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Меры 
процессуального 

принуждения



рассмотрение особенностей 
мер уголовно-процессуального 
принуждения в уголовном 
судопроизводстве России

Цель лекции



1.Понятие и виды мер уголовно-процессуального 
принуждения.

2. Задержание по подозрению в совершении 
преступления.

3. Меры пресечения: понятие, основания и условия 
применения.

4. Иные меры процессуального принуждения.

План  лекции



Меры процессуального принуждения - 
это предусмотренные законом средства 
принудительного характера, применяемые 
дознавателем, следователем и судом с 
целью воздействия на участников 
уголовного судопроизводства для 
обеспечения надлежащего поведения его 
участников и для предотвращения 
противодействия с их стороны ходу 
расследования и судебного 
разбирательства. 



 - задержание по подозрению в совершении 
преступления;

- меры пресечения;
- иные меры процессуального принуждения.

Три вида мер уголовно-
процессуального принуждения: 

От других мер государственного принуждения они отличаются тем, что: 
- применяются в период производства по уголовному делу и носят процессуальный 
характер; 
- применяются полномочными органами государства в кругу их полномочий; 
- применяются к участвующим в деле лицам, ненадлежащее поведение которых или 
возможность такого поведения создает или может создать препятствия для цельного 
хода уголовного судопроизводства; 
- имеют конкретные цели, вытекающие из общих задач уголовного судопроизводства; 
имеют особое содержание и характер.



Задержание подозреваемого – мера 
процессуального принуждения, применяемая 
органом дознания, дознавателем, следователем 
на срок не более 48 часов с момента фактического 
задержания лица по подозрению в совершении 
преступления (п. 11 ст. 5 УПК РФ). 

задержание по подозрению в 
совершении преступления



Ими являются обстоятельства:
1) когда лицо застигнуто при совершении 

преступления или непосредственно после его 
совершения;

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на 
данное лицо как на совершившее 
преступление;

3) когда на этом человеке или его одежде, при 
нем или в его жилище будут обнаружены 
явные следы преступления;

4) при наличии иных данных, дающих 
основание подозревать лицо в совершении 
преступления. Их исчерпывающий перечень 
дан в ч. 2 ст. 91 УПК РФ.

Основания для задержания по 
подозрению в совершении 

преступления перечислены ч. 1 ст. 
91 УПК РФ.



Срок задержания не может 
превышать 48 ч. Продлить 
указанный срок вправе только 
судья путем вынесения решения о 
продлении срока задержания, но 
не более чем на 72 ч. По 
истечении этого времени 
подозреваемый подлежит 
освобождению.

Срок задержания по подозрению в 
совершении преступления 
начинает свое течение с момента 
фактического задержания.

Момент фактического задержания - 
момент производимого в порядке, 
установленном УПК РФ, 
фактического лишения свободы 
передвижения лица, 
подозреваемого в совершении 
преступления (п.15 ст.5 УПК РФ).



Меры пресечения – наиболее строгие, 
ограничивающие права и свободы, меры 
процессуального принуждения, 
применяемые только к обвиняемому и в 
исключительных случаях к подозреваемому, 
которые пресекают возможность их 
неправомерного поведения с целью 
уклонения от возложенных на них законом 
обязанностей. 

Меры пресечения



1) подписка о невыезде (ст. 102 УПК РФ); 
2) личное поручительство (ст. 103 УПК РФ); 
3) наблюдение командования воинской 

части (ст. 104 УПК РФ); 
4) присмотр за несовершеннолетним 

обвиняемым (ст. 105 УПК РФ); 
5) залог (ст. 106 УПК РФ); 
6) домашний арест (ст. 107 УПК РФ); 
7) заключение под стражу (ст. 108, ст. 109 

УПК РФ). 
Указанный законодателем перечень 

является исчерпывающим, и представлен 
в законе от самой легкой до самой 
строгой меры, которой является 
заключение под стражу.

