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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.
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Марина Александровна Невская
Уголовно-процессуальное право

 
1. Понятие уголовного процесса.

Стадии уголовного процесса
 

Уголовный процесс – это установленная уголовно-процессуальным законом и осно-
ванная на конституционных принципах система отношений, складывающихся между ответ-
ственными за ведение уголовных дел государственными органами, гражданами и другими
субъектами в связи с выполнением задач уголовного судопроизводства. Иными словами, это
установленная уголовно-процессуальным законом деятельность по возбуждению, расследо-
ванию, рассмотрению, а также разрешению уголовных дел.

Чаще всего внимание привлекается к следующим элементам:
1) деятельности (системе упорядоченных действий) государственных органов, их

должностных лиц и иных лиц, участвующих в процессе, которые четко определены в законе;
2) правоотношениям, возникающим в ходе осуществления деятельности (производ-

ства по уголовным делам) и проявляющимся в реализации прав и обязанностей соответству-
ющих органов и лиц, участвующих в таких отношениях;

3) обязательной и тщательной правовой регламентации деятельности и возникающих
на ее основе отношений.

Именно эти элементы и используются при характеристике понятия уголовного судо-
производства. Одни авторы исходят из того, что содержание уголовного процесса следовало
бы раскрывать, используя комплексно все три приведенных выше элемента, другие делают
акцент на каком-то одном из них, например, только на уголовно-процессуальных отноше-
ниях (правоотношениях) либо на деятельности государственных органов. Возможны и иные
комбинации приведенных элементов.

Российскому уголовному процессу свойственна постадийность.
Стадии уголовного процесса – это взаимосвязанные, но относительно самостоятель-

ные части процесса, отделенные друг от друга итоговыми процессуальными решениями,
имеющие свои задачи, вытекающие из назначения уголовного судопроизводства. Совокуп-
ность связанных между собой стадий образуют систему уголовного процесса.

В структуре Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ
(УПК РФ) законодатель выделил досудебное и судебное производство, каждое из которых
имеет свои стадии.

Стадии досудебного производства в себя включают:
1) возбуждение уголовного дела;
2) предварительное расследование, которое осуществляется в форме дознания и пред-

варительного следствия.
Стадии судебного производства:
1) общий порядок подготовки к судебному заседанию;
2) судебное разбирательство;
3) производство в суде второй инстанции (апелляционное и кассационное производ-

ство);
4) исполнительное производство;
5) производство в суде надзорной инстанции;
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6) возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открыв-
шихся обстоятельств.
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2. Источники уголовного процессуального права

 
Среди всех правовых актов по вопросам уголовного судопроизводства особое место,

разумеется, занимает Конституция РФ, так как она имеет высшую юридическую силу (ч. 1 ст.
15) и занимает вершину иерархической лестницы нормативных актов. Она имеет прямое
действие. Все законы и иные правовые акты не должны противоречить ей.

Конституционные предписания, касающиеся уголовного судопроизводства, сосредо-
точены главным образом в гл. 2 и 7 Конституции РФ, которые посвящены правам и свободам
человека и гражданина, а также конституционному статусу судебной власти. Эти предписа-
ния содержат наиболее принципиальные положения, лежащие в основе уголовного процесса
в целом: равенство всех перед законом и судом; свобода и неприкосновенность личности;
неприкосновенность частной жизни; неприкосновенность жилища; презумпция невиновно-
сти; гласность судопроизводства; состязательность и равенство прав в суде и т. д.

Основным источником уголовно-процессуального права является Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации, введенный в действие 1 июля 2002 г. Издан этот
закон на основании и во исполнение предписаний Конституции РФ, в частности предпи-
сания о том, что регламентация уголовного судопроизводства – предмет исключительного
ведения Российской Федерации (п. «о» ст. 71 Конституции РФ).

Следующую ступень иерархии источников уголовно-процессуального законодатель-
ства занимают федеральные законы. В первую очередь это федеральные законы, вносящие
изменения в УПК РФ, а также Уголовный кодекс РФ. Кроме того, сюда входят федеральные
законы, которые непосредственно действуют в сфере уголовного процесса. Так, например,
Федеральный закон РФ «О прокуратуре РФ» регулирует полномочия прокурора в уголовном
процессе. Закон от 31 июня 2004 г. «О государственной защите потерпевших, свидетелей
и иных участников уголовного судопроизводства» регулирует порядок защиты участников
процесса.

