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1.  Понятие  мер  пресечения,  их  виды  и  отличие  от  других  мер 

процессуального принуждения

Согласно ст. 116 УПК к подозреваемому или обвиняемому могут быть 

применены меры пресечения  -  это  принудительные  меры,  применяемые  к 

подозреваемому  или  обвиняемому  для  предотвращения  совершения  ими 

общественно  опасных  деяний,  предусмотренных  уголовным  законом,  или 

действий,  препятствующих производству по уголовному делу,  а  также для 

обеспечения исполнения приговора.

Согласно ст. 116 УПК мерами пресечения являются:

) подписка о невыезде и надлежащем поведении;

) личное поручительство;

) передача военнослужащего под наблюдение командования воинской 

части;

) отдача несовершеннолетнего под присмотр;

) залог;

) домашний арест;

) заключение под стражу.

Меры  пресечения  могут  применяться  органом,  ведущим  уголовный 

процесс,  лишь  в  том  случае,  когда  собранные  по  уголовному  делу 

доказательства  дают  достаточные  основания  полагать,  что  подозреваемый 

или обвиняемый могут скрыться от органа уголовного преследования и суда; 

воспрепятствовать  предварительному  расследованию  уголовного  дела  или 

рассмотрению  его  судом,  в  том  числе  путем  оказания  незаконного 

воздействия  на  лиц,  участвующих  в  уголовном  процессе,  сокрытия  или 

фальсификации  материалов,  имеющих  значение  для  дела,  неявки  без 

уважительных  причин  по  вызовам  органа,  ведущего  уголовный  процесс; 



совершить  предусмотренное  уголовным  законом  общественно  опасное 

деяние; противодействовать исполнению приговора.

При решении вопроса о необходимости применения меры пресечения к 

подозреваемому или обвиняемому должны учитываться характер подозрения 

или  обвинения,  личность  подозреваемого  или  обвиняемого,  их  возраст  и 

состояние  здоровья,  род  занятий,  семейное  и  имущественное  положение, 

наличие постоянного места жительства и другие обстоятельства.

Возможно  применение  одной  из  указанных  мер  пресечения  и  до 

предъявления обвинения.

Особую  специфику  имеет  заключение  под  стражу.  Заключение  под 

сражу в качестве меры пресечения предусмотрено ст. 126 УПК. Заключение 

под  стражу  в  качестве  меры  пресечения  применяется  лишь  в  отношении 

лица,  подозреваемого  или  обвиняемого  в  совершении  преступления,  за 

которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

свыше двух  лет.  К  лицам,  подозреваемым или обвиняемым в  совершении 

тяжкого  или  особо  тяжкого  преступления,  мера  пресечения  в  виде 

заключения  под  стражу  может  быть  применена  по  мотивам  одной  лишь 

тяжести  преступления.  В  исключительных  случаях  эта  мера  пресечения 

может  быть  применена  в  отношении  подозреваемого  или  обвиняемого  по 

делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок до двух лет, если они не имеют постоянного места 

жительства  на  территории  Республики  Беларусь  или  не  установлена  их 

личность либо они скрылись от органов уголовного преследования или суда.

В постановлении (определении) о применении данной меры пресечения 

должны  быть  изложены  основания  и  мотивы,  в  силу  которых  возникла 

необходимость в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу.

При  решении  вопроса  о  даче  санкции  на  заключение  под  стражу 



прокурор  или  его  заместитель  обязаны  тщательно  ознакомиться  со  всеми 

материалами,  содержащими  основания  для  заключения  под  стражу,  и  в 

необходимых случаях лично допросить подозреваемого или обвиняемого, а 

несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого - во всех случаях.

Право  давать  санкцию  на  заключение  под  стражу  принадлежит 

Генеральному  прокурору  Республики  Беларусь,  прокурорам  областей, 

городов, районов, приравненным к ним прокурорам и их заместителям.

Лицо, заключенное под стражу, его защитник, законный представитель 

вправе обжаловать постановление (определение) органа, ведущего уголовный 

процесс, в порядке, предусмотренном ст. 143 УПК.

