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Аннотация
В книге кратко изложены ответы на основные вопросы

темы «Уголовно-процессуальное право». Издание поможет
систематизировать знания, полученные на лекциях и семинарах,
подготовиться к сдаче экзамена или зачета. Пособие адресовано
студентам высших и средних образовательных учреждений, а
также всем, интересующимся данной тематикой.



 
 
 

Содержание
1. Понятие уголовного процесса. Стадии
уголовного процесса

4

2. Уголовно-процессуальные правоотношения и
функции

7

3. Источники уголовного процессуального права 10
4. Принципы уголовного процесса РФ 13
5. Нормы уголовно-процессуального права.
Структура и виды уголовно-процессуальных
норм

16

6. Действие уголовно-процессуального закона во
времени, в пространстве и по лицам

19

7. Участники уголовного судопроизводства 22
8. Состав суда и его полномочия 25
9. Понятие подсудности и ее виды 28
Конец ознакомительного фрагмента. 31



 
 
 

Л. Н. Левина
Уголовно-процессуальное

право. Шпаргалка
 

1. Понятие уголовного процесса.
Стадии уголовного процесса

 
Уголовный процесс – деятельность органов предвари-

тельного следствия, прокуратуры и суда в области возбуж-
дения, расследования и разрешения уголовных дел в поряд-
ке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (УПК РФ).

Уголовное судопроизводство осуществляется поэтапно, в
строго определенном порядке.

Стадии уголовного процесса – взаимосвязанные, но
самостоятельные части уголовно-процессуальной деятель-
ности, отделенные друг от друга итоговым процессуальным
решением и имеющие собственные задачи, а также круг
уполномоченных государственных органов и лиц, принима-
ющих участие в производстве по делу и характеризующиеся
уголовно-процессуальными отношениями.

Стадии уголовного процесса сменяют друг друга в строго



 
 
 

определенной последовательности. Предыдущая стадия яв-
ляется предпосылкой последующей, а последующая стадия
осуществляет контрольные проверки деятельности преды-
дущей стадии. В совокупности все стадии уголовного про-
цесса образуют его систему.

Стадии уголовного процесса:
1) возбуждение уголовного дела – первоначальная ста-

дия уголовного процесса, в которой орган предварительно-
го следствия (или прокурор) при наличии заявления или со-
общения о совершении преступления или о его подготовке
должен совершить ряд определенных действий по проверке
наличия или отсутствия оснований для возбуждения уголов-
ного дела;

2) предварительное следствие проводится следовате-
лем или дознавателем. В ходе предварительного расследова-
ния устанавливаются обстоятельства совершенного преступ-
ления, определяются предмет и субъект преступления. За-
вершается предварительное следствие предъявлением обви-
нения и передачей дела в суд либо прекращением уголовно-
го дела;

3) подготовка дела к судебному разбирательству, где
судья единолично либо путем предварительного слушания
дела разрешает вопрос о возможности рассмотрения дела по
существу. Завершается данная стадия принятием решения
о назначении судебного заседания либо о возвращении дела
прокурору, приостановлении производства или о прекраще-



 
 
 

нии уголовного дела;
4)  производство в суде первой инстанции – стадия

уголовного процесса, в которой дело разрешается по суще-
ству. Суд принимает решение о виновности или невиновно-
сти подсудимого, а также о назначении или освобождении
его от наказания. Завершается вынесением приговора;

5)  производство в суде второй инстанции – пере-
смотр судебных решений, не вступивших в законную силу,
в апелляционной и кассационной инстанциях;

6) исполнение приговора – заключительная стадия уго-
ловного процесса.

Особые стадии – производство в порядке надзора и воз-
обновление уголовного дела по вновь открывшимся обстоя-
тельствам.



 
 
 

 
2. Уголовно-процессуальные
правоотношения и функции

 
Правовой формой уголовно-процессуальной деятельно-

сти выступают определенные правовые отношения, кото-
рые возникают и прекращаются при осуществлении прав
и обязанностей участниками уголовного судопроизводства,
вследствие чего связь уголовно-процессуальной деятельно-
сти и уголовно-процессуальных отношений характеризуется
как связь содержания и формы.

