
 



Тема 5 

Актуальные вопросы 
предварительного 
расследования.



Тема 5 

В п. 56 ст. 5 УПК РФ указано, что уголовное 
судопроизводство состоит из досудебного и 
судебного производств по уголовному делу. В то же 
время, как отмечалось выше, весь уголовный 
процесс поделен на стадии, где чаще всего 
предшествующая стадия обеспечивает 
последующую, как бы служит ей. При этом на 
стадии поделено как досудебное, так и судебное 
производство. 



Тема 5 

По действующему УПК РФ досудебное 
производство состоит из двух стадий – возбуждения 
уголовного дела, о котором шла речь в предыдущей 
главе, и предварительного расследования. Последнее 
является центральной стадией досудебного 
производства, обеспечивающей последующие 
судебные стадии уголовного процесса, прежде всего 
стадию судебного разбирательства, хотя в некоторых 
случаях предварительное расследование может 
оказаться самодостаточным (если завершается 
прекращением уголовного дела). 



Тема 5 

Любая стадия уголовного процесса 
представляет собой функциональную 
систему, что едва ли не наиболее ярко 
проявляется именно в стадии 
предварительного расследования, 
являющейся в этом смысле для 
уголовного процесса одной из самых 
сложных. 



Тема 5 

Если рассматривать предварительное расследование 
как функциональную систему, то оно предстает в 
виде целостной упорядоченной совокупности 
следующих элементов: 1) цель; 2) ряд 
взаимосвязанных задач, решение которых 
обеспечивает достижение поставленной цели; 3) 
система органов (субъекты), решающих эти задачи; 
4) функции, выполняемые органами; 5) конкретные 
полномочия (действия и решения), посредством 
которых реализуются функции, решаются задачи, 
достигается цель, 6) начала (или принципы), 
которые составляют фундамент системы. 



Тема 5. 

Очень важно, чтобы все элементы системы 
работали слаженно, без внутренних 
противоречий, в направлении цели и на 
основе определенных начал . 



Тема 5

Цель предварительного расследования определяется 
самой природой преступления как общественно 
опасного деяния и публично-правовым характером 
уголовного процесса. Следовательно, в отличие от 
гражданского процесса, который возникает по 
инициативе истца и где он обращается с 
конкретными притязаниями к конкретному лицу 
(ответчику) непосредственно в суд, уголовный 
процесс всегда требует тщательного установления 
всех обстоятельств гипотетического преступления и 
выявления всех причастных к его совершению лиц. 



Тема 5 

Иначе говоря, он требует всестороннего 
расследования, которое является 
предварительным по отношению к судебному 
разбирательству и без которого судебное 
разбирательство не может состояться. 



Тема 5 

Таким образом, цель предварительного 
расследования состоит в обеспечении органов 
правосудия материалами об исследованных и 
предварительно доказанных обстоятельствах 
преступления (в случае передачи дела в суд) или в 
установлении отсутствия оснований для проведении 
судебного разбирательства по делу (в случае 
прекращения уголовного дела). Для достижения 
этой цели необходимо решить задачи, которые 
можно представить в виде дерева. 



Тема 5 

Основные задачи (задачи первого уровня): 
установление наличия или отсутствия 
события преступления, а также изобличение 
лица или лиц, виновных в совершении 
преступления (ч. 2 ст. 21 УПК РФ). Для этого 
необходимо решить задачи второго уровня – 
собрать, проверить и оценить доказательства, 
т.е. решить задачи по доказыванию (ст. 85–88 
УПК РФ). 