В  случае  отказа  прокурора  или  его  заместителя  в  даче  санкции  на 

заключение  под  стражу  повторное  обращение  за  санкцией  в  отношении 

одного  и  того  же  лица  по  тому  же  уголовному делу  возможно лишь при 

возникновении  новых  обстоятельств,  дающих  основание  для  применения 

данной  меры  пресечения.  Указанные  правила  действуют  также  при 

повторном применении данной меры пресечения после ее отмены судом.

Если вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу в отношении обвиняемого возник в судебном заседании, то решение 

об  этом  принимает  суд  по  ходатайству  сторон  или  по  собственной 

инициативе.

О применении меры пресечения в виде заключения под стражу орган 

уголовного преследования или суд обязаны уведомить лиц, указанных в ст. 

115  УПК,  а  в  случае  применения  этой  меры  пресечения  в  отношении 

пенсионера - уведомить орган, выплачивающий ему пенсию.

Порядок  и  условия  содержания  лиц,  заключенных  под  стражу, 

определяются законом (ст. 126 УПК).

Мера пресечения в виде заключения под стражу при предварительном 



расследовании уголовного дела не может превышать двух месяцев.

Срок  содержания  под  стражей  исчисляется  со  времени  заключения 

подозреваемого,  обвиняемого  под  стражу  и  до  направления  прокурором 

уголовного дела в суд. В этот срок засчитывается время нахождения лица в 

местах лишения свободы (изоляторах временного содержания и иных местах 

содержания  арестованных  в  органах  внутренних  дел  и  иных  органах, 

ведущих  досудебное  производство),  а  также  время  принудительного 

пребывания в психиатрическом (психоневрологическом) или ином лечебном 

учреждении лица, помещенного в эти учреждения с санкции прокурора или 

его заместителя либо по постановлению (определению) суда.

Срок  содержания  обвиняемого  под  стражей  свыше  двух  месяцев  во 

время предварительного расследования может быть продлен до трех месяцев 

прокурорами района, города и приравненными к ним прокурорами или их 

заместителями  лишь  в  случае  невозможности  закончить  расследование  в 

срок, указанный в части первой настоящей статьи, при отсутствии оснований 

для  применения  в  отношении  обвиняемого  иной  меры  пресечения. 

Дальнейшее  продление  срока  содержания  обвиняемого  под  стражей 

осуществляется  прокурорами области,  города  Минска  и  приравненными к 

ним прокурорами или их заместителями до шести месяцев.

Продление  срока  содержания  под  стражей  свыше  шести  месяцев 

допускается лишь в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких или 

особо  тяжких  преступлений,  а  также  лиц,  совершивших  преступления  на 

территории  Республики  Беларусь  и  не  имеющих  постоянного  места 

жительства в Республике Беларусь, при наличии оснований полагать, что они 

могут скрыться от следствия и суда за пределы Республики Беларусь. В этом 

случае  продление  срока  содержания  под  стражей  осуществляется 

заместителями  Генерального  прокурора  Республики  Беларусь  на  срок  до 



двенадцати  месяцев,  Генеральным  прокурором  Республики  Беларусь  или 

лицом, исполняющим его обязанности, - на срок до 18 месяцев.

Орган  дознания,  следователь,  считая  необходимым  продление  срока 

содержания  обвиняемого  под  стражей,  выносят  мотивированное 

постановление  о  возбуждении  ходатайства  о  продлении  срока  содержания 

обвиняемого под стражей и представляют его соответствующему прокурору 

не позднее чем за пять суток до истечения срока содержания под стражей, а 

при продлении указанного срока более шести месяцев - за десять суток.

Дальнейшее  продление  срока  содержания  под  стражей  во  время 

предварительного  расследования  не  допускается,  и  обвиняемый  подлежит 

немедленному  освобождению  из-под  стражи.  При  этом  в  отношении 

обвиняемого  должна  быть  применена  иная  мера  пресечения, 

предусмотренная ст. 116 УПК.

Решение прокурора о продлении срока содержания под стражей может 

быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном ст. 143 УПК.

