

Естественно, право на доступ к указанной собранной информации о лице может 

быть реализовано им только в случае полного завершения всех мероприятий и связанных 

с законным использованием информации, полученной в результате их проведения. Также 

исключением может быть основание, когда государство справедливо считает, что полный 

доступ к определенной информации о том или ином лице, которой располагают органы, 

осуществляющие в той или иной стране оперативно-розыскную деятельность, поставит 

под угрозу эффективность функционирования системы негласного наблюдения, 

направленной на защиту национальной безопасности и на борьбу с терроризмом (пункт 

102 решения по делу Сегерстедт-Виберг и другие (Segerstedt-Wiberg and оthers) против 

Швеции). 

Положения УПК РК не вполне отвечают указанному параметру. 

Приведем пример учета данного параметра Уголовным процессуальным кодексом 

Украины: 

«Статья 253. Уведомление лиц, в отношении которых проводились негласные 

следственные (розыскные) действия. 1. Лица, конституционные права которых были 

временно ограничены во время негласных следственных действий, а также 

подозреваемый, его защитник, должны быть письменно уведомлены прокурором или по 

его поручению следователем о таком ограничении. 2. Конкретное время уведомления 

определяется с учетом наличия или отсутствия угроз для достижения цели досудебного 

расследования, общественной безопасности, жизни или здоровья лиц, причастных к 

проведению негласных следственных (розыскных) действий. Соответствующее 

уведомление о факте и результатах негласного следственного (розыскного) действия 

должно быть совершено на протяжении 12 месяцев со дня прекращения таких действий, 

но не позже обращения в суд с обвинительным актом». 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы 

касательно усовершенствования законодательного регулирования защиты прав человека 

при проведении негласных следственных действий согласно с международными 

стандартами. 

Во-первых, необходимо существенно увеличить количество негласных 

следственных действий, которые могут быть осуществлены только с разрешения суда. К 



сожалению, данное замечание не может быть устранено на подзаконном уровне или на 

уровне комментария к Кодексу. 

Во-вторых, необходимо установить, что негласные следственные действия могут 

осуществляться только при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. Данное 

положение может быть только частично отражено на подзаконном уровне. Например, 

путем установления в подзаконном акте ряда требований к наличию дополнительных 

обоснований, которые выдвигаются к ходатайству следователя о проведении негласных 

следственных действий по преступлениям, не являющимся тяжкими и особо тяжкими. 

В-третьих, необходимо четко и однозначно определить сроки, дольше которых то 

или иное негласное следственное действие не может осуществляться. Данное положение 

может быть воплощено в жизнь на подзаконном уровне: в акте, регулирующем порядок 

проведения негласных следственных действий. 

В-четвертых, необходимо на подзаконном уровне четко описать исчерпывающий 

перечень оснований, которые могут быть использованы для запрета лицу иметь доступ к 

тем материалам уже завершенных негласных следственных действий, которые 

правоохранительные органы собрали в отношении него. Это поможет устранить элемент 

лишней дискреции в действиях правоохранительных органов по отказу в удовлетворении 

соответствующих ходатайств и повысит уровень защиты прав лица, в отношении которого 

негласно собиралась информация. 

 

 

Лекция 6. Рассмотреть окончание производства следственных действий 

(проблемная лекция) (1час).  

План: 

1. Формы окончания досудебного расследования. 

2. Прекращение и возобновление досудебного расследования. 

3. Окончание производства следственных действий составлением 

обвинительного акта. 

4. Ознакомление участников процесса и их представителей с материалами 

дела. 

5. Участие защитника при окончании досудебного расследования. 

6. Понятие и значение обвинительного акта, его содержание и форма. 

7. Приложения к обвинительному акту. Направление уголовного дела 

прокурору. 

8. Действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным актом. 

Решение прокурора о мере пресечения. 

Ключевые слова: окончание досудебного производства, ознакомление с 

материалами дела, обвинительный акт, приложения к обвинительному акту. 

 

Признав, что по уголовному делу установлены все обстоятельства, подлежащие 

доказыванию в соответствии с требованиями УПК РК, лицо, осуществляющее досудебное 

расследование, письменно уведомляет подозреваемого, его защитника, законного 

представителя, если они участвуют в деле, а также потерпевшего, его представителя, 

гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей об окончании 

производства следственных действий по делу. 

Одновременно с уведомлением лицам разъясняется право на ознакомление с 

материалами уголовного дела, заявление ходатайств о производстве дополнительных 

следственных действий либо принятии других процессуальных решений. Уведомление 

также содержит извещение о месте ознакомления и сроке, в течение которого они могут 

ознакомиться с материалами уголовного дела. 



В случае, если на момент окончания производства следственных действий по 

уголовному делу либо в период ознакомления подозреваемого и его защитника с 

материалами дела истекают сроки содержания под стражей, лицо, осуществляющее 

досудебное расследование, вносит постановление о возбуждении ходатайства перед судом 

о санкционировании срока нахождения подозреваемого под стражей на период 

ознакомления с материалами уголовного дела. 

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано разъяснить стороне, 

представляющей интересы несовершеннолетнего подозреваемого или 

несовершеннолетнего потерпевшего по уголовным правонарушениям право на 

рассмотрение дела, отнесенного к подсудности специализированного межрайонного суда 

по делам несовершеннолетних, в районном и приравненном к нему суде. 

Об ознакомлении участника процесса с материалами уголовного дела лицом, 

осуществляющим досудебное расследование, составляется протокол. По просьбе 

подозреваемого или его защитника ознакомление с материалами уголовного дела может 

проводиться одновременно, о чем составляется единый протокол. 

В случае отказа подозреваемого от ознакомления с материалами уголовного 

дела об этом делается отметка в протоколе. Если защитник, законный представитель 

подозреваемого, потерпевший, представители потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика по уважительным причинам не могут явиться для ознакомления в 

назначенное время, лицо, осуществляющее досудебное расследование, откладывает 

ознакомление на срок не более пяти суток. В случае неявки защитника подозреваемого 

или представителя потерпевшего в течение этого срока лицо, осуществляющее 

досудебное расследование, принимает меры для явки другого защитника или 

представителя. 

Выполнив требования УПК РК, лицо, осуществляющее досудебное расследование, 

предъявляет подозреваемому и его защитнику все материалы дела, за исключением списка 

обвинения, которые должны быть подшиты, пронумерованы, внесены в опись листов 

дела, прошнурованы и скреплены печатью следственного органа. Для ознакомления 

предъявляются также вещественные доказательства и воспроизводятся по просьбе 

подозреваемого или его защитника фонограммы, видеозаписи, кинофильмы, слайды, иные 

носители информации, если таковые приложены к протоколам следственных действий. По 

просьбе подозреваемого или его защитника они могут знакомиться с материалами дела 

вместе или раздельно. Подозреваемый и защитник в процессе ознакомления с 

материалами дела, если оно состоит из нескольких томов, вправе повторно обращаться к 

любому из них, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с 

документов, в том числе с помощью научно-технических средств, за исключением 

сведений, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну. 

Выписки и копии документов из дела, в которых содержатся сведения, составляющие 

государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, хранятся при деле и 

вручаются подозреваемому и его защитнику на время судебного заседания. 

Подозреваемый и защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им 

для ознакомления со всеми материалами дела. Если подозреваемый и защитник явно 

затягивают ознакомление с материалами дела, то лицо, осуществляющее досудебное 

расследование, вправе составить график ознакомления с материалами дела, утверждаемый 

прокурором, с установлением определенного срока. 

По окончании ознакомления подозреваемого и защитника с материалами дела 

лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано выяснить у них, заявляют ли 

они ходатайства и о чем именно, какие иные заявления они желают сделать. При этом у 

подозреваемого и его защитника должно быть выяснено также, кого конкретно из числа 

допрошенных свидетелей, а также из участвующих в деле экспертов, специалистов и 



понятых они желают вызвать в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции 

защиты. 

По окончании ознакомления лиц с материалами уголовного дела лицо, 

осуществляющее досудебное расследование, выясняет, имеются ли у них какие-либо 

ходатайства или иные заявления. Ходатайства подозреваемого, его защитника, законного 

представителя, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей, заявленные устно после ознакомления с материалами дела, заносятся в 

протокол об ознакомлении. В случаях, когда участник процесса заявит о намерении 

изложить ходатайство в письменном виде, для его подготовки предоставляется 

необходимое время, но не более трех суток, о чем делается отметка в протоколе об 

ознакомлении. Письменное ходатайство приобщается к делу. 

Ходатайства рассматриваются и разрешаются в порядке, установленном статьей 99 

УПК РК, на основании которой лицо, осуществляющее досудебное расследование, не 

вправе отказать в удовлетворении ходатайства об установлении обстоятельств, имеющих 

значение для дела. В таких случаях лицо, осуществляющее досудебное расследование, 

признав необходимость производства дополнительных следственных действий, выносит 

постановление о возобновлении производства следственных действий и удовлетворении 

ходатайства, при этом продолжение ознакомления с материалами уголовного дела 

другими участниками процесса не препятствует разрешению ходатайства и, в случае его 

удовлетворения, проведению следственных действий. 

После производства дополнительных следственных действий лицо, 

осуществляющее досудебное расследование, вновь объявляет об окончании производства 

следственных действий и разъясняет возможность участникам процесса, ранее 

ознакомившимся с материалами уголовного дела, право на ознакомление с материалами 

дополнительных следственных действий либо по их просьбе с материалами уголовного 

дела в пределах прав соответствующих участников, установленных в настоящей главе. 

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении заявленных ходатайств 

лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит соответствующее 

постановление, копию которого в течение суток вручает лицу, заявившему ходатайство 

лично, или направляет ему через доступные средства связи. Отказ лица, осуществляющего 

досудебное расследование, в удовлетворении ходатайства по уголовному делу может быть 

обжалован прокурору в течение трех суток с момента получения копии постановления об 

отказе в удовлетворении ходатайства. До разрешения жалобы прокурором уголовное дело 

не подлежит направлению в суд. Отклонение прокурором жалобы на отказ в 

удовлетворении ходатайства не препятствует заявлению этого же ходатайства в суде. 

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, после ознакомления с 

материалами уголовного дела участников процесса и разрешения их ходатайств 

составляет обвинительный акт. 

После составления обвинительного акта лицо, осуществляющее досудебное 

расследование, направляет его с уголовным делом прокурору. 

В случае нахождения подозреваемого под стражей к материалам уголовного дела 

прилагается документ, удостоверяющий его личность. В остальных случаях приобщается 

копия, заверенная лицом, осуществляющим досудебное расследование. 