Моментом возникновения уголовно-процессуальных от-
ношений является наличие оснований для возбуждения уго-
ловного дела. В дальнейшем отношения продолжают разви-
ваться в стадии возбуждения уголовного дела и предвари-
тельного расследования. Основными правоотношениями в
системе уголовно-процессуального права являются правоот-
ношения между судом и подсудимым.

Особенности уголовно-процессуальных правоотно-
шений – они носят государственно-властный характер, вза-
имосвязаны с уголовно-процессуальной деятельностью и
уголовно-правовыми отношениями, обладают особым кру-
гом участников.

Уголовно-процессуальные правоотношения производны
от уголовно-правовых, но они возникают не в результате со-



 
 
 

вершения преступления, а с возбуждением уголовного дела,
поэтому органы предварительного следствия, определяя ос-
нования для возбуждения уголовного дела, руководствуются
уголовно-процессуальным законодательством и подчиняют-
ся ему.

Судопроизводство по уголовным делам складывается из
деятельности различных субъектов, каждый из которых дей-
ствует в соответствии со своими задачами в определенном
направлении.

Уголовно-процессуальные функции – направления
деятельности субъектов уголовного процесса.

Функции уголовного судопроизводства – уголовное
преследование и обвинение, защита и разрешение дела.

Уголовное преследование – процессуальная деятель-
ность осуществляемая стороной обвинения в целях изобли-
чения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступ-
ления. Основной функцией уголовного преследования явля-
ется обвинение, т. е. утверждение о совершении определен-
ным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, вы-
двинутое в порядке, предусмотренном УПК РФ (п. 55 от.
5 УПК РФ).

Уголовное преследование и обвинение производится в
публичном, частно-публичном и частном порядке.

Защита от обвинения осуществляется подозреваемым,
обвиняемым, их законными представителями, защитником,
гражданским ответчиком и его представителем. Указанные



 
 
 

лица совершают ряд действий, которые направлены на опро-
вержение подозрения или обвинения, а также на определе-
ние обстоятельств, смягчающих ответственность подзащит-
ных лиц.

Разрешение уголовного дела осуществляется судом и со-
стоит из этапов: исследования доказательств и разрешения
дела по существу.



 
 
 

 
3. Источники уголовного
процессуального права

 
Источники уголовно-процессуального права – сово-

купность правовых актов, содержащих в себе нормы уголов-
но-процессуального регулирования.

Виды источников:
1)  Конституция РФ. Обладает высшей юридической

силой на всей территории РФ, и никакие правовые акты
не должны противоречить ее положениям. Нормы уголов-
но-процессуального права закреплены в от. 47–55 Консти-
туции РФ: презумпция невиновности, право задержанного,
заключенного под стражу, обвиняемого в совершении пре-
ступления пользоваться помощью адвоката (защитника) с
момента задержания, заключения под стражу или предъяв-
ления обвинения, право обвиняемого на рассмотрение его
дела судом с участием присяжных заседателей и т. д.;

2) международные акты. Это общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и международные до-
говоры РФ, которые являются составной частью ее правовой
системы (п. 4 от. 15 Конституции РФ).

Нормы уголовно-процессуального права содержатся в
международных актах (Всеобщей декларации прав человека
1948 г., Европейской конвенции о выдаче 1957 г. и др.), до-



 
 
 

говорах о правовой помощи, которые разрешают вопросы о
сотрудничестве правоохранительных органов при расследо-
вании преступлений;

3) УПК РФ. Это основной источник уголовно-процессу-
ального права, принятый высшим \

законодательным органом государственной власти и со-
держащий правовые нормы, которые регламентируют дея-
тельность лиц в области производства по уголовным делам;

4) федеральные законы. Действуют на всей террито-
рии РФ и по своему содержанию не должны противоречить
Конституции РФ. К ним относятся Федеральный закон от 15
июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Фе-
деральный закон от 12 августа 1995 г. № 2 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» и др.);

5) законодательные акты субъектов РФ. Действуют
только на территории соответствующего субъекта и не долж-
ные противоречить Конституции РФ, федеральным консти-
туционным законам и федеральным законам;