Конституция РФ устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права, международные договоры являются частью правовой системы России. Поэтому
они также признаются источниками уголовно-процессуального права.

Особое место среди источников уголовного процесса занимают постановления Кон-
ституционного суда РФ. Как таковыми источниками права они не являются, однако Консти-
туционный суд РФ вправе приостанавливать действие норм УПК РФ.

Постановления пленума Верховного суда РФ, приказы МВД РФ, приказы, указания,
инструкции Генерального прокурора РФ источниками уголовно-процессуального права не
являются. Однако данные разъяснения представляют собой документы, обязательные для
реализации в практической деятельности.
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3. Принципы уголовного

процесса Российской Федерации
 

Принципы – это основополагающие идеи, которые определяют построение уголов-
ного процесса в целом и его конкретных институтов. Они должны отвечать ряду признаков:

1) принципами могут быть не любые произвольно выбранные взгляды на формы и
методы судопроизводства, а лишь те, которые соответствуют социально-экономическим
условиям развития общества;

2) задачи (назначение) уголовного процесса могут быть реализованы в условиях рас-
следования и рассмотрения уголовных дел на демократических началах;

3) принципами процесса являются идеи, нашедшие закрепление в нормах права.
Последнее обстоятельство придает принципам обязательность, определенность и гаранти-
рованность.

Включение в действующий УПК РФ специальной главы 2 (ст. 7-19), посвященной
принципам уголовного судопроизводства, вполне можно расценивать как свидетельство
стремления законодателя закрепить в законе общие и наиболее существенные положения,
выделить их особо из общей массы уголовно-процессуальных предписаний, а вместе с этим
повысить их значение и придать им более высокий авторитет. Некоторые принципы прямо
не указаны в УПК РФ, но они происходят из общего смысла уголовного процесса, его назна-
чения, их правовой базой выступают положения Конституции РФ.

Отсутствие в кодексе ссылок на конституционные предписания принципиального зна-
чения не имеет. Оно должно в обязательном порядке восполняться прямым применением
соответствующих норм Конституции РФ.

К основным принципам уголовного процесса относятся следующие:
1) законности при производстве по уголовному делу;
2) публичности;
3) уважения чести и достоинства личности;
4) неприкосновенности личности;
5) неприкосновенности жилища;
6) охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве;
7) тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных

сообщений;
8) осуществления правосудия только судом;
9) самостоятельности судов, независимости судей, присяжных заседателей;
10) равенства перед законом и судом всех участников уголовного процесса;
11) открытого судебного разбирательства;
12) языка уголовного судопроизводства;
13) презумпции невиновности;
14) обеспечения подозреваемому, обвиняемому, подсудимому права на защиту;
15) состязательности и равноправия сторон;
16) принцип всесторонности, полноты и объективности;
17) свободы оценки доказательств;
18) обеспечения возможности обжалования процессуальных действий и решений;
19) участия граждан в отправлении правосудия по уголовным делам.
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4. Действие уголовно-процессуального закона

во времени, в пространстве и по лицам
 

Для характеристики российских источников уголовно-процессуального права суще-
ственное значение имеют также положения о пределах действия соответствующих законов
во времени, в пространстве и с учетом статуса некоторых категорий лиц.

Действие уголовно-процессуального закона во времени определяется ст. 4 УПК РФ:
«При производстве по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, дей-
ствующий во время производства соответствующего процессуального действия или приня-
тия процессуального решения, если иное не установлено настоящим Кодексом».

Действующим такой закон, как и любой другой, считается с момента, указанного в
самом законе, а если это не сделано – то по истечении 10 дней после официальной публи-
кации. В отношении ведомственных актов, регламентирующих права и свободы граждан,
определяющих правовой статус организаций или имеющих межведомственное значение,
установлено дополнительное требование – до официальной публикации они должны пройти
регистрацию в Министерстве юстиции РФ.

Территориальные пределы действия уголовно-процессуального законодатель-
ства сформулированы в ч. 1 ст. 2 УПК РФ: «Производство по уголовному делу на террито-
рии Российской Федерации независимо от места совершения преступления ведется в соот-
ветствии с настоящим Кодексом, если международным договором Российской Федерации
не установлено иное».