По результатам изучения материалов уголовного дела прокурор производит одно 

из следующих действий: 

1) утверждает обвинительный акт; 

2) составляет новый обвинительный акт; 

3) направляет уголовное дело лицу, осуществляющему досудебное 

расследование, для производства дополнительного расследования; 

4) прекращает уголовное дело в полном объеме или в его части по основаниям, 

предусмотренным статьями 35 и 36 УПК РК; 



5) по своему усмотрению или ходатайству стороны защиты решает вопрос о 

заключении процессуального соглашения; 

6) дополняет или сокращает список лиц, подлежащих вызову в суд, за 

исключением списка свидетелей защиты. 

Эти действия, прокурор осуществляет в течение: 

1) трех суток - по уголовным делам, оконченным в ускоренном досудебном 

расследовании; 

2) десяти суток - по уголовным делам, расследованным в общем порядке. 

 

 

Лекция 7. Рассмотреть производство в суде первой инстанции (1 час). 

План: 

1. Сущность и значение судебного разбирательства. 

2. Решение вопроса о назначении главного судебного разбирательства. 

3. Проведение предварительного слушания. 

4. Общие условия главного судебного разбирательства. 

5. Непосредственность и устность судебного разбирательства. 

6. Неизменность состава суда. Запасной судья. 

7. Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и 

обязанности. 

8. Система главного судебного разбирательства. 

 

Ключевые слова: главное судебное разбирательство, судебное заседание, пределы 

судебного разбирательства, судебное следствие, прения сторон, приговор. 

 

При поступлении уголовного дела в суд председатель суда или другой судья по его 

поручению разрешает вопрос о принятии дела к производству в суде. 

Судья по поступившему делу принимает одно из следующих решений о: 

1) назначении главного судебного разбирательства; 

2) проведении предварительного слушания дела. 

Решение по делу судья принимает в форме постановления, в котором должны 

указываться: 

1) время и место вынесения постановления; 

2) должность и фамилия судьи, вынесшего постановление; 

3) основания и существо принятых решений. 

Решение должно быть принято не позднее пяти суток с момента поступления дела 

в суд. 

Одновременно с вынесением постановления судья обязан рассмотреть вопрос об 

обоснованности применения или неприменении к обвиняемому меры пресечения и об 

обоснованности или необоснованности ее вида, если мера пресечения избрана. 

При решении вопроса о возможности назначения судебного заседания судья 

должен выяснить в отношении каждого из подсудимых следующее: 

1) подсудно ли дело данному суду; 

2) не имеется ли обстоятельств, влекущих прекращение либо приостановление 

производства по делу; 

3) не допущены ли при производстве дознания и предварительного следствия 

нарушения уголовно-процессуального закона, препятствующие назначению судебного 

заседания; 

5) вручены ли копии обвинительного заключения или протокола обвинения; 

6) подлежит ли изменению или отмене избранная обвиняемому мера 

пресечения; 



7) приняты ли меры, обеспечивающие возмещение ущерба, причиненного 

преступлением, и возможную конфискацию имущества; 

8) подлежат ли удовлетворению заявления и ходатайства. 

Судья проводит предварительное слушание дела с участием сторон для принятия 

решений о приостановлении производства по делу, направлении по подсудности, 

прекращении дела, соединении уголовных дел, а также для рассмотрения ходатайств 

сторон и решения вопроса о проведении судебного разбирательства в сокращенном 

порядке. 

Предварительное слушание дела производится судьей единолично в закрытом 

судебном заседании. О времени и месте проведения предварительного слушания дела 

извещаются стороны. В ходе предварительного слушания дела ведется протокол. 

Участие в судебном заседании подсудимого, его защитника и государственного 

обвинителя обязательно. В отсутствие подсудимого предварительное слушание 

производится, когда он ходатайствует об этом. В случае неявки защитника по 

неуважительным причинам, а также когда его участие в предварительном слушании 

невозможно, судья принимает меры к обеспечению участия в судебном заседании вновь 

назначенного защитника. Неявка в заседание суда потерпевшего и его представителя, 

гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей не препятствует 

предварительному слушанию дела. 

О результатах предварительного слушания дела судья выносит постановление, в 

котором излагает решение по рассмотренным вопросам. При отсутствии оснований для 

приостановления производства по делу, для прекращения дела или возвращения дела для 

дополнительного расследования суд выносит постановление о назначении главного 

судебного разбирательства. 

Если в ходе предварительного слушания прокурор изменяет обвинение, судья 

отражает это в постановлении. Если изменение прокурором обвинения влечет изменение 

подсудности, судья возвращает дело прокурору для пересоставления обвинительного акта 

и направления дела по подсудности. 

Судья, придя к выводу, что в процессе дознания или досудебного расследования 

соблюдены все требования УПК по обеспечению прав участников процесса и отсутствуют 

иные основания, препятствующие рассмотрению дела в суде, принимает решение о 

назначении главного судебного разбирательства. 

Постановление о назначении главного судебного разбирательства должно 

содержать: 

1) указание лица, являющегося подсудимым; 

2) точное указание уголовного закона, нарушение которого вменяется 

подсудимому; 

3) решение о сохранении, отмене, изменении или избрании меры пресечения и 

мер обеспечения причиненного ущерба; 

4) решения по отводам, ходатайствам и иным заявлениям участников 

процесса; 

5) решение о допуске в качестве защитника лица, избранного обвиняемым, или 

назначении последнему защитника; 

6) перечень лиц, подлежащих вызову в главное судебное заседание; 

7) решение о слушании дела в отсутствие обвиняемого в случае, когда закон 

допускает заочное рассмотрение его дела; 

8) сведения о месте и времени главного судебного разбирательства; 

9) решение о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом; 

10) решение о языке судопроизводства; 

11) решение о запасном судье. 



Структура главного судебного разбирательства: подготовительная часть; судебное 

следствие; судебные прения; последнее слово подсудимого; постановление приговора. 

 

 

Лекция 8. Определить общие условия и пределы главного судебного 

разбирательства (проблемная лекция) (1 час). 

План: 

1. Пределы главного судебного разбирательства. 

2. Изменение обвинения в судебном разбирательстве. 

3. Основания и порядок отложения судебного разбирательства и 

приостановления 

производства по уголовному делу. 

4. Основания и порядок направления дела прокурору. 

5. Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании. 

6. Разрешение вопроса о мере пресечения. 

 

Ключевые слова: общие условия главного судебного разбирательства, 

непосредственность, устность, неизменность состава суда, заочное рассмотрение дела. 

 

Общие условия главного судебного разбирательства определены в главе 42 УПК. В 

судебном разбирательстве все доказательства по делу подлежат непосредственному 

исследованию. Суд должен заслушать показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, 

огласить и исследовать заключения экспертов, осмотреть вещественные доказательства, 

огласить протоколы и иные документы, произвести другие судебные действия по 

исследованию доказательств, за исключением случаев, предусмотренных УПК. 

Оглашение показаний, данных при производстве предварительного расследования, 

возможно лишь в исключительных случаях, предусмотренных уголовно-

процессуальным законодательством. Приговор суда может быть основан лишь на тех 

доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании, а при сокращенном 

порядке судебного следствия - и на доказательствах, полученных при производстве 

следствия и дознания и не оспоренных в суде сторонами (ст. 331УПК). 

Неизменность состава суда при разбирательстве дела. Дело должно быть 

рассмотрено одним и тем же судьей. При невозможности судьи продолжать участвовать в 

судебном разбирательстве он заменяется другим судьей, а разбирательство дела 

начинается сначала, за исключением случаев, предусмотренных статьей 333УПК (ст. 332 

УПК). 

Запасной судья. При рассмотрении дела, требующего продолжительного времени 

для его разбирательства, может быть назначен запасной судья. Запасной судья 

присутствует в главном судебном разбирательстве с начала открытия судебного заседания 

или с момента принятия судом решения о его участии и, в случае выбытия судьи, заменяет 

его. При этом разбирательство дела продолжается. Запасной судья пользуется правами 

судьи с момента выбытия предыдущего судьи. Запасной судья, вступивший на место 

выбывшего судьи, вправе требовать возобновления любых судебных действий (ст. 333 

УПК). Полномочия председательствующего в главном судебном разбирательстве. В 

главном судебном разбирательстве председательствует судья, которому поручено 

рассмотрение дела. Председательствующий руководит судебным заседанием, в интересах 

правосудия принимает все предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом меры 

для обеспечения равенства прав сторон, сохраняя объективность и беспристрастность, 

создает необходимые условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств 

дела. Председательствующий также обеспечивает соблюдение распорядка судебного 

заседания, разъясняет всем участникам судебного разбирательства их права и обязанности 



и порядок их осуществления. В случае возражения кого-либо из лиц, участвующих в 

судебном разбирательстве, против действий председательствующего эти возражения 

заносятся в протокол судебного заседания. 

Участие подсудимого в главном судебном разбирательстве. Главное судебное 

разбирательство происходит при обязательном участии подсудимого, за исключением 

случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи. При неявке подсудимого 

дело должно быть отложено. Суд вправе подвергнуть не явившегося без уважительных  

причин подсудимого приводу, а равно применить или изменить в отношении него меру 

пресечения. При отказе подсудимого, содержащегося под стражей, явиться в судебное 

заседание суд вправе рассмотреть дело в его отсутствие с обязательным участием 

защитника. Разбирательство дела в отсутствие подсудимого может быть допущено лишь в 

случаях: 1) когда подсудимый, обвиняемый в совершении уголовного проступка либо 

преступления небольшой тяжести, ходатайствует о рассмотрении дела в его отсутствие; 2) 

когда подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в 

суд (ст. 335 УПК). 

Участие защитника в главном судебном разбирательстве. Защитник подсудимого 

представляет предметы, документы и сведения, необходимые для оказания юридической 

помощи, собранные в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 122 УПК, 

участвует в исследовании других доказательств, излагает суду свое мнение по существу 

обвинения и его доказанности об обстоятельствах, смягчающих ответственность 

подсудимого или оправдывающих его, о мере наказания, а также по другим вопросам, 

возникающим в судебном разбирательстве. При неявке защитника и невозможности 

заменить его в данном судебном заседании разбирательство дела откладывается. Замена 

защитника, не явившегося в судебное заседание, допускается лишь с согласия 

подсудимого. Если участие приглашенного подсудимым защитника невозможно в течение 

длительного времени, суд, откладывая главное судебное разбирательство, предлагает 

обвиняемому избрать другого защитника, а при его отказе назначает нового защитника. 