После  окончания  предварительного  расследования  и  предъявления 

обвиняемому  и  его  защитнику  уголовного  дела  для  ознакомления  срок 

содержания под стражей на время, необходимое для ознакомления с делом, 

продлевается в порядке, установленном частями третьей, четвертой и пятой 

ст. 127 УПК.

В  случае,  когда  ознакомление  обвиняемого  и  его  защитника  с 

уголовным делом до истечения предельного срока содержания под стражей, 

установленного  частью четвертой  ст.  127  УПК,  невозможно,  Генеральный 

прокурор  Республики  Беларусь  или  лицо,  исполняющее  его  обязанности, 

вправе  не  позднее  десяти  суток  до  истечения  этого  срока  возбудить 

ходатайство перед Председателем Верховного Суда Республики Беларусь о 

продлении  срока  содержания  под  стражей  на  время,  необходимое  для 



ознакомления обвиняемого и его защитника с уголовным делом.

Ходатайство Генерального прокурора Республики Беларусь или лица, 

исполняющего его обязанности, направленное в порядке, предусмотренном 

частью  девятой  ст.  127  УПК,  рассматривается  судьей  Верховного  Суда 

Республики Беларусь единолично с участием прокурора. По усмотрению суда 

в  судебном  заседании  могут  участвовать  обвиняемый,  его  законный 

представитель, защитник.

Судья  в  срок  не  позднее  пяти  суток  со  дня  получения  ходатайства 

выносит одно из следующих постановлений:

)  о продлении срока содержания под стражей до момента окончания 

ознакомления обвиняемого и его защитника с уголовным делом, но не свыше 

шести месяцев;

)  об  отказе  в  удовлетворении  ходатайства  Генерального  прокурора 

Республики Беларусь и об освобождении лица из-под стражи.

В случае повторного применения меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого по одному и тому же 

делу, а также по соединенному с этим или выделенному из него уголовному 

делу в ходе предварительного расследования срок содержания под стражей 

исчисляется с учетом времени, ранее проведенного под стражей.

По направленному прокурором в суд уголовному делу продление срока 

содержания обвиняемого под стражей осуществляется судом, в производстве 

которого находится дело. Вопрос о дальнейшем содержании обвиняемого под 

стражей рассматривается судом в срок не более десяти суток до истечения 

каждого  месяца  срока  содержания  обвиняемого  под  стражей.  Суд 

определением  (постановлением)  либо  продлевает  срок  содержания 

обвиняемого  под  стражей,  либо  отменяет  или  изменяет  меру  пресечения. 

Обвиняемый  не  может  содержаться  под  стражей  по  уголовному  делу, 



находящемуся в производстве любого суда, более шести месяцев, а по делам 

в  отношении  лиц,  обвиняемых  в  совершении  тяжких  и  особо  тяжких 

преступлений,  -  более  12  месяцев.  По  таким  же  правилам  производится 

продление  срока  содержания  осужденного  под  стражей  судами  второй 

инстанции при рассмотрении кассационных жалоб и протестов. Определение 

(постановление) суда о продлении срока содержания под стражей может быть 

обжаловано в вышестоящий суд, решение которого является окончательным.

При  направлении  уголовного  дела  в  суд  для  нового  судебного 

разбирательства  после  отмены  приговора,  по  которому  срок  содержания 

обвиняемого под стражей, установленный частью первой настоящей статьи, 

истек,  а  по обстоятельствам дела мера пресечения в виде содержания под 

стражей не может быть изменена, продление срока содержания под стражей 

производится судом,  в  производстве которого находится уголовное дело,  в 

порядке и пределах, установленных частью тринадцатой ст. 127 УПК.

При возвращении прокурором или его заместителем для производства 

дополнительно  предварительного  расследования  уголовного  дела,  по 

которому срок содержания обвиняемого под стражей, установленный частью 

первой настоящей статьи, истек, а по обстоятельствам дела мера пресечения в 

виде  содержания  под  стражей  не  может  быть  изменена,  продление  срока 

содержания  под  стражей  производится  прокурором,  осуществляющим 

надзор, или его заместителем в пределах одного месяца. Об этом прокурором 

или  его  заместителем  выносится  соответствующее  постановление. 