При этом надо иметь в виду, что понятие «территория Российской Федерации» четко
раскрывается в ч. 1 и 2 ст. 67 Конституции РФ. Вместе с тем из общего правила могут быть
установлены и изъятия. Обычно они предусматриваются международными соглашениями,
например, для случаев, когда речь идет о необходимости выполнения процессуальных дей-
ствий в связи с совершением преступлений на иностранных торговых судах во время их
нахождения в российских портах.

Пределы действия уголовно-процессуального закона в отношении конкретных
категорий лиц определяются российскими органами, ведущими производство по уголов-
ным делам и осуществляющими процессуальные действия в отношении тех лиц, которые
находятся на территории РФ, а также иностранных граждан и лиц без гражданства.

Однако и в этом общем правиле известны некоторые исключения. В соответствии с
ч. 2 ст. 3 УПК РФ процессуальные действия в отношении лиц, пользующихся дипломатиче-
ской неприкосновенностью, производятся лишь по их просьбе или с их согласия, которое
должно испрашиваться через Министерство иностранных дел РФ. Кроме того, устанавлива-
ются ограничения в отношении российских граждан, о которых имеются специальные ого-
ворки в действующем законодательстве.
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5. Участники уголовного судопроизводства

 
Пункт 58 ст. 5 УПК РФ определяет участников как лиц, принимающих участие в уго-

ловном процессе. Совокупность прав и обязанностей данных лиц составляет их правовой
(процессуальный) статус.

Участники уголовного процесса имеют уголовно-процессуальные права и несут обя-
занности, установленные законодательством РФ. Права и обязанности возникают в процессе
осуществления ими уголовно-процессуальной деятельности. Данными правоотношениями
участники наделены для решения задач, стоящих перед уголовным судопроизводством.

Количество носителей такого рода прав и обязанностей достаточно велико. Ввиду
этого законодатель в УПК РФ предлагает классификацию, которая учитывает, с одной сто-
роны, содержание отводимых конкретным участникам ролей, а с другой – их значение для
решения задач и достижения целей уголовного судопроизводства.

К основным группам участников относятся:
1) суд, судья. Только суд является носителем судебной власти и наделен тремя видами

полномочий: разрешением уголовных дел, ограничением конституционных прав граждан
и контролем над деятельностью органов предварительного следствия дознания и прокура-
туры;

2) участники со стороны обвинения. К ним относятся: прокурор, следователь, началь-
ник следственного отдела, орган дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель,
гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвини-
теля;

3) участники со стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый, законные представи-
тели несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, защитник, гражданский ответчик,
представитель гражданского ответчика;

4) иные участники уголовного производства: свидетель, эксперт, специалист, перевод-
чик, понятой.

В науке уголовно-процессуального права существует несколько иное деление
участников уголовного процесса на группы:

1) государственные органы: суд, органы прокуратуры, расследования, дознания. Их
деятельность служит основным средством достижения правовых целей и назначения уго-
ловного судопроизводства;

2) обвиняемый, его защитник, потерпевший, гражданский истец и ответчик, их пред-
ставители, подозреваемый и другие субъекты, которые отстаивают в уголовном процессе
охраняемые законом личные или представляемые интересы, связанные с исходом дела;

3) иные участники: свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые, участие
которых носит ограниченный характер. Они привлекаются в процесс для оказания содей-
ствия правоохранительным органам, в том числе суду. Действия этих лиц служат либо сред-
ством доказывания, либо средством сообщения специальных знаний, либо средством обес-
печения судопроизводства и т. п.
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6. Состав суда и его полномочия

 
Признание лица виновным в совершении преступления и назначение ему соответству-

ющего наказания осуществляется только судом.
Согласно п. 48 ст. 5 УПК РФ суд – это любой суд общей юрисдикции, рассматри-

вающий уголовное дело по существу и выносящий решение, предусмотренное УПК РФ.
Выделение судов (судей) в самостоятельную группу участников уголовного судопроизвод-
ства предопределено особенностями той главной уголовно-процессуальной функции, кото-
рая возложена на них, – функции разрешения дела.

