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ПРАВОВЫЕ ПРЕДЕЛЫ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Уголовно-процессуальное принуждение является разновидностью мер 
государственно-правового принуждения, ограничивающее права и свободы 
лиц (в том числе и конституционные), попадающих в сферу уголовного про-
цесса. Важнейшим признаком уголовно-процессуального принуждения, поз-
воляющим отграничить его от иных мер государственного принуждения, яв-
ляется цель его применения. Целью мер уголовно-процессуального принуж-
дения является обеспечение установленного УПК Республики Беларусь по-
рядка уголовного процесса, предупреждение или пресечение ненадлежащего 
поведения участников процесса возложенных на них законом процессуаль-
ных обязанностей. То есть общей целью уголовно-процессуального принуж-
дения признается обеспечение условий нормального осуществления предва-
рительного расследования, судебного рассмотрения уголовных дел и иных 
задач уголовного процесса.  

Применение мер уголовно-процессуального принуждения непосредствен-
но связано с ограничением личных, имущественных и иных субъективных прав 
человека. Они затрагивают такие права, как неприкосновенность личности (за-
держание, заключение под стражу), свободу передвижения (домашний арест, 
подписка о невыезде и надлежащем поведении), имущественные права (нало-
жение ареста на имущество, залог), осуществление трудовой деятельности 
(временное отстранение от должности) и т. д. 

Меры уголовно-процессуального принуждения характеризуются следую-
щими особенностями. 

1. Они закреплены в действующем уголовно-процессуальном законода-
тельстве (раздел IV УПК Республики Беларусь). Это означает, что применение 
других мер уголовно-процессуального принуждения, не предусмотренных 
в разделе IV УПК Республики Беларусь, не допускается, т. е. этот перечень 
необходимо признать исчерпывающим.  

2. Применяются в рамках производства по уголовному делу и только спе-
циально уполномоченными на то государственными органами и должностными 
лицами – органом, производящим дознание, следователем, прокурором, судом 
(судьей). 

3. Применяются только в установленном законом порядке. Решение о 
применении любой из закрепленных в УПК мер процессуального принуждения 
применяется в письменном виде и должно отвечать требованиям законности, 



обоснованности и мотивированности. Несоблюдение процессуального порядка 
применения меры принуждения должно влечь его отмену независимо от того, 
насколько целесообразным является ее применение. 

4. Применяются при наличии соответствующих оснований. Такие основа-
ния можно подразделить на две группы:  

1) фактические основания, которые содержатся в материалах уголовного 
дела, подтверждающие необходимость применения определенной меры уго-
ловно-процессуального принуждения; 

2) формальные (юридические) основания, т. е. вынесение соответствую-
щего процессуального документа (постановления, определения). 

5. Применяются в отношении подозреваемых, обвиняемых и иных лиц 
для предупреждения и пресечения неправомерных действий этих лиц. 

Под мерами уголовно-процессуального принуждения необходимо пони-
мать предусмотренные уголовно-процессуальным законом процессуальные 
средства принудительного характера, применяемые в сфере уголовного про-
цесса уполномоченными на то должностными лицами и государственными ор-
ганами при наличии оснований и в порядке, установленном законом, в отно-
шении обвиняемых, подозреваемых и других лиц для предупреждения и пре-
сечения неправомерных действий этих лиц в целях успешного расследования 
и разрешения уголовного дела и выполнения иных задач уголовного процесса. 

Значение мер уголовно-процессуального принуждения состоит в том, что 
их применением способствует достижению назначения уголовного судопроиз-
водства, а также обеспечивает защиту прав и законных интересов лиц, вовле-
ченных в уголовное судопроизводство. 

Уголовно-процессуальное принуждение призвано также способствовать 
решению профилактических, превентивных мер при расследовании и судеб-
ном рассмотрении уголовных дел. 

В УПК меры уголовно-процессуального принуждения классифицированы 
в зависимости от характера и интенсивности принудительного воздействия, 
которое они оказывают на соответствующего участника уголовного судопроиз-
водства. По данному основанию они классифицированы на три группы:  

• задержание (глава 12, ст. 107‒115 УПК Республики Беларусь); 
• меры пресечения (глава 13, ст. 116‒127 УПК Республики Беларусь); 
• иные меры процессуального принуждения (глава 14, ст. 123‒124 УПК 

Республики Беларусь). 
По своей сущности уголовно-процессуальное задержание – это мера уго-

ловно-процессуального принуждения, представляющая собой краткосрочное 
досудебное лишение свободы со всеми присущими данному понятию призна-
ками.  



Меры пресечения являются разновидностью мер процессуального при-
нуждения и предназначены, в первую очередь, для устранения препятствий, 
которые могут возникнуть при расследовании и судебном разбирательстве 
уголовных дел. Могут они применяться только к обвиняемому и подозревае-
мому. Исчерпывающий перечень видов мер пресечения закреплен в ч. 2 
ст. 116 УПК Республики Беларусь. 

Основаниями для применения иных мер процессуального принуждения 
являются обеспечение порядка при производстве предварительного рассле-
дования и судебного рассмотрения уголовных дел, а также надлежащего ис-
полнения приговора. 

Таким образом, правовые пределы процессуального принуждения де-
тально регламентированы в уголовно-процессуальном законе и направлены на 
принуждение или пресечение ненадлежащего исполнения приговора.  
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