Защитнику, вновь вступившему в дело, предоставляется время, необходимое для 

подготовки к участию в судебном разбирательстве. Он вправе ходатайствовать о 

повторении любого действия, совершенного в судебном разбирательстве до его 

вступления в дело (ст. 336 УПК). 

Участие государственного обвинителя в главном судебном разбирательстве. 

Участие в главном судебном разбирательстве прокурора в качестве государственного 

обвинителя обязательно, за исключением дел частного обвинения. По сложным и 

многоэпизодным делам государственное обвинение могут поддерживать несколько 

прокуроров. Если при судебном разбирательстве обнаружится невозможность 

дальнейшего участия прокурора, он может быть заменен. Вступление в дело нового 

прокурора не влечет повторения действий, которые к тому времени были совершены в 

суде, но по ходатайству прокурора суд может предоставить ему время для ознакомления с 

материалами дела. Прокурор представляет доказательства и участвует в их исследовании, 

излагает суду свое мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам, 

возникающим во время судебного разбирательства, высказывает суду предложения о 

применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания. Прокурор 

предъявляет или поддерживает предъявленный по делу гражданский иск, если этого 

требует охрана прав граждан, государственных или общественных интересов. 

Поддерживая обвинение, прокурор руководствуется требованиями закона и своим 

внутренним убеждением, основанным на результатах рассмотрения всех обстоятельств 

дела. Прокурор может изменить обвинение, если этим не ухудшается положение 

подсудимого и не нарушается его право на защиту.  

Прокурор обязан отказаться от обвинения (полностью или частично), если придет к 

выводу, что оно не нашло подтверждения в судебном разбирательстве. Отказ 



государственного обвинителя от обвинения допускается в ходе судебного следствия или 

судебных прений. В случае полного отказа прокурора от обвинения, если от обвинения 

отказался и потерпевший, суд своим постановлением прекращает дело. Если же 

потерпевший настаивает на обвинении, суд продолжает разбирательство и разрешает дело 

в общем порядке. Прокурор в этом случае освобождается от дальнейшего участия в 

процессе, а обвинение поддерживает потерпевший лично или через представителя. По 

ходатайству потерпевшего ему должно быть представлено судом время для приглашения 

представителя. При частичном отказе прокурора и частного обвинителя от обвинения суд 

прекращает дело в той части обвинения, от которого отказалась сторона обвинения, дело в 

остальной части обвинения рассматривается в общем порядке. Если прокурор изменил 

обвинение и на прежнем обвинении не настаивает потерпевший, суд рассматривает дело 

по новому обвинению (ст. 337 УПК). 

Участие потерпевшего в главном судебном разбирательстве. Главное судебное 

разбирательство происходит при участии потерпевшего или его представителя. При 

неявке потерпевшего суд решает вопрос о разбирательстве дела или отложении его в 

зависимости от того, возможны ли в отсутствие потерпевшего полное выяснение всех 

обстоятельств дела и защита его прав и законных интересов. Если в судебное заседание 

явился представитель потерпевшего, суд решает этот вопрос с учетом мнения 

представителя. По ходатайству потерпевшего суд может освободить его от присутствия  

судебном заседании, обязав явиться в определенное время для дачи показаний. По делам 

частного обвинения неявка без уважительных причин потерпевшего в судебное заседание 

влечет прекращение дела, однако по ходатайству подсудимого дело может быть 

рассмотрено по существу в отсутствие потерпевшего (ст. 338 УПК).  

Участие гражданского истца или гражданского ответчика в главном судебном 

разбирательстве. В судебном разбирательстве участвуют гражданский истец, гражданский  

ответчик или их представители. При неявке гражданского истца или его представителя в 

суд гражданский иск может быть оставлен без рассмотрения. За гражданским истцом 

сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства. Суд вправе 

по ходатайству гражданского истца или его представителя рассмотреть гражданский иск в 

отсутствие гражданского истца. Суд рассматривает гражданский иск независимо от явки 

гражданского истца или его представителя, если суд признает это необходимым или если 

иск поддерживает прокурор. Неявка гражданского ответчика или его представителя не 

останавливает рассмотрения гражданского иска. 

Пределы главного судебного разбирательства. Главное судебное разбирательство 

производится только в отношении подсудимого и в пределах того обвинения, по которому 

он предан суду. Изменение обвинения допускается при условии, если этим не нарушается 

право обвиняемого на защиту. Если в ходе главного судебного разбирательства в связи с 

необоснованным изменением первоначального обвинения в стадии предварительного 

слушания возникла необходимость изменения обвинения на более тяжкое, то для 

рассмотрения дела в пределах предъявленного обвинения суд по ходатайству об этом 

стороны обвинения, с учетом мнения других участников процесса, может отложить 

судебное разбирательство на срок до семи суток и провести новое предварительное 

слушание дела. 

Отложение главного судебного разбирательства и приостановление уголовного 

дела. 

При невозможности разбирательства дела вследствие неявки в судебное заседание 

кого-либо из вызванных лиц или в связи с необходимостью истребования новых 

доказательств суд выносит постановление об отложении разбирательства дела. 

Одновременно суд принимает меры к вызову не явившихся лиц или истребованию новых 

доказательств. Суд устанавливает срок, на который откладывается разбирательство дела. 

При наличии оснований, предусмотренных частями первой и второй статьи 45 УПК, суд 



приостанавливает производство по делу в отношении одного или нескольких подсудимых 

до отпадения этих обстоятельств и продолжает судебное разбирательство в отношении 

остальных подсудимых. Розыск скрывающегося подсудимого объявляется 

постановлением суда (ст. 341 УПК). 

Решение вопроса о мере пресечения. Во время главного судебного разбирательства 

суд вправе избрать, изменить или отменить меру пресечения в отношении подсудимого. 

Срок содержания под стражей подсудимого в качестве меры пресечения со дня 

поступления дела в суд и до вынесения приговора не может превышать шести месяцев. По 

делам о тяжких преступлениях по истечении установленного срока, суд своим 

постановлением вправе продлить срок содержания под стражей до двенадцати месяцев. 

После истечения указанных сроков содержания под стражей суд должен изменить  

подсудимому меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Эти 

ограничения не распространяются на дела об особо тяжких преступлениях (ст. 342 УПК). 

Прекращение дела в главном судебном разбирательстве. Дело подлежит 

прекращению в главном судебном разбирательстве, если в ходе его будут установлены 

обстоятельства, указанные в пунктах 3-12 части первой статьи 35 УПК, а также при отказе 

обвинителя от обвинения в соответствии с правилами части шестой статьи 337 УПК. Дело 

может быть прекращено в главном судебном разбирательстве также по основаниям, 

указанным в части первой статьи 36 УПК (ст. 343 УПК). Порядок вынесения 

постановлений в главном судебном разбирательстве. По всем вопросам, разрешаемым 

судом во время главного судебного разбирательства, суд выносит постановления, которые 

подлежат оглашению в судебном заседании. Постановления о направлении дела для 

дополнительного расследования, о прекращении дела, о приостановлении производства по 

делу, об избрании, изменении или отмене меры пресечения, об отводах, о назначении 

экспертизы и частные постановления выносятся в совещательной комнате и излагаются в 

виде отдельных документов. Главное судебное разбирательство происходит в условиях, 

обеспечивающих нормальную работу суда и безопасность участников процесса. Все 

участники главного судебного разбирательства, а равно все присутствующие в зал 

судебного заседания граждане должны подчиняться распоряжения 

председательствующего о соблюдении порядка судебного заседания. Фотографирование, 

применение аудио-, видеозаписи и киносъемки в зале судебного заседания допускается 

только с разрешения председательствующего. Перед началом главного судебного 

разбирательства председательствующий разъясняет всем участникам судебного 

разбирательства о праве обращения в суд по обеспечению мер безопасности. По 

ходатайству одной из сторон или участника судебного разбирательства о принятии мер 

безопасности суд вправе вынести постановление по данному вопросу. Если из зала 

судебного заседания был удален подсудимый, то приговор должен быть провозглашен в 

его присутствии или объявлен ему под расписку немедленно после провозглашения. Об 

удалении из зала судебного заседания участника процесса и наложении взыскания суд 

выносит постановление. Во время главного судебного разбирательства секретарем 

судебного заседания ведется протокол. Протокол может быть написан от руки, изготовлен 

машинописным либо компьютерным способом. Для обеспечения полноты протокола 

могут быть применены стенографирование и (или) аудио-, видеозапись. Протокол должен 

быть изготовлен и подписан председательствующим и секретарем не позднее пяти суток 

по окончании судебного заседания. Протокол в ходе судебного разбирательства может 

изготовляться по частям, которые, как и протокол в целом, подписываются 

председательствующим и секретарем судебного заседания. При наличии разногласий о 

правильности записи в протоколе судебного разбирательства между 

председательствующим и секретарем судебного заседания последний вправе приложить к 

протоколу свои возражения в письменном виде вместе с записями, сделанными в ходе 

судебного заседания. Во время главного судебного разбирательства могут применяться 



киносъемка, видео-, аудиозапись, материалы которых прилагаются к протоколу судебного 

заседания, опечатываются и хранятся вместе с делом. В протоколе делается отметка о 

применении указанных технических средств. Председательствующий обязан известить 

стороны об изготовлении протокола главного судебного разбирательства и обеспечить им 

возможность ознакомиться с ним и материалами аудио-, видеозаписи. Лицо, допрошенное 

в главном судебном разбирательстве, вправе ходатайствовать об ознакомлении с записью 

в протоколе и материалах аудио-, видеозаписи его показаний. Такая возможность должна 

быть предоставлена не позднее следующего дня после заявления ходатайства. В течение 

пяти суток после подписания протокола главного судебного разбирательства стороны а 

также иные лица вправе подать замечания на протокол. Указанный срок по ходатайству 

сторон может быть продлен до десяти суток председательствующим по делу. Замечания 

на протокол главного судебного разбирательства рассматриваются 

председательствующим, а при его длительном отсутствии другим судьей этого же суда, 

который для уточнения вправе вызвать лиц, их подавших. По результатам рассмотрения 

замечаний судья выносит мотивированное постановление об удостоверении их 

правильности либо об их отклонении. Замечания на протокол и постановление судьи 

приобщаются к протоколу главного судебного разбирательства. 

 

 

Лекция 9. Обсудить порядок вынесения приговора.  (1 час). 

План: 

1. Сущность и значение приговора как акта правосудия. 

2. Виды приговоров. Виды обвинительных приговоров. 

3. Основания вынесения оправдательного приговора. 

4. Вопросы, подлежащие рассмотрению в совещательной комнате, порядок их 

разрешения. 