Суть приведенной выше функции выражена прежде всего в ч. 1 ст. 118 Конституции РФ
и ст. 8 УПК РФ, устанавливающих, что лишь суду предоставлено полномочие осуществлять
правосудие путем разбирательства уголовных дел и постановления по его итогам пригово-
ров, на основании которых лица, привлекаемые к ответственности, могут быть признаны
совершившими преступления и подвергнуты уголовному наказанию. И данное полномочие
вправе реализовать не любые суды, а лишь те, которые отнесены к числу судов общей юрис-
дикции (как федеральных, так и субъектов РФ).

Законодатель выделяет судебные инстанции:
1) суд первой инстанции (п. 52 ст. 5 УПК РФ) – это суд, рассматривающий уголовное

дело по существу и правомочный выносить приговоры, а также принимать решения в ходе
досудебного производства по уголовному делу;

2) суд второй инстанции (п. 53 ст. 5 УПК РФ) – суд апелляционной и кассационной
инстанций;

3) суд надзорной инстанции (п. 16 ст. 5 УПК РФ) – суд, рассматривающий в порядке
надзора уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу при-
говоры, определения и постановления судов. Суд создает необходимые условия для осу-
ществления сторонами своих прав и обязанностей. Конституция РФ и УПК РФ наделяют
суд исключительными полномочиями, закрепленными в ст. 29 УПК РФ. Данные полномо-
чия суда распространяются как на судебные, так и на досудебные стадии уголовного произ-
водства.

В соответствии со ст. 30 УПК РФ рассмотрение уголовных дел осуществляется судом
коллегиально или судьей единолично. Единоличный состав суда предполагает рассмотрение
уголовного дела: мировым судьей, судьей федерального суда общей юрисдикции в районном
суде, а также в суде апелляционной инстанции. Коллегиально уголовные дела рассматрива-
ются в составе судьи федерального суда общей юрисдикции и коллегией из 12 присяжных
заседателей, а также коллегией из 3 судей федерального суда общей юрисдикции на уровне
областных, приравненных к ним судов и в кассационном порядке. Кроме того, коллегиально
в составе не менее 3 судей рассматриваются уголовные дела в надзорной инстанции. При
рассмотрении дела коллегиальным составом суда один из судей избирается в качестве пред-
седательствующего.
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7. Понятие подсудности и ее виды

 
Подсудность – распределение между судами дел, подлежащих рассмотрению по пер-

вой инстанции, т. е. установление конкретного суда, который должен разрешить данное дело.
Подсудностью признается совокупность юридических свойств уголовного дела, кото-

рые определяет суд, имеющий право рассматривать и разрешать конкретное уголовное дело
(ст. 47 Конституции РФ).

В уголовном процессе различают три вида подсудности:
1) родовая подсудность означает отнесение дела к ведению того или иного звена судеб-

ной системы – в зависимости от вида преступления и характера уголовного дела. Такая
подсудность прямо зависит от содержания (предмета) конкретного дела. Содержание же
определяется, прежде всего, квалификацией содеянного лицом, привлекаемым куголов-ной
ответственности. Общее правило определения предметной подсудности можно сформули-
ровать так: районные суды должны рассматривать все уголовные дела, кроме тех, что по
закону подсудны вышестоящим судам общей юрисдикции, всем военным судам и мировым
судьям;

2) территориальная подсудность разграничивает компетенцию между однородными
судами, т. е. различными судами одного и того же звена судебной системы (например, рай-
онными судами общей компетенции). Обычно по уголовным делам территориальная под-
судность определяется местом совершения преступления. Дело рассматривается тем судом,
в районе деятельности которого совершено преступление. Если место совершения преступ-
ления определить невозможно, то подсудность устанавливается по месту окончания предва-
рительного следствия или дознания; 3) персональная подсудность определяется свойствами
(признаками, особенностями) личности обвиняемого (подсудимого). По сути своей отнесе-
ние каких-то уголовных дел к ведению конкретных судов в зависимости от таких свойств
является исключением из общих правил предметной и территориальной подсудности, а
равно в определенной мере отступлением от конституционного принципа равенства всех
перед законом и судом. Чаще всего во внимание принимаются такие персональные свойства
лица, привлекаемого к уголовной ответственности, как его принадлежность к военнослужа-
щим или к тем, кто приравнивается к ним (граждане, проходящие военные сборы или уво-
ленные с военной службы). Подведомственность (подсудность) военных судов устанавли-
вается ст. 7 Федерального конституционного закона от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных
судах Российской Федерации» и ч. 5–8 ст. 31 УПК РФ. Этим судам подведомственны уго-
ловные дела о преступлениях, совершенных, как правило, военнослужащими.