Дальнейшее  продление  указанного  срока  производится  с  учетом  всего 

времени  пребывания  обвиняемого  под  стражей  в  пределах  и  порядке, 

установленных частями второй, третьей и четвертой ст. 127 УПК.

Предметом  рассмотрения  Конституционного  Суда  было  дело  "О 

соответствии  Конституции  Республики  Беларусь  части  пятой  статьи  92 



Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь". В ст. 92 УПК было 

предусмотрено,  что  содержание  под  стражей  при  расследовании 

преступлений  по  уголовным  делам  не  может  продолжаться  более  двух 

месяцев. Этот срок может быть продлен районным, городским прокурором, 

военным прокурором гарнизона и приравненным к ним прокурором в случае 

невозможности  закончить  расследование  и  при  отсутствии  оснований  для 

изменения меры пресечения - до трех месяцев. Дальнейшее продление срока 

может  быть  осуществлено  только  по  причине  особой  сложности  дела 

прокурором области, города Минска и приравненным к ним прокурором - до 

шести месяцев со дня взятия под стражу.

Продление  срока  содержания  под  стражей  свыше  шести  месяцев 

допускается  в  исключительных  случаях  и  только  в  отношении  лиц, 

обвиняемых  в  совершении  тяжких  преступлений.  Такое  продление 

осуществляется заместителем Генерального прокурора Республики Беларусь 

-  до  одного  года  и  Генеральным  прокурором  Республики  Беларусь  -  до 

полутора лет. Вопрос о содержании обвиняемого под стражей на срок свыше 

одного  года  предварительно  рассматривается  на  коллегии  Прокуратуры 

Республики Беларусь.

Дальнейшее  продление  срока  не  допускается,  содержащийся  под 

стражей обвиняемый подлежит немедленному освобождению.

Таким  образом,  с  одной  стороны,  в  уголовно-процессуальном 

законодательстве устанавливался предельный срок содержания под стражей с 

санкции прокурора, а с другой - пребывание под стражей сверх этого срока, 

но  в  период  ознакомления  обвиняемого  с  материалами  уголовного  дела 

приводило к парадоксальной ситуации: такое лицо находилось под стражей 

без  решения  компетентных  органов  (суда  или  прокуратуры),  т.е.  без 

соответствующего юридического документа.  Обвиняемый, как справедливо 



было указано в Заключении Конституционного Суда, в период ознакомления 

с  материалами  уголовного  дела  оказывался  перед  выбором  между  более 

тщательной подготовкой к процессу и быстрой судебной процедурой. Именно 

он в определенной мере брал на себя последствия такого выбора.

Статьей  120  УПК  Республики  Беларусь  предусмотрена  такая  мера 

пресечения как подписка о невыезде.  Подписка о невыезде и надлежащем 

поведении  заключается  во  взятии  у  подозреваемого  или  обвиняемого 

письменного  обязательства  не  покидать  постоянное  или  временное  место 

жительства без  разрешения органа уголовного преследования или суда,  не 

препятствовать расследованию уголовного дела и рассмотрению его в суде, в 

назначенный срок являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс.

В  случае  нарушения  подозреваемым  или  обвиняемым  данной  им 

подписки к нему может быть применена более строгая мера пресечения, о 

чем ему должно быть объявлено при взятии подписки.

Залог  заключается  во  внесении  самим  подозреваемым,  обвиняемым 

либо  другим  физическим  лицом  в  республиканский  бюджет  денежных 

средств для обеспечения явки подозреваемого или обвиняемого по вызову 

органа  уголовного  преследования  и  суда.  Сумма  залога  определяется 

органом, ведущим уголовный процесс и применяющим эту меру пресечения, 

с учетом тяжести преступления, личности подозреваемого или обвиняемого, 

имущественного  положения  залогодателя,  но  не  менее  пятисот  базовых 

величин.  Залог  применяется  при  условии  полного  возмещения 

имущественного вреда, причиненного преступлением. Залог не применяется 

в  отношении  лиц,  подозреваемых  или  обвиняемых  в  совершении  тяжких 

либо особо тяжких насильственных преступлений.

