
.

Судебное 
следствие 



Само судебного разбирательства 
уголовных дел происходит в суде первой 

инстанции и состоит из пяти частей:

1. 
подготовител
ьная часть;

2. судебное 
следствие;

3. прения и 
реплики;

4. последнее 
слово 

подсудимого;

5. 
постановление 

приговора.

Судебное следствие – этап судебного 
разбирательства, в ходе которого стороны 

последовательно излагают свою позицию по 
существу уголовного дела и доказывают ее 
путем представления доказательств и их 

проверки при  участии суда 



Судебное следствие – решаемые 
вопросы:

1) понятно ли 
подсудимому 
обвинение;

2) признает ли он 
себя виновным;

3)желает ли 
подсудимый 

выразить свое 
отношение к 

предъявленному 
обвинению;

4)желает ли его 
защитник выразить 
свое отношение к 
предъявленному 

обвинению 



Основные черты судебного следствия -рассмотрение 
дела с соблюдением общих условий судебного 

разбирательства:

Устность  означает, что в устной форме даются 
показания и оглашаются протоколы следственных 
действий, акты ревизии, документальные проверки и иные 
документы. Суд обязан в устной форме задавать вопросы и 
получать ответы при допросе подсудимого, потерпевшего, 
свидетеля и других участников судебного заседания. 
Устность судебного разбирательства означает, что суд 
воспринимает доказательства устно, и участники процесса 
устно их обсуждают. Но помимо этого идет письменное 
оформление отдельных процессуальных действий.



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ -
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА С СОБЛЮДЕНИЕМ 
ОБЩИХ УСЛОВИЙ СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА:

Правило о непосредственности исследования всех 
доказательств призвано обеспечить прямое, свободное от 
субъективного влияния лиц, производивших предварительное 
расследование, восприятие участниками судебного разбирательства, в 
первую очередь судом, всех обстоятельств уголовного дела. 
Непосредственное исследование всех доказательств в судебном 
заседании служит важным условием их единообразного восприятия 
судом и другими участниками судебного разбирательства, средством 
устранения сомнений и неясностей. В силу требования 
непосредственности судебного разбирательства все относящиеся к 
делу и допустимые согласно закону доказательства подлежат 
установлению и исследованию в ходе судебного заседания; 
доказательства, которые не исследовались судом в заседании, не 
могут быть положены в основу приговора или иного судебного 
решения.



Принцип гласности закреплён в части 1 статьи 123 Конституции РФ, где говорится, что 
разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в 
случаях, предусмотренных федеральным законом. Граждане могут присутствовать в зале 
судебного заседания, следить за ходом производства по делу, общаться со средствами массовой 
информации по поводу увиденного и услышанного. В судебном разбирательстве все процессуальные 
действия, кроме совещания судей при постановлении приговора и вынесении некоторых 
определений основываются на принципе гласности. Даже при условии слушания дела в закрытом 
судебном заседании провозглашение приговора должно происходить в открытом судебном 
заседании. При этом в целях недопущения разглашения сведений, составляющих охраняемую 
законом тайну, могут быть оглашены только вводная и резолютивная части приговора (или иного 
завершающего производство по делу решения).

Неизменность состава суда, рассматривающего уголовное дело, является 
одним из непременных условий обеспечения непосредственности 
исследования судом обстоятельств уголовного дела. Неучастие судьи в 
той части судебного разбирательства, в которой исследовались какие-
либо доказательства или производились иные предусмотренные законом 
процессуальные действия, лишает его права принимать решения не 
только относительно этой части судопроизводства, но и по делу в 
целом. Если судья, с участием которого было начато слушание дела, по 
каким-либо причинам не может в дальнейшем участвовать в судебном 
разбирательстве, вместо него вводится новый судья и судебное 
заседание начинается сначала с участием этого судьи.



СУБЪЕКТЫ СУДЕБНОГО 
СЛЕДСТВИЯ:

Закон на первое место ставит судью, рассматривающего конкретное дело и 
принимающего по результатам судебного следствия, проведенного с 
соблюдением требований закона, соответствующее решение. 

Только судья оценивает окончательно доказательственные базы обвинения и 
защиты, принимает или отвергает те или иные доводы сторон, обеспечивая 
своей руководящей ролью гарантированные законом принципы осуществления 
правосудия на основе состязательности процесса.

Судья как носитель судебной власти выступает в качестве должностного лица 
судебной системы, выполняющего свои функции на профессиональной основе и 
назначенного с соблюдением установленных Конституцией РФ и Федеральным 
конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации » 
Собрание Законодательства Российской Федерации,1997.№1 ст.1 требований.

Исходя из этого, следует сделать однозначный вывод о том, что ведение 
судебного следствия и в конечном итоге обеспечение справедливости 
приговора, помимо его законности и обоснованности полностью доверяется 
единоличному судье



ОБВИНИТЕЛЬ
В качестве государственного обвинителя в 

судебном заседании может выступать прокурор - 
от прокурора района, его заместителя или 

помощника до Генерального прокурора РФ или 
его заместителя.