6) указы Президента РФ (например, Указ Президента
РФ от 6 марта 1997 г. № 2 188 «Об утверждении перечня
сведений конфиденциального характера»);

7) постановления Правительства РФ (например, по-
становление Правительства РФ от 4 июля 2003 г. № 2 400 «О
размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве за-
щитника в уголовном судопроизводстве по назначению ор-



 
 
 

ганов дознания, органов предварительного следствия, про-
курора или суда»);

8) постановления Конституционного Суда РФ, при-
чем Конституционный Суд РФ не уполномочен издавать ка-
кие-либо законодательные акты, но принимаемые им реше-
ния могут оказывать значительное влияние на содержание и
юридическое значение законодательства.



 
 
 

 
4. Принципы

уголовного процесса РФ
 

Принципами уголовного процесса в РФ являются:
1) назначение уголовного судопроизводства.
Обязательна защита прав и законных интересов лиц, по-

терпевших от преступлений; защита личности от незакон-
ного и необоснованного ограничения ее прав и свобод (от.
6УПК РФ);

2) законность при производстве по уголовному де-
лу. Органы предварительного следствия, судья и проку-
рор не вправе применять федеральный закон, противо-
речащий уголовно-процессуальному законодательству (от.
7 УПК РФ);

3) осуществление правосудия только судом.
Никто не может быть признан виновным в совершении

преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как
по приговору суда (от. 8 УПК РФ);

4) уважение чести и достоинства личности. Запреща-
ется осуществлять действия и принимать решения, унижа-
ющие честь и достоинство участников уголовного процесса
(от. 9 УПК РФ);

5)  неприкосновенность личности. Никто не может
быть задержан по подозрению в совершении преступления



 
 
 

или заключен под стражу при отсутствии на то законных ос-
нований (от. 10 УПК РФ);

6) охрана прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве.

Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъ-
яснять участникам уголовного судопроизводства их права,
обязанности и ответственность (от. 11 УПК РФ);

7) неприкосновенность жилища. Осмотр, обыск и вы-
емка жилища осуществляется только с согласия проживаю-
щих в нем лиц или на основании судебного решения, (ст. 12
УПК РФ);

8) тайна переписки, телефонных и иных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Огра-
ничение данных прав допускается только на основании су-
дебного решения (ст. 13 УПК РФ);

9) презумпция невиновности. Обвиняемый считается
невиновным, пока его вина не будет доказана (ст. 14 УПК
РФ);

10) состязательность сторон. Функции обвинения, за-
щиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга
и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно
и тоже должностное лицо (ст. 15 УПК РФ);

11)  обеспечение подозреваемому и обвиняемому
права на защиту, осуществляемую лично либо с помощью
защитника и (или) законного представителя (ст. 16 УПК
РФ);



 
 
 

12) свобода оценки доказательств. Судья, присяжные
заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оце-
нивают доказательства по своему внутреннему убеждению
(ст. 17 УПК РФ);

13) язык уголовного судопроизводства. Уголовное су-
допроизводство ведется на русском языке, а также на госу-
дарственных языках входящих в РФ республик (ст. 18 УПК
РФ);

14)  право на обжалование процессуальных дей-
ствий и решений. Действия (бездействие), решения суда,
прокурора, руководителя следственного органа, следовате-
ля, органа дознания и дознавателя могут быть обжалованы в
порядке установленном УПК РФ (ст. 19 УПК РФ).



 
 
 

 
5. Нормы уголовно-

процессуального права.
Структура и виды уголовно-

процессуальных норм
 

Нормы уголовно-процессуального права – установ-
ленные государством правила поведения участников уголов-
но-процессуальных правоотношений для наилучшего про-
ведения уголовного процесса.

Нормы уголовно-процессуального права состоят
из:

1) гипотезы, закрепляющей условия, при наличии кото-
рых возникают, изменяются или прекращаются права и обя-
занности участников уголовно-процессуальных отношений
(условия осуществления процессуальной нормы);

2) диспозиции, имеющей права и обязанности субъектов
процесса (правила поведения субъектов и участников уго-
ловного судопроизводства);

3) санкции, содержащей предписания об ответственно-
сти за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязан-
ностей (меры, обеспечивающие исполнение норм уголовно-
го процессуального права).