Особым случаем необходимости учета «персонального фактора» при определении
подсудности уголовных дел является установленное ст. 452 УПК РФ правило привлечения
к ответственности члена Совета Федерации, депутата Государственной думы, судьи феде-
рального суда.
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8. Прокурор в уголовном процессе. Его полномочия

 
Прокурор – должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, установ-

ленной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное преследование, а также над-
зор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия.

В качестве прокурора в уголовном процессе могут действовать: Генеральный прокурор
РФ и подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов про-
куратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими
полномочиями Законом о прокуратуре (п. 31 ст. 5 УПК РФ).

Прокурор действует на всех стадиях уголовного процесса, но его полномочия на раз-
личных стадиях процесса неодинаковы.

Широкими полномочиями прокурор наделен на стадиях возбуждения уголовного дела
и предварительного расследования. Он осуществляет надзор за исполнением законов орга-
нами, выполняющими оперативно-разыскную деятельность (ОРД), дознание и предвари-
тельное следствие.

Его полномочия в досудебных стадиях носят властно-распорядительный характер, чем
существенно отличаются от полномочий прокурора в судебных стадиях процесса.

Иные полномочия, используемые прокурором в процессе расследования уголовного
дела, можно распределить по следующим группам:

1) дача согласия на возбуждение следователем (дознавателем) перед судом ходатайств
об избрании, отмене или изменении меры пресечения в виде заключения под стражу или
домашнего ареста, о временном отстранении от должности, вынесении постановления, раз-
решающего осуществление контроля и записи переговоров, наложении ареста на имущество
или почтово-телеграфные отправления, производстве личного обыска, обыска или выемки
в жилище;

2) дача органам, осуществляющим ОРД, дознание и предварительное следствие, в
письменном виде обязательных для них указаний, дача санкций на производство некото-
рых следственных действий, непосредственное участие в предварительном расследовании,
решение по существу вопросов, возникающих в процессе расследования, продление срока
предварительного расследования;

3) разрешение отводов, заявленных нижестоящему прокурору, следователю, дознава-
телю, а также их самоотводов, отстранение следователей или дознавателей от производства
расследования, изъятие уголовного дела у органа дознания и передача его следователю, а
также от одного органа расследования другому с обязательным указанием оснований такой
передачи и изменения подследственности;

4) утверждение обвинительного заключения (акта) и направление дела в суд, возвраще-
ние дела дознавателю или следователю со своими указаниями о производстве дополнитель-
ного расследования, приостановление или прекращение производства по делу, осуществле-
ние иных полномочий, предусмотренных законом.

В судебных стадиях прокурор выступает в качестве государственного обвини-
теля– стороны, поддерживающей обвинение от имени государства, либо в качестве долж-
ностного лица, уполномоченного принимать меры к устранению нарушений закона.
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9. Органы предварительного следствия

 
Следователь – это должностное лицо, осуществляющее предварительное расследо-

вание уголовных дел в форме предварительного следствия. Законодательством следователь
отнесен законом к участникам уголовного процесса со стороны обвинения. Но на него воз-
лагаются функции не только по изобличению лиц, привлекаемых к уголовной ответствен-
ности, но и по установлению обстоятельств, смягчающих ответственность обвиняемого,
исключающих преступность и наказуемость его деяния, а также влекущих за собой осво-
бождение от уголовной ответственности и наказания (ст. 73 и ст. 85 УПК РФ).

Для решения задач в ходе предварительного расследования дел следователям предо-
ставлены сравнительно широкие процессуальные полномочия. Эти полномочия перечис-
лены в ч. 2 ст. 38 УПК РФ.

При производстве предварительного следствия следователь обладает процессуальной
самостоятельностью. Это проявляется в том, что он может сам направлять ход расследова-
ния, а также при определенных в законе (ч. 3 ст. 38 УПК РФ) обстоятельствах не подчиняться
указаниям прокурора. Он вправе давать органам дознания письменные указания о произ-
водстве оперативно-разыскных и иных действий по делу, находящемуся в его производстве.

Постановления следователя, вынесенные в соответствии с законом, обязательны для
исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами
и гражданами.