Законодатель в ст. 98 УПК РФ 
выделяет следующие виды мер 

пресечения:



1) скроется от дознания, предварительного 
следствия или суда;

2) может продолжать заниматься преступной 
деятельностью;

3) может угрожать свидетелю, иным участникам 
уголовного судопроизводства, уничтожить 
доказательства либо иным путем 
воспрепятствовать производству по 
уголовному делу, т. е. может совершать 
действия, мешающие установлению истины;

4) в случае его осуждения и вынесения 
обвинительного приговора он будет 
уклоняться от исполнения приговора (ст. 97 
УПК РФ).

Основаниями для применения мер 
пресечения являются подтвержденные 
достаточными доказательствами данные 

о том, что обвиняемый:



1) они применяются в отношении обвиняемых, а в 
исключительных случаях – подозреваемых;

2) цели их применения – пресечение возможности 
совершения обвиняемым действий, препятствующих 
производству по конкретному уголовному делу;

3) они имеют особые основания применения;
4) личный характер, они представляют собой 
ограничения личной свободы конкретного 
обвиняемого или подозреваемого.

От всех остальных мер процессуального 
принуждения меры пресечения 

отличаются рядом специфических 
признаков:



 Иные меры процессуального принуждения - это 
меры, посредством которых обеспечивается 
установленный законом порядок в ходе 
производства по делу, а также создаются условия 
для должного исполнения приговора в части 
гражданского иска, других имущественных 
взысканий или возможной конфискации 
имущества. 

Иные меры процессуального 
принуждения



� обязательство о явке
�  привод
� временное отстранение от 

должности
�  наложение ареста на 

имущество
� наложение ареста на 

ценные бумаги
� денежное взыскание. 

В соответствии с законом предусмотрены 
следующие виды иных мер процессуального 

принуждения (ст. 112—118 УПК): 



Иные меры процессуального 
принуждения

В зависимости от объекта 
применения разделяют на:

В зависимости от 
необходимости получения 
судебного решения для 
применения меры:

- применяемые только к 
подозреваемому, обвиняемому: 
временное отстранение от 
должности, наложение ареста на 
имущество;

- применяемые к свидетелю, 
потерпевшему, гражданскому истцу, 
гражданскому ответчику, эксперту, 
специалисту, переводчику, понятому 
— денежное взыскание;

- применяемые ко всем 
перечисленным выше субъектам - 
обязательство о явке, привод;

- применяемые по решению 
суда — временное 
отстранение от должности, 
наложение ареста на 
имущество, денежное 
взыскание;

- применяемые по решению 
следователя, дознавателя - 
обязательство о явке, 
привод.



Обязательство о явке - это 
письменное обязательство 
обвиняемого, подозреваемого, 
потерпевшего или свидетеля 
своевременно являться по вызовам 
дознавателя, следователя, 
прокурора или в суд, а в случае 
перемены места жительства. 
Некоторые лица согласно ч. 6 ст. 113 
УПК РФ не могут быть 
подвергнуты приводу.

Временное отстранение от 
должности (ст. 114 УПК РФ)  – 
мера, которая может применяться 
по решению суда к обвиняемому, 
являющемуся должностным 
лицом, если имеются 
обоснованные опасения, что 
обвиняемый может использовать 
свое должностное положение 
незамедлительно сообщать об 
этом. Указанные лица несут 
ответственность за нарушение 
обязательства (ст. 112 УПК РФ).



Привод – осуществляемое по 
мотивированному постановлению 
органа расследования, прокурора или 
судьи (либо по определению суда) 
принудительное доставление лица к 
прокурору, органу расследования или 
в суд в случае неявки его по 
неуважительным причинам. 

Наложение ареста на имущество (ст. 115 
УПК РФ) – мера, применяемая в целях 
обеспечения гражданского иска, других 
имущественных взысканий или 
возможной конфискации имущества. Она 
состоит в запрете, адресованном 
собственнику или владельцу такого 
имущества, распоряжаться и пользоваться 
им, а также в изъятии такого имущества и 
передаче его на хранение. 



Денежное взыскание – 
мера процессуального 
принуждения, которая 
состоит во взимании с лица 
по судебному решению 
денежных сумм, 
исчисляемых количеством 
минимальных размеров 
оплаты труда (ст. 117 УПК 
РФ).
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