Тема 5 

Чтобы успешно решить эти задачи и, соответственно, 
достичь поставленной цели, необходимо решить некоторые 
вспомогательные задачи (третий уровень): в необходимых 
случаях произвести задержание лица (ст. 91 УПК), 
применить меры пресечения (ст. 97 УПК РФ), обеспечить 
обязательное участие защитника и (или) законного 
представителя подозреваемого или обвиняемого (ч. 3 ст. 16 
УПК РФ), ознакомить некоторых участников сматериалами 
уголовного дела (ст. 216, 217 УПК РФ), составить 
обвинительное заключение (ст. 220 УПК РФ), обвинительный 
акт или обвинительное постановление (ст. 225 и ст. 2267 
УПК РФ) и др. 



Тема 5 

После уяснения целей и задач 
предварительного расследования, становится 
понятно, почему его часто называют 
фундаментом правосудия – от качества 
предварительного расследования во многом 
зависит, свершится или нет подлинное 
правосудие. 



Тема 5. 

Что касается субъектов предварительного 
расследования, то его уполномочены производить 
либо следователь, либо дознаватель (в зависимости 
от формы расследования), организационно 
принадлежащие тем ведомствам, которые вправе 
производить предварительное следствие или 
дознание. 



Тема 5 

Именно следователь и дознаватель 
производят процессуальные действия 
(следственные действия и иные 
процессуальные действия) и принимают 
процессуальные решения. Действия и 
решения представляют собой те 
процессуальные средства, которые 
необходимы для решения указанных выше 
задач и в конечном итоге – для достижения 
цели предварительного расследования. 



Тема 5 

Если вести речь об осуществляемых следователем и 
дознавателем процессуальных функциях, то 
действующий УПК РФ относит их к стороне 
обвинения (п. 47 ст. 5), т.е. к стороне, на которую 
возложена функция обвинения или, что одно и то 
же, функция уголовного преследования (п. 55 ст. 5). 
Но такой подход нельзя признать теоретически 
состоятельным, поскольку он не соответствует ни 
цели, ни основным задачам предварительного 
расследования: суду нужны материалы не 
одностороннего, а всестороннего расследования. 



Тема 5. 

Поэтому более верной представляется доктринальная точка 
зрения, в соответствии с которой следователь и дознаватель 
осуществляют автономную функцию расследования. В ней в 
свою очередь неразрывно прослеживаются элементы всех 
трех классических процессуальных функций: обвинения 
(собирание обвинительных доказательств, привлечение в 
качестве обвиняемого, составление обвинительного 
заключения и т.д.), защиты (собирание оправдательных 
доказательств, обеспечение права на защиту, всестороннее 
исследование доводов защиты и т.д.) и даже разрешения дела 
(признание гражданским истцом, прекращение уголовного 
дела и т.п.). 



Тема 5. 

Для понимания природы предварительного 
расследования также исключительно важны 
принципы или, как часто говорят в 
процессуальной доктрине, начала, 
образующие фундамент этого «здания». 



Тема 5

К таковым относятся: а) розыскной характер (следственное 
начало), исключающий возможность полностью состязательного 
построения предварительного расследования на основании 
разграничения процессуальных функций и обеспечивающий 
функциональную неделимость расследования; б) полноценное 
обеспечение обвиняемому (подозреваемому) права на защиту, 
компенсирующее несостязательную (следственную) природу 
расследования; в) тайный характер расследования в отношении как 
участников процесса (ограниченный доступ к материалам дела до 
окончания расследования), так и широкой публики, средств 
массовой информации и т.п.; г) письменный характер 
расследования, обязывающий следователя и дознавателя 
оформлять в письменной форме все процессуальные действия 
(протоколы) и все процессуальные решения (постановления). 



Тема 5 

Отметим также, что принципы (начала) 
предварительного расследования как раз и 
позволяют говорить о смешанной форме 
отечественного уголовного процесса европейского 
континентального типа , поскольку указывают на 
розыскную (следственную) природу досудебного 
производства. 