Начальник следственного отдела (его заместитель) – должностное лицо, осуществ-
ляющее функции надзора за организацией следствия, его сроками, принятием мер к наибо-
лее полному, всестороннему и объективному производству предварительного следствия (п.
18 ст. 5 и ст. 39 УПК РФ).

Процессуальными полномочиями начальника следственного отдела наделены началь-
ники: Следственного комитета при МВД РФ, управлений, отделов, отделений, групп при
органах внутренних дел, соответствующих подразделений органов прокуратуры, федераль-
ных служб безопасности и наркоконтроля, а также их заместители, действующие в пределах
своей компетенции.

Перечень полномочий начальника следственного отдела приведен в ст. 39 УПК РФ.
Указания даются им в письменной форме и обязательны для исполнения, но могут быть
обжалованы прокурором. Обжалование не приостанавливает их исполнения, за исключе-
нием случаев, прямо предусмотренных законом. Следователь имеет право представить про-
курору материалы уголовного дела и письменные возражения на указания начальника след-
ственного отдела.

Указания прокурора по уголовным делам обязательны для начальника следственного
отдела, а обжалование им таких указаний вышестоящему прокурору не приостанавливает
их исполнения.
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10. Органы дознания

 
К органам дознания отнесены (ч. 1 ст. 40 УПК РФ):
1) органы внутренних дел, а также другие органы исполнительной власти, наде-

ленные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению опера-
тивно-разыскной деятельности;

2) главный судебный пристав РФ, главный военный судебный пристав, главный судеб-
ный пристав субъекта РФ, их заместители, старший судебный пристав, старший военный
судебный пристав, а также старшие судебные приставы Конституционного Суда РФ и Выс-
шего арбитражного суда РФ;

3) командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений или гар-
низонов;

4) органы Государственной противопожарной службы. На данные органы дознания
возложены процессуальные полномочия, указанные в ч. 2 ст. 40 УПК РФ.

К числу органов дознания законодатель также отнес:
1) капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании (по уголовным

делам о преступлениях, совершенных на таких судах);
2) руководителей геологоразведочных партий и зимовок, удаленных от мест располо-

жения названных выше органов дознания (по уголовным делам о преступлениях, совершен-
ных по месту нахождения данных партий и зимовок);

3) глав дипломатических представительств и консульских учреждений Российской
Федерации (по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий
соответствующих представительств и учреждений).

Указанные должностные лица уполномочены принимать только решения о возбужде-
нии уголовных дел и производить по ним неотложные следственные действия.

Акты органов дознания, которые принимаются в пределах их компетенции, имеют
такое же юридическое значение, как и акты предварительного следствия.

Дознаватель – это должностное лицо, которое уполномочено осуществлять предвари-
тельное расследование в форме дознания, а также иные действия, предусмотренные поло-
жениями УПК РФ.

Решение о возложении на конкретного работника полномочий дознавателя принима-
ется начальником органа дознания либо его заместителем. Данному работнику с принятием
указанного решения передаются предусмотренные законом (ч. 3 ст. 151 УПК РФ) полномо-
чия органа дознания по осуществлению расследования уголовных дел в форме дознания.

В отличие от следователя процессуальная самостоятельность дознавателя суще-
ственно ограничена. Это проявляется прежде всего в том, что указания прокурора и началь-
ника органа дознания, данные в соответствии с предписаниями УПК РФ, обязательны для
дознавателя. И хотя при этом дознаватель вправе обжаловать указания начальника органа
дознания прокурору, а указания прокурора – вышестоящему прокурору, обжалование дан-
ных указаний не приостанавливает их исполнения.
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11. Потерпевший

 
Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физи-

ческий, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения
преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпев-
шим оформляется постановлением дознавателя, следователя, прокурора или суда (ст. 42 п.
1 УПК РФ).

Показания потерпевшего – это вид источников доказательств. В делах частного обви-
нения он выступает как частный обвинитель, а при предъявлении (им, его представителем)
гражданского иска – как гражданский истец.

В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет пред-
ставитель (ч. 9 ст. 42 УПК РФ).

Статья 52 Конституции РФ гласит: «Права потерпевших от преступлений охраняются
законом. Государство обеспечивает потерпевшему доступ к правосудию и компенсацию
причиненного ущерба». Это требование предопределяет наделение потерпевшего целым
рядом процессуальных прав, указанных в ст. 42 УПК РФ, кроме того, они конкретизируются,
дополняются применительно к соответствующим, предусмотренным законом действиям и
стадиям процесса. Так, при допросе потерпевший пользуется правами, предусмотренными
ст. 189 и ст. 190 УПК РФ.