5. Структура, содержание и форма приговора. Оглашение приговора. 

6. Частное постановление суда. 

Ключевые слова: приговор, обвинительный приговор, оправдательный приговор, 

виды приговоров. 

 

Приговор – решение суда, вынесенное судом первой, апелляционной инстанции по 

 вопросу о виновности или невиновности обвиняемого и применении или неприменении к 

нему меры наказания. Суды в Республике Казахстан постановляют приговоры именем 

Республики Казахстан. 

Приговор суда должен быть законным и обоснованным. При этом приговор 

признается законным, если он постановлен с соблюдением всех требований закона и на 

основе закона. Приговор признается обоснованным, если он постановлен на основании 

всестороннего и объективного исследования в судебном заседании представленных суду 

доказательств. 

Приговор постановляется судьей, рассматривающим дело, при условиях, 

исключающих возможность оказать на него любое воздействие. При постановлении 

приговора присутствие иных лиц, в том числе запасного судьи, не допускается. По 

окончании рабочего времени, а также в течение рабочего дня судья вправе сделать 

перерыв для отдыха с выходом из совещательной комнаты. До оглашения приговора судья 

не вправе разглашать свои мнения и суждения, определяющие решение по делу. 

При постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает следующие 

вопросы: 

1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется 

подсудимый; 



2) является ли это деяние уголовным правонарушением, и каким именно 

уголовным законом оно предусмотрено (статья, часть, пункт); 

3) доказано ли совершение этого деяния подсудимым; 

4) виновен ли подсудимый в совершении этого уголовного правонарушения; 

5) имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие его ответственность и 

наказание; 

6) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им уголовное 

правонарушение; 

7) какое наказание должно быть назначено подсудимому; 

8) имеются ли основания для постановления приговора без назначения наказания 

или освобождения от наказания либо об отсрочке отбывания уголовного наказания; 

9) в учреждении уголовно-исполнительной системы какого вида и режима должен 

отбывать наказание осужденный к лишению свободы; 

10) подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком 

размере; 

11) как поступить с имуществом, на которое наложен арест, для обеспечения 

гражданского иска или возможной конфискации; 

12) как поступить с вещественными доказательствами; 

13) на кого, в каком размере должны быть возложены процессуальные издержки; 

14) должен ли суд лишить (внести представление Президенту Республики 

Казахстан о лишении) подсудимого почетного, воинского, специального или иного 

звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса, 

государственных наград; 

15) о применении принудительных мер медицинского характера; 

16) о наличии обстоятельств, способствующих совершению уголовного 

правонарушения; 

17) о мере пресечения в отношении подсудимого; 

18) об отмене или сохранении условного осуждения по предыдущему приговору; 

19) об отмене освобождения от уголовной ответственности с установлением 

Если в совершении уголовного правонарушения обвиняется несколько 

подсудимых, суд разрешает все вопросы, указанные в части первой настоящей статьи, в 

отношении каждого подсудимого в отдельности, определяя роль и степень его участия в 

совершенном деянии. 

Разрешив перечисленные в части первой настоящей статьи основные вопросы, суд 

переходит к разрешению следующих дополнительных вопросов: 

1) об устройстве несовершеннолетних детей осужденного, оставшихся без 

родителей, а в случае необходимости - потерпевшего; 

2) об охране имущества осужденного, в необходимых случаях – имущества 

потерпевшего; 

3) о необходимости вынесения частного постановления; 

4) о судьбе предмета залога в случае отмены освобождения от уголовной 

ответственности с установлением поручительства по предыдущему приговору. 

Суд обязан отложить постановление приговора, если Конституционным Советом 

Республики Казахстан по инициативе другого суда принято к производству представление 

о признании закона или иного нормативного правового акта, подлежащего применению 

по данному уголовному делу, неконституционным. 

Приговор суда может быть обвинительным или оправдательным. 

Обвинительный приговор содержит решение суда о признании подсудимого 

виновным в совершении уголовного правонарушения. 

Обвинительный приговор постановляется: 

1) с назначением уголовного наказания, подлежащего отбыванию осужденным; 



2) с освобождением лица от уголовной ответственности; 

3) с назначением уголовного наказания и освобождением от его отбывания; 

4) без назначения уголовного наказания; 

5) с отсрочкой отбывания уголовного наказания. 

Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях  

постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность 

подсудимого в совершении уголовного правонарушения подтверждена совокупностью 

исследованных судом доказательств. 

Постановляя обвинительный приговор с назначением наказания, подлежащего 

отбыванию осужденным, суд должен точно определить его вид, размер, режим и начало 

исчисления срока отбывания. 

Суд постановляет обвинительный приговор с освобождением лица от уголовной 

ответственности, если истек срок давности привлечения лица к уголовной 

ответственности за данное уголовное правонарушение, а также в случаях 

предусмотренных частью первой статьи 36 УПК РК. 

Суд постановляет обвинительный приговор с назначением наказания и 

освобождением от него в случаях, если к моменту вынесения приговора: 

1) издан акт амнистии, освобождающий от применения наказания или отбывания, 

назначенного осужденному данным приговором; 

2) время нахождения подсудимого под стражей по данному делу с учетом правил 

зачета предварительного заключения поглощает наказание, назначенное судом. 

Суд прекращает дело или по ходатайству сторон постановляет обвинительный 

приговор без назначения наказания, если к моменту его вынесения наступила смерть 

подсудимого. 

Суд постановляет обвинительный приговор с отсрочкой отбывания уголовного 

наказания в случаях, предусмотренных статьей 74 и частью второй статьи 76 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан. 

Оправдательным приговором суд признает и провозглашает невиновность 

подсудимого в совершении уголовного правонарушения по обвинению, по которому он 

был привлечен к уголовной ответственности и предан суду. 

Оправдательный приговор постановляется, если: 

1) отсутствует событие уголовного правонарушения; 

2) в деянии подсудимого нет состава уголовного правонарушения; 

3) не доказано участие подсудимого в совершении уголовного правонарушения. 

Оправдание по любому из перечисленных оснований означает признание судом 

невиновности подсудимого и влечет за собой его полную реабилитацию. 

Если при постановлении оправдательного приговора лицо, совершившее уголовное 

правонарушение, остается неустановленным, суд в резолютивной части приговора 

указывает о направлении дела прокурору для решения вопроса о необходимости 

преследования иного лица. 

Приговор излагается на языке, на котором проводится судебное разбирательство. 

Приговор состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной 

частей. 

Приговор может быть написан от руки, изготовлен машинописным либо 

компьютерным способом судьей и подписывается им. 

Исправления в приговоре должны быть оговорены и удостоверены подписью судьи 

на соответствующей странице приговора до его провозглашения. 

Внесение изменений в приговор после его провозглашения не допускается. 

После подписания полного текста приговора председательствующий возвращается 

в зал судебного заседания и стоя провозглашает приговор. Все присутствующие в зале 

судебного заседания выслушивают приговор стоя. 



Если текст приговора большого объема, председательствующий вправе при его 

оглашении делать кратковременные перерывы, после чего продолжить оглашение всего 

текста приговора либо огласить только вводную и резолютивную части приговора. 

Если приговор изложен на языке, которым осужденный (оправданный) не владеет, 

то вслед за провозглашением приговора он синхронно должен быть переведен вслух 

переводчиком на родной язык подсудимого или на другой язык, которым он владеет. 

Председательствующий разъясняет осужденному (оправданному), другим 

участникам процесса порядок и срок обжалования приговора, право на ознакомление с 

протоколом судебного заседания и принесение на него замечаний, а также право 

ходатайствовать об участии в апелляционном рассмотрении дела. Оправданному должно 

быть вручено извещение и разъяснено его право на возмещение вреда, причиненного 

незаконным задержанием, обвинением в совершении уголовного правонарушения, 

применением меры пресечения, незаконным преданием суду, а также порядок 

осуществления этого права. 

Если подсудимый осужден к исключительной мере наказания - смертной казни 

председательствующий разъясняет ему право ходатайствовать о помиловании. 

Если подсудимому назначен пробационный контроль и возложена обязанность его 

явки в службу пробации в течение десяти суток после вступления приговора в законную 

силу, суд разъясняет ему последствия неисполнения этой обязанности. 

Если подсудимый освобожден от уголовной ответственности в связи с 

установлением поручительства, суд разъясняет подсудимому, а также лицу, 

выступающему поручителем, последствия совершения подсудимым в период 

поручительства нового уголовного правонарушения. 

 

 

Лекция 10-11. Рассмотреть производство по пересмотру судебных решений в 

апелляционном и кассационном порядках (проблемная лекция) (1 час). 

План: 

1. Понятие и значение апелляционного производства. 

2. Суды, рассматривающие апелляционные (частные) жалобы и протесты на 

не вступившие в законную силу приговоры, постановления. 

3. Право апелляционного обжалования, опротестования приговора, 

постановления. 

4. Сроки апелляционного обжалования и опротестования приговоров 

(постановлений). 

5. Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции. 

6. Решения, принимаемые апелляционной инстанцией. 

7. Пределы прав суда при рассмотрении дела в апелляционном порядке. 

Последствия рассмотрения дела в апелляционном порядке. 

 

Ключевые слова: апелляция, апелляционные основания, апелляционная 

инстанция, апелляционные сроки. 

 

Приговоры суда, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы и 

опротестованы сторонами в апелляционном порядке. Право обжалования приговора 

принадлежит осужденному, оправданному, их защитникам и законным представителям, 

потерпевшему и его представителю. Гражданский истец, гражданский ответчик или их 

представители вправе обжаловать приговор в части, относящейся к гражданскому иску. 

Право принесения протеста принадлежит прокурору, участвовавшему в 

рассмотрении дела в качестве государственного обвинителя. Генеральный прокурор 

Республики Казахстан и его заместители, прокуроры областей и приравненные к ним 



прокуроры и их заместители, прокуроры районов и приравненные к ним прокуроры и их 

заместители в пределах своей компетенции вправе опротестовать приговор, независимо от 

участия в рассмотрении дела. 

Жалобы, протесты приносятся через суд, постановивший приговор. Жалобы. 

Приговор, вынесенный при новом рассмотрении дела, может быть обжалован, 

опротестован в том же порядке. Жалобы, протесты на приговор суда первой инстанции 

могут быть принесены в апелляционном порядке в течение пятнадцати суток со дня 

провозглашения приговора, а осужденные, содержащиеся под стражей, - в тот же срок со 

дня вручения ему копии приговора. 