Существуют нормы уголовного процессуального права,



 
 
 

элементы которых выражены в одной статье (ст. 112 УПК
РФ), нормы, элементы которых выражены в нескольких
статьях УПК РФ (ст. 105 УПК РФ), т.  е. нормы уголов-
ного права могут совпадать и не совпадать с конкретной
статьей уголовно-процессуального законодательства. Иногда
одна уголовно-процессуальная норма может быть выражена
в нескольких статьях закона, или в одной статье закона мо-
жет содержаться несколько процессуальных норм, в одной
статье закона выражена одна общая норма, которая более
конкретно выражается в нескольких статьях закона.

Гипотеза в зависимости от степени определенности усло-
вий применения делится на безусловно определенную, отно-
сительно определенную и безусловно неопределенную. Дис-
позиция в зависимости от характера предписаний подраз-
деляется на нормы, запрещающие определенные действия;
нормы, предписывающие определенный способ действий;
нормы, устанавливающие определенное поведение.

Санкции уголовно-процессуальных норм делятся на нор-
мы с правовосстановительной санкцией, нормы с компенса-
ционной санкцией, нормы с карательной санкцией и нормы
с санкциями штрафного характера.

Нормы уголовно-процессуального права имеют свои спе-
цифические особенности. Они выступают инструментом
воздействия на поведение участников уголовного процесса.
Уголовно-процессуальные нормы регламентируют деятель-
ность органов предварительного следствия, прокуратуры и



 
 
 

суда при расследовании и разрешении уголовных дел. Нор-
мы и порядок, который они устанавливают, обязательны для
исполнения по всем делам и для всех судов, органов проку-
ратуры и предварительного следствия. Нормы уголовно-про-
цессуального права предписывают участникам уголовного
судопроизводства совершать или не совершать определен-
ные действия, предоставляют им права и налагают на них
обязанности.



 
 
 

 
6. Действие уголовно-

процессуального
закона во времени, в

пространстве и по лицам
 

Действие уголовно-процессуального закона во вре-
мени. Производство по уголовному делу осуществляется на
основании УПК РФ, который действовал во время производ-
ства соответствующего процессуального действия или при-
нятия процессуального решения, если иное положение не
установлено УПК РФ.

Уголовно-процессуальный закон обратной силы не имеет.
Федеральные законы вступают в силу одновременно на

всей территории РФ по прошествии 10 дней после их офици-
ального опубликования, если самим федеральным законом
не установлен иной срок. При принятии важных законов за-
конодатель дает достаточное время для их изучения (кодек-
сы вступают в силу по истечении полугода со дня их офици-
ального издания).

Федеральный закон считается официально опубликован-
ным после публикации его полного текста в «Российской га-
зете» или Собрании законодательства РФ.

Действие уголовно-процессуального закона в про-



 
 
 

странстве. Производство по уголовному делу на террито-
рии РФ осуществляется на основании УПК РФ, если иные
правила не предусмотрены международными договорами
РФ. Нормы УПК РФ применяются также при производстве
по уголовному делу о преступлении, совершенном на воз-
душном, морском или речном судне, находящемся за преде-
лами территории РФ под флагом РФ, если указанное судно
приписано к порту РФ.

Государственной территорией РФ признается тер-
ритория суши, расположенной в пределах Государственной
границы РФ и воздушное пространство, расположенное над-
данной сушей, внутренние воды и недра. Кроме этого, к
территории РФ относятся территориальные воды, континен-
тальный шельф и исключительная экономическая зона РФ.

Также территорией РФ являются суда, приписанные к
порту РФ и находящиеся в открытом водном или воздушном
пространстве за пределами РФ, и военные корабли или воз-
душные суда РФ независимо от местонахождения.

Действие уголовно-процессуального закона в отно-
шении иностранных граждан и лиц без гражданства.
Уголовное судопроизводство в отношении указанных лиц
осуществляется на основании УПК РФ.