УПК РФ Статья 160. Меры попечения о детях, об 
иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и 
меры по обеспечению сохранности его имущества
 
1. Если у подозреваемого или обвиняемого, 
задержанного или заключенного под стражу, 
остались без присмотра и помощи 
несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а 
также престарелые родители, нуждающиеся в 
постороннем уходе, то следователь, дознаватель 
принимает меры по их передаче на попечение 
близких родственников, родственников или других 
лиц либо помещению в соответствующие детские 
или социальные учреждения.



УПК РФ Статья 160. Меры попечения о детях, об 
иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и 
меры по обеспечению сохранности его имущества 

2. Следователь, дознаватель принимает меры 
по обеспечению сохранности имущества и 
жилища подозреваемого или обвиняемого, 
задержанного или заключенного под стражу.
3. О принятых мерах следователь или 
дознаватель уведомляет подозреваемого или 
обвиняемого.



Тема 5 

Меры государственной защиты жизни, 
здоровья, имущества, а также меры 
социальной защиты, применяемые в 
соответствии с федеральным законом от 
31.07.2004 г. «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства». 



Тема 5 

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства"

Принят Государственной Думой 31 июля 2004 года

Одобрен Советом Федерации 8 августа 2004 года
Настоящий Федеральный закон устанавливает систему 
мер государственной защиты потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства, 
включающую меры безопасности и меры социальной 
защиты указанных лиц, а также определяет основания и 
порядок их применения.



Статья 1. Государственная защита потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства 

Государственная защита потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства 
(далее - государственная защита) осуществление 
предусмотренных настоящим Федеральным законом 
мер безопасности, направленных на защиту их 
жизни, здоровья и (или) имущества (далее - меры 
безопасности), а также мер социальной защиты 
указанных лиц (далее - меры социальной защиты) в 
связи с их участием в уголовном судопроизводстве 
уполномоченными на то государственными 
органами. 



Статья 2. Лица, подлежащие государственной 
защите

1. Государственной защите в соответствии с 
настоящим Федеральным законом подлежат 
следующие участники уголовного 
судопроизводства:
1) потерпевший;
2) свидетель;
3) частный обвинитель;



Статья 2. Лица, подлежащие государственной 
защите 

4) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, 
их защитники и законные представители, 
осужденный, оправданный, а также лицо, в 
отношении которого уголовное дело либо 
уголовное преследование было прекращено;
5) эксперт, специалист, переводчик, понятой, а 
также участвующие в уголовном 
судопроизводстве педагог и психолог;
6) гражданский истец, гражданский ответчик;



Статья 2 

7) законные представители, представители 
потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и частного 
обвинителя.
2. Меры государственной защиты могут быть 
также применены до возбуждения уголовного 
дела в отношении заявителя, очевидца или 
жертвы преступления либо иных лиц, 
способствующих предупреждению или 
раскрытию преступления.



Статья 2 

3. Государственной защите также 
подлежат установленные Уголовно-
процессуальным кодексом Российской 
Федерации близкие родственники, 
родственники и близкие лица, 
противоправное посягательство на 
которых оказывается в целях 
воздействия на лиц, указанных в частях 
1 и 2 настоящей статьи. 



Статья 2 

4. Указанные в частях 1 - 3 настоящей 
статьи лица, в отношении которых в 
установленном порядке принято 
решение об осуществлении 
государственной защиты, далее 
именуются "защищаемые лица". 



 Статья 3. Органы, обеспечивающие государственную 
защиту 

1. Органами, обеспечивающими 
государственную защиту, являются:
1) органы, принимающие решение об 
осуществлении государственной защиты;
2) органы, осуществляющие меры 
безопасности;
3) органы, осуществляющие меры социальной 
защиты.



Статья 3. Органы, обеспечивающие 
государственную защиту 

2. Решение об осуществлении 
государственной защиты принимают суд 
(судья), прокурор, начальник органа дознания 
или следователь, в производстве которых 
находится заявление (сообщение) о 
преступлении либо уголовное дело, если иное 
не предусмотрено уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации. 