Суд, рассматривающий дело в апелляционном порядке, проверяет законность, 

обоснованность, справедливость приговора лишь в той части, в которой приговор 

обжалован или опротестован, и только в отношении тех осужденных, которых касаются 

жалоба и протест. Если при рассмотрении дела будут установлены нарушения прав и 

законных интересов осужденных, которые повлекли постановление незаконного 

приговора, суд вправе отменить или изменить приговор. 

Процедура заседания апелляционного суда проходит по общим правилам 

судебного заседания. Председательствующий открывает судебное заседание, объявляет, 

какое дело рассматривается и по чьим апелляционным жалобам или протесту. После этого 

председательствующий объявляет состав суда, фамилии присутствующих лиц, 

являющихся сторонами по делу, а также фамилии переводчиков. Председательствующий 

разъясняет участвующим в заседании лицам их процессуальные права при рассмотрении 

дела в апелляционной инстанции, опрашивает стороны о наличии у них отводов и 

ходатайств и, если они заявлены, выясняет по ним мнение участников процесса, после 

чего суд выносит постановление по результатам их рассмотрения. 

Рассмотрение дела начинается с установления последовательности выступления 

участников процесса с учетом их мнения, которые излагают мотивы и доводы своих 

апелляционных (частных) жалоб, протестов, возражения на них. Если в жалобе, протесте 

стороны обвинения ставится вопрос об ухудшении положения осужденного  

(оправданного), сторона защиты выступает после заслушивания выступления стороны 

обвинения. 

В подтверждение или опровержение доводов, приведенных в апелляционных 

жалобах или протесте, выступающие вправе представить в апелляционную инстанцию до 

начала рассмотрения дела дополнительные материалы. Дополнительные материалы не 

могут быть получены путем производства следственных действий. Лицо, представляющее 

суду дополнительные материалы, обязано указать, каким путем они получены и в связи с 

чем возникла необходимость их представления. О принятии или отклонении 

дополнительных материалов суд выносит постановление. Имеющие значение для 

правильного разрешения дела представленные дополнительные материалы могут служить 

основанием для изменения приговора, постановления, если содержащиеся в них сведения 

не требуют дополнительной проверки и оценки судом первой инстанции. В иных случаях 

дополнительные материалы могут служить основанием для отмены приговора, 

постановления суда и направления дела на новое рассмотрение по первой инстанции. 

При рассмотрении дела, поступившего с апелляционной жалобой или протестом, 

суд по ходатайству сторон или по собственной инициативе вправе: 1) назначить 

судебнопсихиатрическую экспертизу; 2) назначить иную экспертизу, если ее проведение 

возможно по имеющимся в деле и дополнительно представленным материалам; 3) 

истребовать документы, связанные с состоянием здоровья, семейным положением и 

данными о прошлых судимостях осужденного, потерпевшего и других участвующих в 

деле лиц. 

При наличии неясностей и изложении показаний свидетелей (потерпевших) в 

протоколе судебного заседания, дающих возможность различного толкования, суд по 



собственной инициативе или по ходатайству сторон вправе допросить этих лиц. В этом 

случае участие осужденного в заседании суда обязательно. Свидетель, потерпевший перед 

допросом предупреждаются об ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи 

показаний, их показания протоколируются и рассматриваются в дальнейшем как 

доказательство. 

В результате рассмотрения дела в апелляционном порядке суд своим 

постановлением принимает одно из следующих решений, основанное на доказательствах, 

исследованных судом первой инстанции, в совокупности с дополнительными 

материалами, исследованными при рассмотрении апелляционных жалоб, протеста: 

1) оставляет приговор, постановление без изменения, а жалобу или протест без 

удовлетворения; 

2) отменяет приговор и прекращает дело; 

3) изменяет приговор (постановление); 

4) отменяет приговор (постановление) и направляет дело на новое судебное 

рассмотрение в суд первой инстанции; 

5) отменяет приговор (постановление) и направляет дело для дополнительного 

расследования; 

6) при установлении обстоятельств, указанных в статье 405 УПК, выносит частное 

постановление. 

Основаниями к отмене либо к изменению приговора суда первой инстанции 

являются: 

1) односторонность и неполнота судебного следствия; 

2) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре (постановлении), 

фактическим обстоятельствам дела; 

3) существенное нарушение уголовно-процессуального закона; 

4) неправильное применение уголовного закона; 

5) несоответствие наказания тяжести уголовного правонарушения и личности 

осужденного. 

 

 

Лекция 12. Рассмотреть исполнение судебных решений (1 час). 

План: 

1. Понятие и значение исполнения судебных решений. 

2. Порядок обращения к исполнению приговора и постановления суда. 

3. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. 

4. Пределы прав суда при разрешении сомнений и неясностей, возникающих 

при приведении приговора в исполнение. 

5. Процессуальный порядок освобождения осужденного от отбывания 

наказания по болезни. 

6. Изменение условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы, во 

время отбывания наказания. 

7. Рассмотрение судами ходатайств о снятии судимости. 

 

Ключевые слова: исполнение судебных решений, вступление приговора в силу, 

исполнение приговора, снятие судимости. 

 

Приговоры суда первой инстанции, постановленные районным и приравненными к 

нему судами, специализированным межрайонным судом по уголовным делам, 

специализированным межрайонным военным судом по уголовным делам, 

специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних, военным судом 

гарнизона, вступают в законную силу и подлежат обращению к исполнению по истечении 



срока на апелляционное обжалование или опротестование, если они не были обжалованы 

или опротестованы. 

В случае пересмотра дела в апелляционной инстанции, если он не отменен, 

приговор вступает в силу в день вынесения апелляционного постановления. Если 

апелляционные (частные) жалобы, протест были отозваны до начала заседания суда 

апелляционной инстанции, приговор вступает в законную силу в день вынесения 

апелляционной инстанцией постановления о прекращении производства в связи с отзывом 

жалобы, протеста. 

Приговор обращается к исполнению судом первой инстанции не позднее трех 

суток со дня вступления приговора в законную силу или возвращения дела из 

вышестоящего суда. 

Лицо, осужденное за уголовное правонарушение, освобождается от отбывания 

наказания, если обвинительный приговор не был приведен в исполнение в сроки, 

установленные статьей 77 УК РК. 

Приговор суда подлежит обращению к немедленному исполнению в части 

освобождения осужденного, оправданного из-под стражи. 

Постановление суда первой инстанции вступает в законную силу и обращается к 

исполнению по истечении срока на обжалование или опротестование либо в случае 

принесения частных жалобы или протеста по рассмотрении дела вышестоящим судом. 

Постановление суда, не подлежащее обжалованию или опротестованию, вступает в 

силу и обращается к исполнению немедленно по его вынесении. 

Постановление, приговор суда апелляционной инстанции вступают в силу с 

момента их оглашения. 

Вступившие в законную силу приговор и постановление суда обязательны для всех 

без исключения государственных органов, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, должностных лиц, граждан и подлежат неукоснительному исполнению 

на всей территории Республики Казахстан. Неисполнение приговора, постановления суда 

влечет уголовную ответственность. 

Обращение к исполнению приговора и постановления возлагается на суд, 

рассматривавший дело по первой инстанции. Распоряжение об исполнении приговора 

направляется судьей вместе с копией приговора тому органу, на который в соответствии с 

уголовно-исполнительным законодательством возложена обязанность приведения  

приговора в исполнение. На суд апелляционной инстанции возлагаются обязанности 

сообщить результаты апелляционного рассмотрения дела в отношении лиц, содержащихся 

под стражей. В случае изменения приговора при рассмотрении дела в апелляционном 

порядке к копии приговора должна быть приложена копия постановления апелляционной 

инстанции. 

Если в приговоре указано на необходимость поставить вопрос о лишении 

осужденного государственной награды Республики Казахстан, почетного, воинского, 

специального или иного звания, классного чина, дипломатического ранга или 

квалификационного класса, присвоенных Президентом Республики Казахстан, то суд, 

вынесший приговор, направляет представление о лишении осужденного государственной 

награды, указанных званий, классного чина, дипломатического ранга или 

квалификационного класса, а также копию приговора и справку о вступлении его  

законную силу Президенту Республики Казахстан. 

Учреждение или орган, исполняющие наказание, немедленно извещают суд, 

постановивший приговор, о приведении его в исполнение. Учреждение или орган, 

исполняющие наказание, должны извещать суд, постановивший приговор, о месте 

отбывания наказания осужденным. Об исполнении приговора апелляционной инстанции 

извещение направляется в соответствующий суд первой инстанции. 



После вступления в законную силу приговора, которым осужденный, 

содержащийся под стражей, приговорен к содержанию на гауптвахте или лишению 

свободы, администрация места заключения обязана поставить в известность семью 

осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания. 

Об обращении приговора к исполнению в случае удовлетворения гражданского 

иска гражданский истец извещается судебным исполнителем. 

До обращения приговора к исполнению председательствующий по делу или 

председатель суда обязаны предоставить супругу (супруге), близким родственникам 

осужденного, содержащегося под стражей, по их просьбе возможность свидания и 

телефонного разговора с осужденным. 

Исполнение приговора об осуждении лица к привлечению к общественным 

работам, исправительным работам, ограничению свободы или лишению свободы может 

быть отсрочено при наличии одного из следующих оснований: 

1) тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания, - до его 

выздоровления; 

2) беременности осужденной или наличия у осужденной женщины малолетних 

детей и в отношении мужчин, в одиночку воспитывающих малолетних детей, - в порядке, 

предусмотренном статьей 74 УК РК. 

3) когда немедленное отбывание наказания может повлечь за собой тяжкие 

последствия для осужденного или его семьи ввиду пожара или иного стихийного 

бедствия, тяжкой болезни или смерти единственного трудоспособного члена семьи или 

других чрезвычайных обстоятельств - на срок, установленный судом, но не более шести 

месяцев, а в отношении лиц, указанных в части второй статьи 76 УК РК., - не более трех 

месяцев. 

Уплата штрафа, иных сумм, подлежащих взысканию с осужденного по приговору 

суда, может быть отсрочена или рассрочена на срок до шести месяцев, если немедленная 

уплата его является для осужденного невозможной. 

Вопрос об отсрочке исполнения приговора, если он не был решен судом при 

постановлении приговора, решается судом, постановившим приговор, или судом, в районе 

деятельности которого приговор приводится в исполнение по ходатайству осужденного, 

его законного представителя, близких родственников, защитника либо по представлению 

прокурора или органа, на который возложено исполнение приговора. 

Отсрочка исполнения приговора в части дополнительного наказания не 

допускается. 

Вопросы, связанные с исполнением приговора, разрешаются районным и 

приравненным к нему судом, действующим по месту исполнения приговора, а при его 

отсутствии - вышестоящим судом. 