При осуществлении производства по уголовным делам о
преступлениях, совершенных дипломатическими предста-
вителями иностранных государств и иными гражданами, ко-
торые пользуются дипломатическим иммунитетом на терри-



 
 
 

тории РФ, применяются нормы международного права.
Дипломатическая неприкосновенность распространяется

на представителей иностранных государств, членов парла-
ментских и правительственных делегаций и других лиц,
определенных международными договорами.

Работники консульских учреждений обладают иммуните-
том от юрисдикции РФ в плане их служебной деятельности.
Дипкурьеры пользуются личной неприкосновенностью.



 
 
 

 
7. Участники уголовного

судопроизводства
 

Уголовно-процессуальное законодательство подразделяет
участников уголовного судопроизводства на участников со
стороны обвинения и со стороны защиты.

Со стороны обвинения участвуют прокурор, следо-
ватель, орган дознания, дознаватель, потерпевший, частный
обвинитель, гражданский истец и представители потерпев-
шего.

Прокурор выступает в суде государственным обвините-
лем лица, подозреваемого в совершении преступления, он
обеспечивает своевременное реагирование на каждое пре-
ступление и обеспечивает принятие всех необходимых мер
по установлению события и лица, совершившего преступле-
ние.

Следователь – должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять предварительное следствие по уголовному делу, а
также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Дознаватель – должностное лицо органа дознавания,
правомочное либо уполномоченное начальником органа до-
знания осуществлять предварительное расследование в фор-
ме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные
УПК РФ.



 
 
 

Потерпевшим является лицо, которому уголовно-на-
казуемым деянием причинен моральный, физический или
имущественный вред. Частный обвинитель выступает потер-
певшим по делам частного обвинения.

Со стороны защиты участвуют подозреваемый, обви-
няемый, законные представители несовершеннолетнего по-
дозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответ-
чик и его представитель.

Подозреваемым признается лицо, которое при наличии
достаточных оснований подозревается в совершении того
или иного преступления. Подозреваемый, которому в уста-
новленном законом порядке предъявлено обвинение, явля-
ется обвиняемым.

Защитником признается лицо, осуществляющее защиту
по уголовным делам подозреваемого или обвиняемого.

Участником уголовного судопроизводства является суд.
Только суд является носителем судебной власти и наде-
лен тремя видами полномочий: разрешением уголовных дел,
ограничением конституционных прав граждан и контролем
над деятельностью органов предварительного следствия до-
знания и прокуратуры.

Судне является ни стороной обвинения, ни стороной за-
щиты. В процессе своей деятельности судья независим и
подчиняется только закону.

Кроме этого, УПК РФ выделяет и иных участников уго-
ловного судопроизводства. Это свидетель, эксперт, специа-



 
 
 

лист, переводчик, понятой.
Частный обвинитель – подавшее заявление в суд по

уголовному делу частного обвинения в порядке, установлен-
ном от. 318 УПК РФ и поддерживающее обвинение в суде
(ст. 43 УПК РФ).



 
 
 

 
8. Состав суда и его полномочия

 
Только суд обладает правом признать лицо виновным в

совершении преступления и назначить ему соответствую-
щее наказание; применить к лицу принудительные меры ме-
дицинского характера; применить к лицу принудительные
меры воспитательного воздействия; отменить или изменить
решение, принятое нижестоящим судом.

Только суд правомочен принимать решения:
1) об избрании меры пресечения в виде заключения под

стражу, домашнего ареста, залога;
2) о продлении срока содержания под стражей;
3) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находя-

щегося под стражей, в медицинский или психиатрический
стационар, для производства соответственно судебно-меди-
цинской или судебно-психиатрической экспертизы;

4) о производстве осмотра жилища при отсутствии согла-
сия проживающих в нем лиц;

5) о производстве обыска или выемки в жилище; 5.1) о
производстве выемки заложенной или сданной на хранение
в ломбард вещи;

6) о производстве личного обыска, за исключением слу-
чаев, предусмотренных от. 93УПК РФ;

7) о производстве выемки предметов и документов, содер-
жащих государственную или иную охраняемую федераль-