Статья 3. Органы, обеспечивающие 
государственную защиту
3. Осуществление мер безопасности возлагается на 
органы внутренних дел Российской Федерации, 
органы федеральной службы безопасности, 
таможенные органы Российской Федерации и 
органы по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ по уголовным 
делам, находящимся в их производстве или 
отнесенным к их ведению, а также на иные 
государственные органы, на которые может быть 
возложено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации осуществление отдельных 
мер безопасности. 



Статья 3. Органы, обеспечивающие 
государственную защиту 
4. Меры безопасности в отношении защищаемых 
лиц по уголовным делам, находящимся в 
производстве суда или прокуратуры, 
осуществляются по решению суда (судьи) или 
прокурора органами внутренних дел Российской 
Федерации, органами федеральной службы 
безопасности, таможенными органами Российской 
Федерации или органами по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
расположенными по месту нахождения 
защищаемого лица.



Статья 3. Органы, обеспечивающие 
государственную защиту 
5. Меры безопасности в отношении защищаемых 
лиц из числа военнослужащих осуществляются 
также командованием соответствующих воинских 
частей и вышестоящим командованием.
6. Меры безопасности в отношении защищаемых 
лиц, содержащихся в следственных изоляторах или 
находящихся в местах отбывания наказания, 
осуществляются также учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации.



Стать 3 

7. Осуществление мер 
социальной защиты возлагается 
на органы социальной защиты 
населения и иные органы в 
порядке, установленном 
Правительством Российской 
Федерации. 



Статья 4. Принципы осуществления 
государственной защиты 

1. Государственная защита 
осуществляется в соответствии с 
принципами законности, уважения 
прав и свобод человека и 
гражданина, взаимной 
ответственности органов, 
обеспечивающих государственную 
защиту, и защищаемых лиц. 



Статья 4. Принципы осуществления 
государственной защиты 

2. Государственная защита осуществляется 
под прокурорским надзором и 
ведомственным контролем. При 
осуществлении государственной защиты 
используются гласные и негласные методы в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 



Статья 4. Принципы осуществления 
государственной защиты 

3. Применение мер безопасности не 
должно ущемлять жилищные, 
трудовые, пенсионные и иные права 
защищаемых лиц.



Статья 5. Законодательство Российской 
Федерации о государственной защите
Законодательство Российской Федерации о государственной 
защите основывается на Конституции Российской Федерации 
и состоит из настоящего Федерального закона, Уголовного 
кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 15 
июля 1995 года N 103-ФЗ "О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" 
(далее - Федеральный закон "О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"), 
других федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также международных 
договоров Российской Федерации. 



Статья 6. Меры безопасности 

1. В отношении защищаемого лица могут 
применяться одновременно несколько либо одна из 
следующих мер безопасности:
1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
2) выдача специальных средств индивидуальной 
защиты, связи и оповещения об опасности;
3) обеспечение конфиденциальности сведений о 
защищаемом лице;
4) переселение на другое место жительства;



Статья 6. Меры безопасности 

5) замена документов;
6) изменение внешности;
7) изменение места работы (службы) или 
учебы;
8) временное помещение в безопасное 
место;



Статья 6. Меры безопасности 

9) применение дополнительных мер 
безопасности в отношении защищаемого 
лица, содержащегося под стражей или 
находящегося в месте отбывания 
наказания, в том числе перевод из 
одного места содержания под стражей 
или отбывания наказания в другое.



Статья 6. Меры безопасности 

3. Меры безопасности, предусмотренные 
пунктами 4-7 части 1 настоящей статьи, 
осуществляются только по уголовным делам 
о тяжких и особо тяжких преступлениях.



Статья 7. Личная охрана, охрана жилища и 
имущества защищаемого лица 

1. Личная охрана, охрана жилища и 
имущества защищаемого лица 
обеспечиваются органами, 
осуществляющими меры безопасности, в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 



Статья 7. Личная охрана, охрана жилища и 
имущества защищаемого лица 

2. Занимаемое защищаемым лицом жилище и 
его имущество могут быть оборудованы 
техническими средствами наблюдения, а 
также противопожарной и охранной 
сигнализацией. 