Участие его в качестве следователя или 
прокурора при проведении 

предварительного расследования не 
препятствует участию в судебном 

заседании в качестве государственного 
обвинителя.

По уголовным делам частного обвинения 
обвинение в суде поддерживает 

потерпевший (частный обвинитель), а в 
случае его смерти - близкий родственник. 

Мнение, высказываемое прокурором по 
рассматриваемым судом вопросам (кроме 

случаев отказа от обвинения или 
изменения обвинения), не имеет для суда 
обязательного значения и подлежит учету 

судом в такой же мере, как и мнение 
потерпевшего, подсудимого, защитника.

Государственный обвинитель в ходе 
судебного разбирательства может 

отказаться от обвинения, изложив суду 
мотивы этого отказа.

По делам частного обвинения частный 
обвинитель также вправе отказаться от 
обвинения или изменить обвинение на 

более мягкое



ПОТЕРПЕВШИМ

•является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 
имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае 
причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.

•Потерпевший в судебном разбирательстве выполняет двоякую роль: с одной 
стороны, он служит источником доказательств по делу, с другой - выступает в 
качестве стороны, защищающей свои уголовно-правовые, гражданско-правовые 
и иные интересы.

•С учетом этой особенности правового положения данного участника процесса 
суд может, несмотря на нежелание потерпевшего принимать участие в 
судебном заседании, признать его явку обязательной. 

•Признание обязательности явки потерпевшего в суд может быть обусловлено: 
невозможностью полного исследования обстоятельств дела; 
неопределенностью занятой потерпевшим позиции по делу в случае, когда от 
его позиции зависит, какое решение может быть принято судом; наличием 
оснований полагать, что в отсутствие потерпевшего его права и законные 
интересы не смогут быть защищены.



ЗАЩИТНИКОМ 

⦿  

•является лицо, осуществляющее в 
установленном УПК РФ порядке защиту прав и 
интересов обвиняемых, подсудимых и 
оказывающее им юридическую помощь при 
производстве по уголовному делу.

•Единственное предназначение защитника в 
уголовном судопроизводстве - оказание 
помощи обвиняемому или подозреваемому в 
защите его прав и интересов, что и 
определяет общую направленность и 
содержание деятельности защитника в стадии 
судебного разбирательства. 



•физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении 
имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред 
причинен ему непосредственно преступлением.

•Гражданский истец, гражданский ответчик и (или) их представители, 
реализуя свои права, предусмотренные статьями 44 и 45, 54, 55 УПК РФ, 
участвуют в судебном разбирательстве в той мере, в какой это необходимо 
для защиты их (личных или представляемых) прав и интересов, связанных с 
разрешением судом вопросов возмещения материального вреда, 
причиненного преступлением

Гражданский истец:



СВИДЕТЕЛЕМ 

•Экспертом является лицо, обладающее специальными 
знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК РФ 
для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

Специалист - это лицо, обладающее специальными 
знаниями, привлекаемое к участию в деле для содействия в 
обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 
документов, применении технических средств в 
исследовании материалов уголовного дела для постановки 
вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду 
вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию

•является лицо, которому могут быть известны какие-либо 
обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения 
уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. Свидетели 
имеют предусмотренные статьей 56 УПК РФ процессуальные права и 
обязанности, а также несут уголовную ответственность за дачу 
заведомо ложных показаний либо за отказ от дачи показаний в 
соответствии со статьями 307, 308 УК РФ.



Помимо 
рассмотренн

ых в ходе 
судебного 
следствия, 

могут 
производитьс
я действия, 
связанные

с осмотром 
вещественны

х 
доказательст
в (статья 284 

УПК РФ)

и 
оглашением 
протоколов 

следственных 
действий и 

иных 
документов 
(статья 285 
УПК РФ), 

приобщения 
к материалам 

уголовного 
дела 

документов 
(статья 286 
УПК РФ).

И для этих 
весьма 

распростране
нных и в 
высшей 
степени 
важных 

судебных 
действий 

характерным 
является, 
прежде 
всего, 

стремление 
поставить их 
совершение в 

прямую 
зависимость 

от 
волеизъявлен

ия сторон, 
оттеснить на 
второй план 
суд (судью). 

Вместе с тем 
правила, 

регламентиру
ющие эти 

действия, в 
достаточной 

мере 
обеспечивают 
сторонам, в 

первую 
очередь 

подсудимому 
и его 

защитнику, 
возможность 

активно 
участвовать в 

судебном 
исследовании 
соответствую

щих 
доказательст

в.



Действующий уголовно-процессуальный кодекс РФ 
дает основание различать в доказывании:

A - получение (собирание и представление) 
доказательств;

B - исследование (проверка) доказательств;

C - оценка доказательств.

•Доказательства и 
доказывание - 
основные вопросы, 
определяющие сущность 
уголовного процесса. К 
ним обращались многие 
авторы, что вполне 
понятно, ибо нет других 
проблем, которые 
вбирали бы в себя такое 
множество различных 
аспектов уголовно-
процессуальной теории и 
практики



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