Вопрос о снятии судимости рассматривается судом, действующим по месту 

жительства осужденного. 

Вопрос о разъяснении всякого рода сомнений и неясностей рассматривается судом, 

постановившим приговор. 

Все материалы и копия постановления суда по вопросам, связанным с исполнением 

приговора, после вступления в законную силу приобщаются к уголовному делу. Если 

постановление суда пересматривалось вышестоящими судебными инстанциями, к 

уголовному делу также приобщаются копии постановлений этих судебных инстанций. 

Суд рассматривает вопросы, связанные с исполнением приговора, единолично в 

открытом судебном заседании в месячный срок со дня поступления ходатайства с 

участием осужденного. 

В ходе судебного заседания ведется протокол. 

 

 



 

Лекция 13. Раскрыть особенности производств по отдельным категориям 

уголовных дел (1час).  

План: 

1. Особенности производства по делам об уголовных правонарушениях 

несовершеннолетних. 

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам об уголовных 

правонарушениях несовершеннолетних. 

3. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора по делу 

несовершеннолетнего. 

4. Применение судом к совершеннолетнему принудительных мер 

воспитательного характера. 

5. Основания и условия применения принудительных мер медицинского 

характера. 

6. Отмена или изменение принудительной меры медицинского характера. 

 

Ключевые слова: правонарушения несовершеннолетних, расследование дел 

несовершеннолетних, меры медицинского характера, принудительные меры 

медицинского характера. 

 

При производстве досудебного расследования и судебного разбирательства по 

делам несовершеннолетних подлежат установлению: 

1) возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); 

2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; 

3) степень интеллектуального, волевого и психического развития, особенности 

характера и темперамента, потребности и интересы; 

4) влияние на несовершеннолетнего взрослых лиц и других 

несовершеннолетних. Право несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого на конфиденциальность должно соблюдаться на всех этапах уголовного 

судопроизводства. Дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в 

совершении уголовного правонарушения вместе со взрослыми выделяется в отдельное 

производство на стадии досудебного расследования. 

Несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, подсудимый вызываются к 

лицу, осуществляющему досудебное расследование, или в суд через его родителей или 

других законных представителей, при их отсутствии - через органы опеки и 

попечительства. 

Несовершеннолетний, содержащийся в организации, осуществляющей в 

соответствии с законом функции по защите прав ребенка, либо под стражей, -через 

администрацию мест его содержания. 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 

проводится в порядке, предусмотренном УПК, в присутствии защитника, законного 

представителя, а при необходимости - психолога и педагога. Защитник вправе задавать 

вопросы допрашиваемому, а по окончании допроса ознакомиться с протоколом и сделать 

замечания о правильности и полноте записи показаний. 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 

производится в дневное время суток и не может продолжаться без перерыва более двух 

часов, а в общей сложности - более четырех часов в день. В случаях явного утомления 

несовершеннолетнего допрос должен быть прерван и до истечения этого времени. 

Участие защитника по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних 

обязательно. По делам о преступлениях несовершеннолетних защитник допускается с 

момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого, а в случае 



задержания - с момента задержания. Если несовершеннолетний подозреваемый, 

обвиняемый либо его законные представители не заключили соглашения с адвокатом, 

лицо, осуществляющее досудебное расследование, прокурор, суд должны обеспечить 

участие защитника по делу. 

При наличии у несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого родителей или 

других законных представителей их участие в деле обязательно. Законными 

представителями могут быть как один, так и оба родителя несовершеннолетнего. 

Родители, другие близкие родственники, участвующие в деле в качестве 

защитников, не могут одновременно участвовать в качестве законных представителей 

несовершеннолетнего. При их отсутствии обязательно участие представителя органа 

опеки и попечительства. 

Законный представитель, а при его отсутствии - представитель органа опеки и 

попечительства допускается к участию в деле постановлением следователя с момента 

первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого. При допуске к участию 

в деле законному представителю, а при его отсутствии представителю органа опеки и 

попечительства разъясняются права. Законный представитель имеет право: знать, в чем 

подозревается несовершеннолетний; присутствовать при ознакомлении с 

постановлениями о признании подозреваемым, квалификации деяния подозреваемого, с 

утвержденным прокурором обвинительным актом, участвовать в допросе 

несовершеннолетнего, а также с разрешения лица, осуществляющего досудебное 

производство, - в иных следственных действиях, производимых с участием 

несовершеннолетнего подозреваемого и его защитника; знакомиться с протоколами 

следственных действий, в которых он принимал участие, и делать письменные замечания 

о правильности и полноте сделанных в них записей; заявлять ходатайства и отводы, 

приносить жалобы на действия и решения следователя и прокурора; представлять 

доказательства; по окончании расследования знакомиться со всеми материалами дела, 

выписывать из него любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в 

том числе с помощью научно-технических средств, за исключением сведений, 

содержащих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну. 

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе по окончании 

досудебного производства вынести постановление о непредъявлении 

несовершеннолетнему для ознакомления тех материалов, которые могут оказать на него 

отрицательное влияние, а ознакомить с этими материалами законного представителя и 

защитника. 

Законный представитель может быть отстранен от участия в деле, если имеются 

основания считать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего или 

направлены на воспрепятствование объективному расследованию дела либо по 

ходатайству законного представителя. Об этом лицо, осуществляющее досудебное 

расследование, выносит мотивированное постановление. К участию в деле может быть 

допущен другой законный представитель несовершеннолетнего. 

Несовершеннолетний может быть задержан и к нему может быть применена мера 

пресечения. К несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым в совершении 

уголовного проступка, преступления небольшой или средней тяжести мера пресечения в 

виде содержания под стражей не применяется. При избрании вида меры пресечения 

несовершеннолетнему, обвиняющемуся в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, необходимо учитывать условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 

его возраст и степень интеллектуального, волевого и психического развития, особенности 

характера и темперамента, потребности и интересы, влияние на несовершеннолетнего 

взрослых лиц и других несовершеннолетних, наличие у несовершеннолетнего 

психического расстройства, не исключающего вменяемости и другие. 



Мера пресечения в виде содержания под стражей применяется к 

несовершеннолетнему лишь в тех случаях, когда другие меры пресечения по имеющимся 

в деле обстоятельствам не могут быть применены. Несовершеннолетние, к которым 

применена мера пресечения в виде содержания под стражей, содержатся отдельно от 

взрослых. Срок содержания несовершеннолетних под стражей в ходе досудебного 

производства не может быть продлен на срок более шести месяцев. 

Если по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой, средней 

тяжести или тяжком преступлении будет признано, что несовершеннолетний, 

совершивший это уголовное правонарушение, может быть исправлен без применения мер 

уголовного наказания, суд вправе, постановив обвинительный приговор, освободить 

несовершеннолетнего подсудимого от наказания и применить к нему принудительные 

меры воспитательного воздействия. Копия приговора направляется в специализированный 

государственный орган. 

После регистрации повода к началу досудебного расследования в Едином реестре 

досудебное расследование в отношении депутата Парламента Республики Казахстан 

может быть продолжено только с согласия Генерального Прокурора Республики 

Казахстан. 

В случаях, когда депутат Парламента Республики Казахстан задержан на месте 

преступления либо установлен факт приготовления или покушения на совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления либо им совершено тяжкое или особо тяжкое 

преступление, досудебное расследование в отношении него может быть продолжено до 

получения согласия Генерального Прокурора Республики Казахстан, но с обязательным 

его уведомлением в течение суток. 

Производство предварительного следствия по делам в отношении депутата 

Парламента Республики Казахстан обязательно. 

Генеральный Прокурор Республики Казахстан в течение двух суток после 

получения уведомления изучает законность произведенных процессуальных действий и 

дает согласие на продолжение досудебного расследования с вынесением постановления 

об этом либо отказывает в этом с прекращением досудебного расследования. В случае, 

если досудебное расследование до получения согласия Генерального Прокурора 

Республики Казахстан продолжено незаконно, его результаты не могут быть допущены в 

качестве доказательств по уголовному делу. 

Постановление о квалификации деяния подозреваемого депутата Парламента 

Республики Казахстан выносится Генеральным Прокурором Республики Казахстан. 

Депутат Парламента Республики Казахстан в течение срока своих полномочий не 

может быть задержан, подвергнут содержанию под стражей, домашнему аресту, приводу, 

привлечен к уголовной ответственности без согласия соответствующей Палаты на 

лишение неприкосновенности, кроме случаев задержания на месте преступления либо 

совершения тяжких или особо тяжких преступлений. 

Для получения согласия на привлечение депутата Парламента Республики 

Казахстан к уголовной ответственности, задержание, содержание под стражей, домашний 

арест, привод Генеральный Прокурор Республики Казахстан вносит представление в 

Сенат или Мажилис Парламента Республики Казахстан. Представление вносится перед 

предъявлением депутату постановления о квалификации деяния подозреваемого, 

внесением в суд ходатайства о санкционировании меры пресечения в виде содержания 

под стражей, домашнего ареста, решением вопроса о необходимости задержания, 

принудительного привода депутата в орган досудебного расследования. 

Вопрос о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей или 

домашнего ареста подозреваемого в совершении преступления депутата Парламента 

Республики Казахстан разрешается следственным судьей районного суда города Астаны 

на основании постановления лица, осуществляющего досудебное расследование, 



поддержанного Генеральным Прокурором Республики Казахстан. Ходатайство о 

продлении срока содержания под стражей или домашнего ареста в отношении депутата 

Парламента Республики Казахстан может быть направлено в суд только при поддержании 

его Генеральным Прокурором Республики Казахстан. 

Если соответствующая Палата Парламента Республики Казахстан дает согласие на 

задержание, содержание под стражей, домашний арест, привод, вопрос о применении к 

депутату этих мер пресечения, процессуального принуждения решается в общем порядке. 

В случае, если соответствующая Палата Парламента Республики Казахстан не дала 

согласия на привлечение депутата к уголовной ответственности, уголовное дело подлежит 

прекращению по этому основанию. 