Статья 8. Выдача защищаемому лицу специальных 
средств индивидуальной зашиты, связи и 
оповещения об опасности 

1. Органы, осуществляющие меры безопасности, 
могут выдавать защищаемому лицу специальные 
средства индивидуальной защиты, связи и 
оповещения об опасности.
2. Виды выдаваемых защищаемому лицу 
специальных средств индивидуальной защиты, 
связи и оповещения об опасности, а также порядок 
их выдачи устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.



Статья 9. Обеспечение конфиденциальности 
сведений о защищаемом лице 

1. По решению органа, осуществляющего 
меры безопасности, может быть наложен 
запрет на выдачу сведений о защищаемом 
лице из государственных и иных 
информационно-справочных фондов, а также 
могут быть изменены номера его телефонов и 
государственные регистрационные знаки 
используемых им или принадлежащих ему 
транспортных средств. 



Статья 9. Обеспечение конфиденциальности 
сведений о защищаемом лице 
2. В исключительных случаях, связанных с 
производством по другому уголовному либо 
гражданскому делу, сведения о защищаемом лице 
могут быть представлены в органы 
предварительного расследования, прокуратуру или 
суд на основании письменного запроса прокурора 
или суда (судьи) с разрешения органа, принявшего 
решение об осуществлении государственной 
защиты.



Статья 10. Переселение на другое место 
жительства, замена документов, изменение 
внешности защищаемого лица 

1. Защищаемое лицо может быть переселено на 
другое, временное или постоянное, место 
жительства.
2. При переселении защищаемого лица на другое 
постоянное место жительства ему за счет средств 
федерального бюджета предоставляется жилище, 
возмещаются расходы, связанные с переездом, 
оказывается материальная помощь, гарантируется 
трудоустройство и оказывается содействие в 
подборе места работы (службы) или учебы, 
аналогичного прежнему.



Статья 10. Переселение на другое место 
жительства, замена документов, изменение 
внешности защищаемого лица
3. При переселении защищаемого лица на 
другое временное место жительства ранее 
занимаемое им жилище и гарантии 
трудоустройства на прежнее или аналогичное 
прежнему место работы (службы) или учебы 
сохраняются за ним в течение всего периода 
его отсутствия по указанной причине. 



Статья 10. Переселение на другое место 
жительства, замена документов, изменение 
внешности защищаемого лица 

4. В исключительных случаях может быть 
произведена замена документов, удостоверяющих 
личность, иных документов защищаемого лица с 
изменением его фамилии, имени, отчества и других 
сведений о нем, а также может быть изменена 
внешность защищаемого лица в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации. 



Статья 10. 

5. Переселение на другое место жительства, 
замена документов и изменение внешности 
защищаемого лица производятся только в 
случаях, если безопасность указанного лица 
не может быть обеспечена путем применения 
в отношении его других мер безопасности. 



Статья 11. Изменение места работы (службы) или 
учебы защищаемого лица 

Защищаемому лицу в целях обеспечения его 
безопасности может быть оказано содействие 
в устройстве на другое, временное или 
постоянное, подходящее ему место работы 
(службы) или учебы в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации. 



Статья 12. Временное помещение защищаемого 
лица в безопасное место 

Защищаемое лицо может быть временно 
помещено в место, в котором ему будет 
обеспечена безопасность. 



Статья 13. Обеспечение безопасности 
военнослужащего 

1. Безопасность военнослужащего, 
являющегося защищаемым лицом, 
обеспечивается путем применения мер 
безопасности, предусмотренных статьей 6 
настоящего Федерального закона, с учетом 
особенностей прохождения им военной 
службы. 