Используя предоставленные ему права, потерпевший может:
1) доказывать, что преступление совершено и этим преступлением ему причинен вред;
2) доказывать, что преступление совершил данный обвиняемый, т. е. подсудимый;
3) доказывать, что обвиняемый виновен в совершении преступления; 4) отстаивать

свою позицию по вопросу об уголовно-правовой квалификации действий обвиняемого (под-
судимого), а в суде – и о мере наказания.

Кроме того, потерпевший вправе требовать возмещения имущественного и компенса-
ции причиненного ему преступлением морального вреда.

Потерпевший, его законный представитель вправе участвовать в уголовном преследо-
вании обвиняемого. Для участия в этом потерпевший использует права, предоставленные
ему ст. 42 УПК РФ.

Когда последствием преступления явилась смерть потерпевшего, права потерпевшего
(предусмотренные положениями ст. 42 УПК РФ) переходят к одному из его близких род-
ственников. В этом случае близкий родственник должен быть признан потерпевшим.

Помимо прав, законодатель предусмотрел несколько обязанностей для потерпевшего.
Потерпевший не вправе:

1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя, прокурора и в суд;
2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;
3) разглашать данные предварительного расследования (ч. 5 ст. 42 УПК РФ).
За неисполнение данных обязанностей законодатель предусмотрел ответственность

потерпевшего: за дачу заведомо ложных показаний (в соответствии со ст. 307 и ст. 308 УК
РФ) и за разглашение сведений предварительного расследования (в соответствии со ст. 310
УК РФ).
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12. Процессуальное положение гражданского истца

 
Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, которое при нали-

чии доказательств о причинении ему непосредственно преступлением имущественного
вреда, предъявило в уголовном процессе требование о его возмещении и которое признано
гражданским истцом постановлением дознавателя, следователя, прокурора, судьи или опре-
делением суда (ст. 44 УПК РФ). Таким образом, физическое или юридическое лицо является
гражданским истцом в случае:

1) если имеются доказательства, достаточные для предположительного вывода о при-
чинении данному лицу имущественного или морального вреда непосредственно преступле-
нием;

2) если это лицо в уголовном процессе предъявило гражданский иск о возмещении
вреда;

3) если оно признано гражданским истцом постановлением или определением назван-
ных выше государственных органов.

При наличии основания для предъявления иска дознаватель, следователь, суд должны
разъяснить соответствующему лицу право предъявить гражданский иск в уголовном деле.

В качестве гражданского истца гражданин участвует лично или наряду со своим пред-
ставителем, а юридические лица – через представителя. Поскольку причинение вреда пре-
ступлением влечет признание гражданина потерпевшим (ст. 42 УПК РФ), гражданин – граж-
данский истец должен быть признан и потерпевшим. В делах частного обвинения в этом
случае он будет и частным обвинителем. В указанной ситуации гражданин будет иметь права
гражданского истца, потерпевшего и частного обвинителя (которые во многом совпадают).

Гражданский истец имеет права, которые необходимы ему для защиты своих имуще-
ственных и моральных интересов, вред которым причинен преступлением (ст. 44 УПК РФ).
Он обладает рядом прав, сходных с правами обвиняемого, потерпевшего (п. 10, 12–20 ст.
44 УПК РФ). Поскольку права гражданского истца служат защите им своих интересов, то
он вправе обжаловать приговор, определение или постановление суда в части, касающейся
гражданского иска. Гражданский истец вправе требовать принудительного исполнения при-
говора в части решения о возмещении имущественного вреда или компенсации морального
вреда, присутствовать при действиях судебного пристава, исполняющего приговор в части
гражданского иска. Гражданский истец также может отказаться от иска в любой момент про-
изводства по уголовному делу, но только до удаления суда в совещательную комнату.

Гражданский истец не вправе разглашать данные предварительного расследования,
если он заранее был предупрежден об этом в порядке, предусмотренном ст. 161 УПК РФ.
Нарушение данного требования влечет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.
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13. Подозреваемый. его

процессуальное положение
 

Подозреваемым в соответствии с ч. 1 ст. 46 УПК РФ является лицо, в отношении
которого возбуждено уголовное дело (по основаниям и в порядке, установленном гл. 20 УПК
РФ); лицо, которое задержано (ст. 91 и ст. 92 УПК РФ); лицо, к которому применена мера
пресечения до предъявления обвинения (ст. 100 УПК РФ).