В случае, если соответствующая Палата Парламента Республики Казахстан не 

дала согласия на применение к депутату меры пресечения, процессуального принуждения 

в виде содержания под стражей, домашнего ареста, задержания, привода, указанные меры 

к нему применяться не могут. На применение в отношении депутата иных мер 

процессуального принуждения согласия соответствующих Палат Парламента не 

требуется. 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и 

международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, 

иммунитетом от уголовного преследования в Республике Казахстан пользуются 

следующие лица: 

1) главы дипломатических представительств иностранных государств, члены 

дипломатического персонала этих представительств и члены их семей, если они 

проживают совместно с ними и не являются гражданами Республики Казахстан; 

2) на основе взаимности сотрудники обслуживающего персонала 

дипломатических представительств и члены их семей, проживающие совместно с ними, 

если эти сотрудники и члены их семей не являются гражданами Республики Казахстан 

или не проживают постоянно в Казахстане, главы консульств и другие консульские 

должностные лица в отношении деяний, совершенных ими при исполнении служебных 

обязанностей, если иное не предусмотрено международным договором Республики 

Казахстан; 

3) на основе взаимности сотрудники административно-технического персонала 

дипломатических представительств и члены их семей, проживающие совместно с ними, 

если эти сотрудники и члены их семей не являются гражданами Республики Казахстан 

или не проживают постоянно в Казахстане; 

4) дипломатические курьеры; 

5) главы и представители иностранных государств, члены парламентских и 

правительственных делегаций и, на основе взаимности, - сотрудники делегаций 

иностранных государств, прибывающие в Казахстан для участия в международных 

переговорах, международных конференциях и совещаниях или с другими официальными 

поручениями либо следующие для тех же целей транзитом через территорию Республики 

Казахстан, и члены семей указанных лиц, которые их сопровождают, если эти члены 

семей не являются гражданами Республики Казахстан; 

6) главы, члены и персонал представительств иностранных государств в 

международных организациях, должностные лица этих организаций, находящиеся на 

территории Республики Казахстан, на основе международных договоров или 

общепризнанных международных обычаев; 

7) главы дипломатических представительств, члены дипломатического 

персонала представительств иностранных государств в третьей стране, проезжающие 

транзитом через территорию Республики Казахстан, и члены их семей, которые 

сопровождают указанных лиц или следуют отдельно, для того чтобы присоединиться к 

ним или возвратиться в свою страну; 



8) иные лица в соответствии с международным договором Республики 

Казахстан. 

 

 

Лекция 14. Производство по делам с участием присяжных заседателей 

(проблемная лекция) (1 час). 

План: 

1. Подсудность дел с участием присяжных заседателей. Состав суда с участием 

присяжных заседателей. 

2. Ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. 

3. Особенности проведения предварительного слушания. 

4. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

5. Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. 

6. Виды решений, принимаемых судом с участием присяжных заседателей. 

7. Постановление приговора. 

8. Особенности пересмотра судебных решений, вынесенных судом с участием 

присяжных заседателей. 

 

Ключевые слова: присяжные заседатели, особенности предварительного 

слушания дел с участием присяжных заседателей, особенности постановления приговора с 

участием присяжных заседателей, решения суда присяжных заседателей. 

Суд с участием присяжных заседателей рассматривает дела о преступлениях, за 

совершение которых уголовным законом предусмотрены смертная казнь или пожизненное 

лишение свободы. 

Если лицо обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных несколькими 

статьями Уголовного кодекса Республики Казахстан, обвиняемый имеет право на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, если в такую 

совокупность преступлений входит хотя бы одно преступление, за совершение которого 

уголовным законом предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы. 

Если по делу обвиняется несколько лиц, рассмотрение его судом с участием 

присяжных заседателей производится по правилам, предусмотренным УПК РК в 

отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о 

рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. 

Суд с участием присяжных заседателей в межрайонном специализированном суде 

по уголовным делам и специализированном межрайонном военном суде по уголовным 

делам действует в составе одного судьи и десяти присяжных заседателей. 

Государственному обвинителю, потерпевшему, подсудимому и его защитнику, а 

также другим участникам процесса на протяжении всего судебного разбирательства с 

участием присяжных заседателей запрещается вступать в контакт, помимо 

установленного порядка, с присяжными заседателями, участвующими в рассмотрении 

этого дела. 

При ознакомлении подозреваемого со всеми материалами дела после окончания 

производства следственных действий лицо, осуществляющее досудебное расследование, 

обязано разъяснить ему право ходатайствовать о рассмотрении дела судом с участием 

присяжных заседателей, а также правовые последствия удовлетворения такого 

ходатайства, включая особенности обжалования и рассмотрения жалоб на приговоры суда 

с участием присяжных заседателей. 

Подозреваемый, обвиняемый имеют право заявлять ходатайство о рассмотрении 

дела судом с участием присяжных заседателей при предъявлении для ознакомления всех 

материалов дела, а также и в последующий период, в том числе и на предварительном 

слушании дела в суде, но до назначения судом главного судебного разбирательства. 



Ходатайство подозреваемого, обвиняемого о рассмотрении его дела судом с 

участием присяжных заседателей либо его отказ от использования права на рассмотрение 

его дела судом с участием присяжных заседателей отражается в протоколе об объявлении 

подозреваемому об окончании производства следственных действий и разъяснении прав. 

Ходатайство, заявленное позже, излагается подозреваемым, обвиняемым в 

письменном  виде и незамедлительно направляется в суд, которому подсудно дело. 

Ходатайство, заявленное в ходе предварительного слушания дела, может быть 

письменным и устным. 

Обвиняемый вправе отказаться от заявленного ходатайства о рассмотрении его 

дела с участием присяжных заседателей до проведения предварительного слушания и в 

ходе предварительного слушания. Отказ обвиняемого от ходатайства о рассмотрении его 

дела судом с участием присяжных заседателей после его подтверждения в ходе 

предварительного слушания не принимается. 

Проведение предварительного слушания обязательно независимо от наличия или 

отсутствия ходатайства подозреваемого, обвиняемого о рассмотрении дела с участием 

присяжных заседателей. 

Предварительное слушание проводится единолично судьей с обязательным 

участием подсудимых, в том числе и тех, которым не принадлежит право на рассмотрение 

дела с участием присяжных заседателей и их защитников. 

В начале судебного заседания судья объявляет, какое дело подлежит 

рассмотрению, представляется присутствующим на заседании лицам, сообщает, кто 

является государственным обвинителем, защитником, секретарем, выясняет личность 

подсудимого, разрешает заявленные отводы. Государственный обвинитель оглашает 

обвинительный акт. Судья выясняет, понятно ли подсудимому обвинение, в необходимых 

случаях разъясняет ему сущность обвинения и спрашивает, подтверждает ли он свое 

ходатайство о рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей. Если 

ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей не было заявлено, 

судья разъясняет подсудимому, что оно может быть заявлено непосредственно в данном 

судебном заседании. Устное ходатайство подсудимого заносится в протокол судебного 

заседания, письменное ходатайство приобщается к делу. Отказ подсудимого от своего 

ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, а также его 

нежелание заявить такое ходатайство отражаются в протоколе судебного заседания либо 

письменном заявлении подсудимого, которое приобщается к делу. 

Если подсудимый подтвердил свое ходатайство о рассмотрении его дела судом с 

участием присяжных заседателей, то судья принимает решение об удовлетворении 

данного ходатайства, при этом мнение других подсудимых не учитывается, и переходит к 

рассмотрению других ходатайств, заявленных государственным обвинителем, 

потерпевшим, подсудимым и его защитником. 

В случае необходимости на предварительном слушании могут быть оглашены 

материалы дела для проверки их допустимости в качестве доказательств. 

Постановление судьи по вопросу о рассмотрении дела судом с участием 

присяжных заседателей является окончательным. В дальнейшем постановление не может 

быть пересмотрено ввиду изменения позиции подсудимым. 

Если подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных 

заседателей или подтвердил ранее заявленное об этом ходатайство в постановлении о 

назначении судебного заседания судья указывает, что дело будет рассмотрено судом с 

участием присяжных заседателей, и определяет количество кандидатов в присяжные 

заседатели, подлежащих вызову в данное судебное заседание, число которых должно быть 

не менее двадцати пяти. 

После вынесения постановления о назначении дела к рассмотрению судом с 

участием присяжных заседателей судья дает распоряжение секретарю судебного 



заседания об обеспечении явки в судебное заседание кандидатов в присяжные заседатели, 

число которых указано в постановлении, для отбора их в присяжные заседатели. 

После назначения главного судебного разбирательства по распоряжению 

председательствующего секретарь судебного заседания производит предварительную 

случайную выборку кандидатов в присяжные заседатели из находящихся в суде единого и 

запасного (годовых) списков. 

Одно и то же лицо не может участвовать в судебных заседаниях в качестве 

присяжного заседателя более одного раза в год. 

По завершении предварительной случайной выборки кандидатов в присяжные 

заседатели для участия в рассмотрении уголовного дела составляется предварительный 

список с указанием их фамилий, имен, отчеств и домашних адресов, который 

подписывается секретарем судебного заседания. 

Кандидатам в присяжные заседатели, включенным в предварительный список, 

непозднее чем за семь суток до начала судебного разбирательства вручаются извещения с 

указанием даты и времени прибытия в суд. 

 

 

Лекция 15. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства (1час). 

План: 

1. Процессуальные и иные действия, проводимые в порядке оказания 

правовой помощи. 

2. Содержание и форма запроса об оказании правовой помощи. 

3. Порядок рассмотрения запроса об оказании правовой помощи. 

4. Направление запроса о выдаче лица (экстрадиции) для привлечения к 

уголовной ответственности или исполнении приговора. 

5. Экстрадиционный арест (задержание и заключение под стражу для выдачи). 

Ключевые слова: оказание правовой помощи, запрос об оказании правовой 

помощи, экстрадиция, экстрадиционный арест. 

 

В порядке оказания правовой помощи компетентным органам иностранных 

государств, с которыми Республикой Казахстан заключен международный договор, могут 

быть произведены вручение документов, выполнение отдельных процессуальных 

действий, осуществление уголовного преследования, выдача лиц (экстрадиция), 

временная выдача лиц (экстрадиция), транзитная перевозка, временная передача лиц, 

передача осужденных и лиц, страдающих психическими расстройствами, к которым 

применены принудительные меры медицинского характера, признание и исполнение 

приговоров. 

При отсутствии международного договора Республики Казахстан правовая или 

иная помощь может быть оказана на основании запроса иностранного государства или 

запрошена центральным органом Республики Казахстан на принципе взаимности. 

При отсутствии международного договора с иностранным государством 

центральный орган Республики Казахстан направляет запрос об оказании правовой 

помощи запрашиваемой стороне дипломатическим путем. 

Запрос (поручение, ходатайство) и приобщенные к нему документы составляются в 

письменной форме на соответствующем бланке, удостоверяются подписью 

уполномоченного должностного лица и гербовой печатью соответствующего органа. 