Статья 13. Обеспечение безопасности 
военнослужащего 

2. В целях обеспечения 
безопасности военнослужащего 
могут применяться также:
1) командирование защищаемого 
лица в другую воинскую часть, 
другое военное учреждение;



Статья 13. Обеспечение безопасности 
военнослужащего 

2) перевод защищаемого лица на новое место 
военной службы, в том числе в воинскую 
часть или военное учреждение другого 
федерального органа исполнительной власти, 
в котором федеральным законом 
предусмотрена военная служба (по 
согласованию между соответствующими 
должностными лицами федеральных органов 
исполнительной власти); 



Статья 13. Обеспечение безопасности 
военнослужащего 

3) командирование или перевод 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, от которого может 
исходить угроза защищаемому лицу, в другую 
воинскую часть, другое военное учреждение. 



Статья 13

3. Командирование и перевод 
военнослужащего, являющегося защищаемым 
лицом, осуществляются с его согласия, 
выраженного в письменной форме. При 
переводе военнослужащий назначается на 
равную воинскую должность. При этом 
должно быть обеспечено его использование 
по основной или однопрофильной военно-
учетной специальности. 



Статья 14. Обеспечение безопасности 
защищаемого лица, содержащегося под стражей 
или находящегося в месте отбывания наказания 

1. Безопасность защищаемого лица, содержащегося под 
стражей или находящегося в месте отбывания наказания в 
виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо 
содержания в дисциплинарной воинской части, 
обеспечивается путем применения в отношении его мер 
безопасности, предусмотренных пунктами 3, 5, 6, 8 и 9 части 
1 статьи 6 настоящего Федерального закона, или иных мер, 
предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом "О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений". 



Статья 14. Обеспечение безопасности 
защищаемого лица, содержащегося под стражей 
или находящегося в месте отбывания наказания 
2. В целях обеспечения безопасности лица, 
указанного в части 1 настоящей статьи, могут 
применяться также:
1) направление защищаемого лица и лица, от 
которого исходит угроза насилия, при их 
задержании, заключении под стражу и назначении 
уголовных наказаний в разные места содержания 
под стражей и отбывания наказаний, в том числе 
находящиеся в других субъектах Российской 
Федерации;



Статья 14 

2) перевод защищаемого лица или лица, от 
которого исходит угроза насилия, из одного 
места содержания под стражей и отбывания 
наказания в другое;
3) раздельное содержание защищаемого лица 
и лица, от которого исходит угроза насилия;



Статья 14 

4) изменение защищаемому лицу меры 
пресечения или меры наказания в 
порядке, предусмотренном уголовно-
процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 



Статья 15. Меры социальной защиты 

1. В случае гибели (смерти) защищаемого лица в 
связи с его участием в уголовном судопроизводстве 
членам семьи погибшего (умершего) и лицам, 
находившимся на его иждивении, по постановлению 
органа, принимающего решение об осуществлении 
государственной защиты, выплачивается за счет 
средств федерального бюджета единовременное 
пособие в размере, определяемом Правительством 
Российской Федерации, и назначается пенсия по 
случаю потери кормильца в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 



Статья 15. Меры социальной защиты 

2. В случае причинения защищаемому лицу телесного 
повреждения или иного вреда его здоровью в связи с 
участием в уголовном судопроизводстве, повлекшего за 
собой наступление инвалидности, ему по постановлению 
органа, принимающего решение об осуществлении 
государственной защиты, выплачивается за счет средств 
федерального бюджета единовременное пособие в размере, 
определяемом Правительством Российской Федерации, и 
назначается пенсия по инвалидности в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 



Статья 15. Меры социальной защиты 

3. В случае причинения защищаемому лицу 
телесного повреждения или иного вреда его 
здоровью в связи с участием в уголовном 
судопроизводстве, не повлекшего за собой 
наступление инвалидности, ему по постановлению 
органа, принимающего решение об осуществлении 
государственной защиты, выплачивается за счет 
средств федерального бюджета единовременное 
пособие в размере, определяемом Правительством 
Российской Федерации.