Залогодателю,  если  им  не  является  сам  подозреваемый  или 

обвиняемый,  разъясняется  сущность  подозрения  или  обвинения  лица,  в 



отношении которого применяется эта мера пресечения,  что удостоверяется 

подписями лица, в отношении которого применена данная мера пресечения, 

залогодателя  и  должностного  лица,  применившего  эту  меру  пресечения. 

Копия  постановления  (определения)  вручается  залогодателю для  внесения 

залога.

В случае уклонения подозреваемого или обвиняемого от явки по вызову 

органа  уголовного  преследования  и  суда  мера  пресечения  изменяется  на 

более  строгую,  а  залог  обращается  в  доход  государства  по  судебному 

решению.  В  остальных  случаях  суд  при  постановлении  приговора  или 

вынесении  определения  (постановления)  о  прекращении  производства  по 

уголовному делу  решает  вопрос  о  возвращении залога  залогодателю.  При 

прекращении производства по уголовному делу на стадии предварительного 

расследования  залог  возвращается  по  постановлению  органа  дознания, 

дознавателя,  следователя,  прокурора  или  его  заместителя.  Залог  не  может 

быть предметом конфискации.



2.  Процессуальный  порядок  проведения  и  оформления  допроса 

подозреваемого и обвиняемого

Допрос  -  следственное  действие,  заключающееся  в  получении 

следователем, дознавателем в устной или письменной форме показаний об 

обстоятельствах,  имеющих значение для дела,  от свидетеля,  потерпевшего, 

подозреваемого, обвиняемого.

Допрос  проводится  по  месту  производства  предварительного 

расследования.  Следователь,  дознаватель  вправе,  если  признают  это 

необходимым, провести допрос по месту нахождения допрашиваемого.

Допрос  не  может  длиться  непрерывно  более  четырех  часов. 

Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на один час 

для отдыха и принятия пищи, причем общая продолжительность допроса в 

течение  дня  не  должна  превышать  восьми  часов.  В  случае  медицинских 

показаний  продолжительность  допроса  устанавливается  на  основании 

заключения  врача,  работающего  в  государственном  медицинском 

учреждении.

Согласно ст. 216 УПК Республики Беларусь потерпевший, свидетель, а 

также находящиеся на свободе подозреваемый, обвиняемый вызываются на 

допрос  повесткой.  В  ней  должно  быть  указано,  кто  и  в  каком  качестве 

вызывается,  к  кому  и  по  какому  адресу,  время  явки  на  допрос,  а  также 

последствия неявки без уважительных причин.

В соответствии со ст. 217 УПК Республики Беларусь перед допросом 

следователь,  дознаватель  должны  выяснить  данные  о  личности 

допрашиваемого.  Если  возникают  сомнения,  владеет  ли  допрашиваемый 

языком, на котором ведется производство по уголовному делу, выясняется, на 

каком языке он желает давать показания.



Лицу, вызванному на допрос, сообщается, в качестве кого, по какому 

уголовному делу оно будет допрошено, разъясняются права и обязанности, 

предусмотренные законодательством.

Допрос  начинается  с  предложения  рассказать  об  известных 

допрашиваемому  лицу  обстоятельствах  уголовного  дела.  Если 

допрашиваемый  говорит  об  обстоятельствах,  явно  не  относящихся  к 

уголовному делу, ему должно быть указано на это. По окончании свободного 

рассказа  допрашиваемому  могут  быть  заданы  вопросы,  направленные  на 

уточнение  и  дополнение  показаний.  Задавать  наводящие  вопросы 

запрещается.

Допрашиваемый  вправе  пользоваться  документами  и  записями, 

которые  по  его  ходатайству  или  с  его  согласия  могут  быть  приобщены к 

протоколу допроса.

В  ходе  допроса  следователь,  дознаватель  могут  предъявить 

допрашиваемому вещественные доказательства и документы, а по окончании 

свободного  рассказа  огласить  показания,  имеющиеся  в  уголовном  деле, 

воспроизвести звуко- и видеозапись или киносъемку.