Запрос (поручение, ходатайство) и приобщенные к нему документы 

сопровождаются переводом на язык, определенный соответствующим международным 

договором Республики Казахстан, а при его отсутствии - на официальный язык 

запрашиваемой стороны или другой приемлемый для этой стороны язык. 



Запрос (поручение, ходатайство) направляется центральным органом Республики 

Казахстан в иностранное государство по почте, а в безотлагательных случаях – по 

электронному, факсимильному или иному средству связи. В таком случае оригинал 

запроса направляется по почте не позже трех суток с момента его передачи электронной 

почтой, факсимильным или иным средством связи. 

В случае отказа в направлении запроса (поручения, ходатайства) все материалы 

возвращаются центральным органом Республики Казахстан в соответствующий орган, 

ведущий процесс, с изложением недостатков, которые нужно устранить, или объяснением 

причин невозможности направления поручения. 

Запрос о выдаче лица (экстрадиции) направляется при условии, если хотя бы за 

одно из преступлений, в связи с которыми запрашивается выдача лица (экстрадиция), 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не меньше одного года или 

лицо осуждено к наказанию в виде лишения свободы и неотбытый срок составляет не 

менее шести месяцев. 

Запросы о временной выдаче лица (экстрадиции) и транзитной перевозке лица 

направляются в таком же порядке, как и запросы о выдаче лица (экстрадиции). 

Генеральная прокуратура Республики Казахстан вправе отказать компетентному 

органу Республики Казахстан в направлении запроса иностранному государству при  

наличии предусмотренных настоящим Кодексом или международным договором 

Республики Казахстан обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче лица 

(экстрадиции). 

В случае и порядке, предусмотренных УПК РК и международными договорами 

Республики Казахстан, орган, ведущий уголовный процесс, обращается с ходатайством о 

выдаче лица (экстрадиции), совершившего преступление на территории Республики 

Казахстан и покинувшего ее территорию, в Генеральную прокуратуру Республики 

Казахстан с приложением к нему необходимых документов. 

Ходатайство о выдаче лица (экстрадиции) составляется в письменной форме и 

должно содержать: 

К ходатайству о выдаче лица (экстрадиции) должны быть приложены: 

1) заверенные копии постановления об определении предварительной 

квалификации деяния подозреваемого, обвинительного акта, постановления 

следственного судьи или суда о содержании лица под стражей, если выдачу лица 

(экстрадицию) запрашивают для привлечения к уголовной ответственности; 

2) копия приговора со справкой о его вступлении в законную силу, если выдача 

лица (экстрадиция) запрашивается для приведения приговора в исполнение; 

3) выписки из Уголовного кодекса Республики Казахстан, содержащие статьи, по 

которым квалифицируется преступление, и предусмотренные по ним сроки 

давности; 

4) заключение уполномоченного органа Республики Казахстан о гражданстве лица, 

выдача (экстрадиция) которого запрашивается; 

5) справка о части неотбытого наказания, если запрашивается выдача лица 

(экстрадиция), которое уже отбыло часть назначенного судом наказания; 

6) иные сведения, предусмотренные международным договором Республики 

Казахстан, который также действует для иностранного государства, на территории 

которого установлено разыскиваемое лицо. 

Лицо, выданное (экстрадированное) иностранным государством, не может быть 

привлечено к уголовной ответственности, подвергнуто наказанию за иное преступление, 

не связанное с выдачей (экстрадицией), без согласия выдавшего его государства. 

Лицо, выданное (экстрадированное) иностранным государством, не может быть 

передано третьему государству без согласия выдавшего его государства. 



Решение компетентного органа иностранного государства о содержании лица под 

стражей или назначении ему наказания в виде лишения свободы является основанием для 

содержания под стражей на территории Республики Казахстан лиц, которые: 

1) транзитно перевозятся по территории Республики Казахстан; 

Лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о выдаче (экстрадиции) в 

иностранное государство, имеет право: 

1) знать, по какому преступлению поступил запрос о его выдаче (экстрадиции); 

2) иметь защитника и свидание с ним при условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность общения, на присутствие защитника при допросах; 

3) в случае задержания - на оповещение близких родственников, членов семьи или 

иных лиц о задержании и месте своего пребывания; 

4) принимать участие в рассмотрении судом вопросов, связанных с его 

содержанием под стражей и запросом о его выдаче (экстрадиции); 

5) знакомиться с запросом о выдаче (экстрадиции) или получить его копию; 

6) обжаловать решения о содержании под стражей, применении экстрадиционного 

ареста и удовлетворении запроса о выдаче; 

7) выражать в судебном заседании свое мнение по запросу о выдаче (экстрадиции). 

Если лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о выдаче (экстрадиции), 

является иностранцем и содержится под стражей, то оно имеет право на встречу с 

представителем дипломатического или консульского учреждения своего государства. 

Экстрадиционный арест. 

После получения по почте, телеграфу, телексу, факсу и иными видами связи от 

запрашивающей стороны запроса о выдаче разыскиваемого лица (экстрадиции) прокурор 

вносит в районный и приравненный к нему суд по месту содержания лица под стражей 

ходатайство о применении экстрадиционного ареста лица с целью выдачи (экстрадиции). 

Вместе с ходатайством на рассмотрение следственного судьи представляются: 

1) копия запроса компетентного органа иностранного государства о выдаче лица 

(экстрадиции), удостоверенная соответствующим центральным органом Республики 

Казахстан; 

2) документы о гражданстве лица; 

3) имеющиеся материалы экстрадиционной проверки. 

Следственный судья районного и приравненного к нему суда рассматривает 

ходатайство и выносит постановление о применении экстрадиционного ареста либо отказе 

в применении экстрадиционного ареста. 

При рассмотрении ходатайства следственный судья проверяет гражданскую 

принадлежность разыскиваемого лица, а также является ли деяние, в связи с которым 

запрашивается его выдача (экстрадиция), преступлением, предусматривающим наказание 

в виде лишения свободы, не исследуя вопрос о виновности и не проверяя законность 

процессуальных решений, принятых компетентными органами иностранного государства 

по делу в отношении лица, выдача (экстрадиция) которого запрашивается. 

Экстрадиционный арест в отношении подлежащего выдаче лица (экстрадиции) 

применяется сроком на двенадцать месяцев с момента его задержания, а в отношении 

лица, запрашиваемого для приведения приговора суда в исполнение, не более чем на срок, 

к которому оно осуждено в запрашивающем государстве. 

В случае истечения двенадцатимесячного срока экстрадиционного ареста после 

принятия решения о выдаче лица (экстрадиции) срок содержания под стражей выданного 

лица до его фактической передачи иностранному государству может быть по ходатайству 

прокурора продлен следственным судьей районного и приравненного к нему суда в 

пределах максимального срока лишения свободы, предусмотренного санкцией уголовного 

закона иностранного государства по преступлению, в совершении которого обвиняется 

(подозревается) выданное лицо, если необходимо дополнительное время для: 



1) организации этапирования выданного лица на территорию запрашивающего 

выдачу государства; 

2) рассмотрения жалобы выданного лица на постановление Генерального 

Прокурора Республики Казахстан или его заместителя о его выдаче. 

Освобождение лица, к которому применен экстрадиционный арест, производится 

на основании постановления прокурора, в том числе и по истечении срока, указанного в 

настоящей статье, если в этот срок выдача (экстрадиция) не состоялась, о чем немедленно 

сообщается в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан. 

Освобождение лица из-под экстрадиционного ареста не препятствует повторному 

его применению с целью фактической передачи лица иностранному государству во 

исполнение решения о выдаче (экстрадиции), если иное не предусмотрен международным 

договором Республики Казахстан. 

Выдача лица (экстрадиция) не допускается, если: 

1) лицо, в отношении которого поступил запрос о выдаче (экстрадиции), является 

гражданином Республики Казахстан и международным договором Республики Казахстан 

с запрашивающей стороной не предусмотрена выдача (экстрадиция) собственных 

граждан; 

2) деяние, послужившее основанием запроса о выдаче лица (экстрадиции), не 

признается в Республике Казахстан преступлением; 

3) преступление, за которое запрошена выдача лица (экстрадиция), не 

предусматривает наказание в виде лишения свободы в Республике Казахстан; 

4) лицу, в отношении которого поступил запрос о выдаче (экстрадиции), 

предоставлено Республикой Казахстан убежище; 

5) в отношении лица уже вынесен за то же преступление вступивший в законную 

силу приговор или прекращено производство по делу; 

6) на момент получения запроса о выдаче лица (экстрадиции) уголовное 

преследование по законодательству Республики Казахстан не может быть начато или 

приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения сроков давности 

или по иному законному основанию; 

7) имеются основания полагать, что лицо, в отношении которого поступил запрос о 

выдаче (экстрадиции), может быть подвергнуто угрозе применения пыток в 

запрашивающей стороне либо его здоровью, жизни или свободе угрожает опасность по 

расовому признаку, вероисповеданию, национальности, гражданству (подданству), 

принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям, 

кроме случаев, предусмотренных международным договором Республики Казахстан; 

8) деяние, в связи с которым запрашивается выдача лица (экстрадиция), в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан преследуется только в порядке 

частного обвинения, если иное не предусмотрено международным договором Республики 

Казахстан с запрашивающей стороной; 

9) деяние, в связи с которым запрашивается выдача лица (экстрадиция), относится 

по законодательству Республики Казахстан к воинским преступлениям, если иное не 

предусмотрено международным договором Республики Казахстан с запрашивающим 

государством; 

10) центральный орган иностранного государства не предоставил по требованию 

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан дополнительные материалы или данные, 

без которых невозможно принятие решения по запросу о выдаче (экстрадиции); 

11) выдача лица (экстрадиция) противоречит обязательствам Республики Казахстан 

по международным договорам Республики Казахстан; 

12) имеются иные основания, предусмотренные международным договором 

Республики Казахстан. 

2. В выдаче лица (экстрадиции) может быть отказано, если преступление, в связи с 



которым запрашивается выдача лица (экстрадиция), совершено на территории Республики 

Казахстан или за ее пределами, но направлено против интересов Республики 

Казахстан. 

Передача лица (экстрадиция) 

Администрация места содержания под стражей после получения постановления 

Генерального Прокурора Республики Казахстан или его заместителя о выдаче 

(экстрадиции) обязана в течение тридцати суток организовать этапирование и передачу 

выданного (экстрадированного) лица соответствующему органу того государства, 

которому оно выдано (экстрадировано), и об исполнении сообщить в Генеральную 

прокуратуру Республики Казахстан. 

Во время передачи выданного (экстрадированного) лица компетентный орган 

иностранного государства информируется о сроке его пребывания под стражей в 

Республике Казахстан. 
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