 
 
 

ным законом тайну, информацию о вкладах и счетах граж-
дан в банках и иных кредитных организациях;

8) о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении
на ее осмотр и выемку в учреждениях связи;

9) о наложении ареста на имущество, включая денежные
средства физических и юридических лиц, находящиеся на
счетах в во вкладах или на хранении в банках и иных кре-
дитных организациях;

10) о временном отстранении подозреваемого или обви-
няемого от должности;

11) о контроле и записи телефонных и иных переговоров.
Суд рассматривает уголовные дела коллегиально или еди-

нолично.
Состав суда первой инстанции:
1)  судья федерального суда общей юрисдикции –

уголовные дела о всех преступлениях, за исключением ни-
жеуказанных уголовных дел;

2)  судья федерального суда общей юрисдикции и
коллегия из 12 присяжных заседателей – по ходатайству
обвиняемого уголовные дела о преступлениях, указанных в
ч. 3 от. 31 УПК РФ;

3)  коллегия из 3 судей Федерального суда общей
юрисдикции – уголовные дела о тяжких и особо тяжких
преступлениях при наличии ходатайства обвиняемого, заяв-
ленного до назначения судебного заседания;

4) мировой судья – уголовные дела, подсудные ему в со-



 
 
 

ответствии с ч. 1 от. 31 УПК РФ;
Рассмотрение уголовных дел в апелляционной инстан-

ции осуществляется судьей районного суда единолично. При
рассмотрении уголовного дела при рассмотрении дела в кас-
сационном порядке суд состоит из 3 судей федерального суда
общей юрисдикции, в порядке надзора в состав суда долж-
но входить не менее 3 судей федерального суда общей юрис-
дикции.



 
 
 

 
9. Понятие подсудности и ее виды

 
Подсудность – отнесение дела к компетенции конкрет-

ного суда.
Мировому судье подсудны уголовные дела о преступ-

лениях, за совершение которых максимальное наказание не
превышает 3 лет лишения свободы, за исключением некото-
рых уголовных дел.

Районному суду подсудны уголовные дела о всех пре-
ступлениях, кроме уголовных дел, подсудных мировому су-
дье, верховному суду республики, краевому или областному
суду, суду города федерального значения, суду автономной
области и суду автономного округа, Верховному Суду РФ.

Верховному суду республики, краевому или област-
ному суду, суду города федерального значения, суду
автономной области и суду автономного округа под-
судны:

1) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч.
2 от. 105, ч. 3 от. 126 УК РФ и др.;

2) уголовные дела, переданные в данные суды;
3) уголовные дела, в материалах которых содержатся све-

дения, составляющие государственную тайну.
Верховному Суду РФ подсудны уголовные дела в отно-

шении члена Совета Федерации, депутата Государственной
Думы, судьи федерального суда, иные уголовные дела, от-



 
 
 

несенные федеральным конституционным законом и феде-
ральным законом к его подсудности.

Военным судам, находящимся за пределами терри-
тории РФ, подсудны уголовные дела о преступлениях, со-
вершенных военнослужащими, если преступление соверше-
но на территории, находящейся под юрисдикцией РФ, либо
совершено при исполнении служебных обязанностей, либо
посягает на интересы РФ, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором РФ.

Территориальная подсудность. Уголовное дело под-
лежит рассмотрению в суде по месту совершения преступ-
ления. Если преступление было начато в месте, на которое
распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в ме-
сте, на которое распространяется юрисдикция другого суда,
то дело подсудно суду по месту окончания преступления.
При совершении преступления в разных местах уголовное
дело рассматривается судом, юрисдикция которого распро-
страняется на то место, где совершено большинство рассле-
дованных по данному уголовному делу преступлений.

Подсудность при соединении уголовных дел – при
обвинении лица или группы лиц в совершении нескольких
преступлений, уголовные дела о которых подсудны судам
разных уровней, уголовное дело рассматривается вышесто-
ящим судом.

Судья, установив, что поступившее уголовное дело не
подсудно данному суду, выносит постановление о направле-



 
 
 

нии уголовного дела по подсудности.
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