Для признания лица подозреваемым необходимо наличие:
1) доказательств, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления;
2) оснований и условий, предусмотренных законом для возбуждения уголовного дела,

для применения задержания либо для применения данной (предусмотренной в ст. 98 УПК
РФ) меры пресечения до предъявления обвинения;

3) постановления о возбуждении уголовного дела сука-занием, что дело возбуждено
в отношении данного лица; протокола задержания (или постановления о задержании) либо
постановления о применении меры пресечения до предъявления обвинения.

При задержании согласно ст. 22 Конституции РФ лицо может находиться в положе-
нии подозреваемого максимально в течение 48 ч с момента задержания. Однако примене-
ние правила, предусмотренного п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ, может приводить к тому, что срок
задержания, а соответственно, и нахождения лица в положении подозреваемого продлева-
ется еще до 72 ч.

При применении меры пресечения до предъявления обвинения в процессуальном
положении подозревав-мого лицо может находиться до 10 суток с момента применения дан-
ной меры (ст. 100 УПК РФ).

В части 4 ст. 46 УПК РФ определен круг прав подозреваемого, в числе которых:
1) право знать, в чем он подозревается, получить копию постановления о возбуждении

против него уголовного дела либо копию протокола задержания, либо копию постановления
о применении к нему меры пресечения;

2) право давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении него
подозрения либо отказаться от дачи показаний и объяснений.

При согласии подозреваемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что
его показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу.

Принуждение подозреваемого к даче показаний (равно обвиняемого и иных лиц, даю-
щих показания в уголовном процессе) карается в уголовном порядке (ст. 302 УК РФ).

Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ, должен быть
допрошен не позднее 24 ч с момента его фактического задержания.

Подозреваемый вправе пользоваться помощью защитника и иметь свидание с ним
наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого.

В число обязанностей подозреваемого входят следующие: являться по вызову проку-
рора, следователя, дознавателя; сообщать им о перемене места жительства; не уклоняться
от следствия, дознания.
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14. Обвиняемый, его процессуальное положение

 
Обвиняемый – лицо, в отношении которого:
1) вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого;
2) вынесен обвинительный акт.
Для вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого необхо-

димо наличие фактических и юридических оснований.
Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное заседание, именуется

подсудимым, а обвиняемый, в отношении которого постановлен обвинительный приговор, –
осужденным в случае же, если приговор оправдательный, – оправданным (ч. 1 и ч. 2 ст. 47
УПК РФ).

По делу частного обвинения лицо, против которого подано заявление, признается под-
судимым, минуя его признание обвиняемым, с момента разъяснения ему прав подсудимого
мировым судьей, а в случае неявки такого лица – путем направления ему копии названного
заявления с письменным разъяснением прав подсудимого (ч. 3 и 4 ст. 319 УПК РФ).

В соответствии с презумпцией невиновности обвиняемый не объект, а активный субъ-
ект уголовного процесса. Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны обеспечивать
обвиняемому возможность защищаться всеми не запрещенными законодательством спосо-
бами, не допуская возложения на обвиняемого доказывания своей невиновности.

Права, предоставленные обвиняемому (подсудимому, осужденному, оправданному)
в ст. 47 УПК РФ образуют в своей совокупности его право на защиту. Данное право
должно быть обеспечено, т. е. гарантировано. Это конституционно закрепленное требова-
ние, поскольку Конституция РФ признает необходимость обеспечения прав граждан (ст. 2,
17, 45 Конституции РФ), не исключая и обвиняемого. Требование обеспечения прав обви-
няемого и возложение его исполнения на государственные органы закреплено в ч. 2 ст. 16
УПК РФ.

Применительно к специфике задач и процессуальных форм каждой стадии процесса
права обвиняемого конкретизируются и дополняются. Так, при назначении экспертизы в
стадии расследования обвиняемый имеет право, например, просить о назначении эксперта
из числа указанных им лиц; при предъявлении его для опознания – занять избранное им
место среди лиц, в числе которых он предъявлен к опознанию.
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