Статья 15 

4. В случае гибели (смерти) защищаемого 
лица в связи с его участием в уголовном 
судопроизводстве членам семьи погибшего 
(умершего) и лицам, находившимся на его 
иждивении, если они имеют право на 
различные единовременные пособия, 
выплачиваемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
назначается одно единовременное пособие по 
их выбору. 



Статья 15 

5. Защищаемым лицам, имеющим одновременно 
право на различные единовременные пособия, 
выплачиваемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в случае причинения 
телесного повреждения или иного вреда здоровью, 
назначается одно единовременное пособие по их 
выбору.
6. Порядок выплаты единовременных пособий, 
указанных в частях 1 - 5 настоящей статьи, 
устанавливается Правительством Российской 
Федерации.



Статья 15 

7. Имущественный ущерб, причиненный 
защищаемому лицу в связи с его участием в 
уголовном судопроизводстве, подлежит возмещению 
за счет средств федерального бюджета и иных 
финансовых источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, с 
последующим взысканием этих средств с лица, 
виновного в причинении защищаемому лицу 
имущественного ущерба, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 



Статья 16. Основания применения мер 
безопасности

1. Основаниями применения мер 
безопасности являются данные о наличии 
реальной угрозы убийства защищаемого лица, 
насилия над ним, уничтожения или 
повреждения его имущества в связи с 
участием в уголовном судопроизводстве, 
установленные органом, принимающим 
решение об осуществлении государственной 
защиты. 



Статья 16 

2. Меры безопасности применяются на основании 
письменного заявления защищаемого лица или с его 
согласия, выраженного в письменной форме, а в 
отношении несовершеннолетних - на основании 
письменного заявления его родителей или лиц, их 
заменяющих, а также уполномоченных 
представителей органов опеки и попечительства (в 
случае отсутствия родителей или лиц, их 
заменяющих) или с их согласия, выраженного в 
письменной форме. 



Статья 16 

3. В случае, если применение мер 
безопасности затрагивает интересы 
совершеннолетних членов семьи 
защищаемого лица и иных 
проживающих совместно с ним лиц, 
необходимо их согласие, выраженное в 
письменной форме, на применение мер 
безопасности. 



Статья 16 

2. Меры безопасности применяются на основании 
письменного заявления защищаемого лица или с его 
согласия, выраженного в письменной форме, а в 
отношении несовершеннолетних - на основании 
письменного заявления его родителей или лиц, их 
заменяющих, а также уполномоченных 
представителей органов опеки и попечительства (в 
случае отсутствия родителей или лиц, их 
заменяющих) или с их согласия, выраженного в 
письменной форме. 



Статья 16 

3. В случае, если применение мер 
безопасности затрагивает интересы 
совершеннолетних членов семьи 
защищаемого лица и иных проживающих 
совместно с ним лиц, необходимо их 
согласие, выраженное в письменной форме, 
на применение мер безопасности. 



Статья 18. Порядок применения мер безопасности 

Суд (судья), прокурор, начальник органа дознания или 
следователь, получив заявление (сообщение) об угрозе убийства 
лица, указанного в частях 1 - 3 статьи 2 настоящего Федерального 
закона, насилия над ним, уничтожения или повреждения его 
имущества либо иного опасного противоправного деяния, обязаны 
проверить это заявление (сообщение) и в течение трех суток (а в 
случаях, не терпящих отлагательства, немедленно) принять 
решение о применении мер безопасности в отношении его либо об 
отказе в их применении. О принятом решении выносится 
мотивированное постановление (определение), которое в день его 
вынесения направляется в орган, осуществляющий меры 
безопасности, для исполнения, а также лицу, в отношении 
которого вынесено указанное постановление (определение). 