Ход и результаты допроса отражаются в протоколе, составляемом с 
соблюдением требований статей 193 <C:\Gbinfo_u\asua01\Temp\33381.htm> и 
194 УПК Республики Беларусь. Показания записываются от первого лица и 
по возможности дословно. Вопросы и ответы на них записываются в той 
последовательности, которая имела место при допросе. В протоколе должны 
найти отражение и те вопросы участвующих в допросе лиц, которые были 
отведены следователем, дознавателем или на которые отказался отвечать 
допрашиваемый, с указанием мотивов отвода или отказа.

Предъявление вещественных доказательств и документов, оглашение 
протоколов и воспроизведение звуко- и видеозаписи, киносъемки 
следственных действий, а также показаний допрашиваемого подлежат 
обязательному отражению в протоколе.

Допрашиваемым в ходе следственного действия могут быть 
изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к 



протоколу, о чем в нем делается отметка.
После свободного рассказа допрашиваемый вправе записать свои 

показания собственноручно. После собственноручного изложения показаний 
и их подписания допрашиваемым следователь, дознаватель могут задать 
вопросы, направленные на уточнение и дополнение показаний.

По окончании допроса протокол предъявляется для прочтения 
допрашиваемому либо оглашается по его просьбе. Требования 
допрашиваемого внести в протокол дополнения и уточнения подлежат 
обязательному исполнению.

Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи 
удостоверяются допрашиваемым своей подписью в конце протокола. 
Допрашиваемым подписывается также каждая страница протокола.

Если в допросе участвовал переводчик, то он также подписывает 
каждую страницу и протокол в целом, а также перевод собственноручно 
записанных показаний допрашиваемого.

В протоколе указываются все лица, участвовавшие в допросе. Каждый 
из них должен подписать протокол.

По решению следователя, дознавателя при допросе подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего или свидетеля может быть применена звуко- и 
видеозапись. Звуко- и видеозапись может быть применена также по просьбе 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля.

Следователь, дознаватель принимают решение о применении звуко- и 
видеозаписи и уведомляют об этом допрашиваемого до начала допроса.

Показания, полученные в ходе допроса с применением звуко- и 
видеозаписи, заносятся в протокол допроса в порядке, предусмотренном 
настоящим Кодексом. Протокол допроса должен также содержать отметку о 
применении звуко- и видеозаписи и уведомлении об этом допрашиваемого; 
сведения о технических средствах, условиях звуко- и видеозаписи и факте ее 
приостановления, причине и длительности остановки; заявления 
допрашиваемого по поводу применения звуко- и видеозаписи; удостоверение 
правильности протокола и звуко- и видеозаписи допрашиваемым и 
следователем, дознавателем. Фонограмма и видеограмма хранятся при 
уголовном деле и по окончании предварительного расследования 
опечатываются.

В соответствии со ст. 211 УПК при допросе несовершеннолетних 
потерпевшего и свидетеля в возрасте до четырнадцати лет педагог или 
психолог участвуют обязательно, а от четырнадцати до шестнадцати лет - по 
усмотрению следователя, дознавателя. При допросе несовершеннолетних 
потерпевшего и свидетеля могут участвовать их родители или другие 
законные представители.



Потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не 
предупреждаются об ответственности за отказ или уклонение от дачи 
показаний и за дачу заведомо ложных показаний, им лишь указывается на 
необходимость говорить только правду. Несовершеннолетним потерпевшему 
и свидетелю разъясняются право отказа от дачи показаний, уличающих в 
совершении преступления их самих, членов семьи и близких родственников, 
а также другие процессуальные права и обязанности, о чем делается отметка 
в протоколе допроса, которая удостоверяется их подписью.

Участвующим при допросе лицам разъясняется право делать 
подлежащие занесению в протокол замечания о нарушении прав и законных 
интересов допрашиваемых, а также с разрешения следователя, дознавателя 
задавать вопросы допрашиваемому. Следователь, дознаватель вправе отвести 
вопрос, но должны занести его в протокол и указать причину отвода.

Задача № 1

Еланский  и  Малышев  с  целью  совершения  кражи  из  автомобиля 

пришли  ночью  на  неорганизованную  стоянку  автотранспорта.  Подойдя  к 

автомашине  «Мазда»,  принадлежащей  Зыкову,  они  вскрыли  багажник  и 

вытащили  из  него  запасное  колесо  с  диском,  стоимостью  70000  рублей 

Национального  Банка  Республики  Беларусь,  но  вскоре  были  задержаны 

хозяином машины и его родственником Лазаревым.

Получив  от  следователя  законченное  уголовное  дело,  прокурор 

переквалифицировал  действия  обвиняемых с  части  1  статьи  14  и  части  2 

статьи 205 УК Республики Беларусь на часть 2 статьи 205 УК Республики 

Беларусь  (Кража).  Соответствует  ли  требованиям  УПК  произведенное 

прокурором изменение обвинения?

Что составляет содержание понятия «изменение обвинения»?

Согласно  ст.  263  УПК получив  от  следователя  или  органа  дознания 

уголовное  дело  для  направления  в  суд,  прокурор  обязаны  проверить  ряд 



фактов,  в  том числе правильно ли квалифицировано общественно опасное 

деяние обвиняемого.  В случае,  если прокурор примет решение о  том,  что 

деяние квалифицировано неправильно, он, в соответствии с ч.1 ст. 264 УПК 

может изменить квалификацию деяний обвиняемого с применением закона о 

менее тяжком преступлении, если дело направляется в суд, либо возвратить 

уголовное  дело  следователю  (ч.3  ст.  263  УПК)  со  своими  письменными 

замечаниями  для  изменения  обвинения  на  более  тяжкое  для  составления 

нового постановления. Изменение обвинения - это изменение фактического 

состава  обвинения,  юридической  квалификации  преступления  в  связи  с 

установлением  отдельных  эпизодов  преступной  деятельности  обвиняемого 

или отпадением части обвинений, инкриминируемых обвиняемому.

Из  изложенного  следует,  что  произведенное  прокурором  изменение 

обвинения соответствует УПК.



Задача № 2

«Следователь...,  рассмотрев материалы дела о причинении смерти по 

неосторожности Симоновского Н.Г. и принимая во внимание, что в квартире 

№  24  дома  №  45  по  ул.  Первомайской  в  городе  Могилеве,  в  которой 

проживает Михасев М.О., находятся орудия преступления и иные предметы, 

которые могут служить источниками доказательств по делу, руководствуясь 

статьей  208  УПК  Республики  Беларусь,  постановил:  произвести  обыск  в 

квартире Михасева Михаила Осиповича (г. Могилев, улица Первомайская д. 

45, кв. 24) для отыскания и изъятия указанных предметов».

Оцените это постановление.

Каковы основания производства обыска?

В  соответствии  со  ст.  208  УПК основанием  для  проведения  обыска 

является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо помещении 

или ином месте  либо у  какого-либо лица  находятся  орудия  преступления, 

предметы,  документы  и  ценности,  которые  могут  иметь  значение  для 

уголовного  дела,  а  также  могут  быть  обнаружены  разыскиваемые  лица  и 

трупы.

Согласно  ст.  210  УПК  о  проведении  обыска  следователем,  органом 

дознания выносится постановление.

До  начала  проведения  обыска  или  выемки  следователь,  дознаватель 

обязаны предъявить постановление об их проведении.

Приступая  к  обыску,  следователь,  дознаватель  предлагают  выдать 

добровольно  подлежащие  изъятию  орудия  преступления,  предметы, 

документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. 



Если  они  выданы  добровольно  и  нет  оснований  опасаться  сокрытия 

подлежащих  изъятию  орудий  преступления,  предметов,  документов  и 

ценностей,  следователь,  дознаватель  вправе  не  проводить  дальнейших 

поисков.

Действия  следователя  при  вынесении  постановления  на  проведения 

обыска являются обоснованными и законными.

мера пресечение процессуальный допрос
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