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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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Н. Ольшевская
Уголовно-процессуальное право

 
Тема 1. Понятие уголовного

процесса, его задачи и стадии
 

Уголовный процесс – это установленная уголовно-процессуальным законом деятель-
ность по возбуждению, расследованию, рассмотрению, а также разрешению уголовных дел.
То есть – это установленная уголовно-процессуальным законом и основанная на конститу-
ционных принципах система отношений, складывающихся между ответственными за веде-
ние уголовных дел государственными органами, гражданами и другими субъектами в связи
с выполнением задач уголовного судопроизводства.

Уголовный процесс должен ограждать невиновного от уголовного преследования и
осуждения, а в случае, когда такое осуждение или преследование имело место, обеспечивать
реабилитацию невиновного.

Словосочетание «уголовный процесс» происходит от старинного русского слова «уго-
ловье», т. е. преступление, «за что лишают головы», и латинского глагола «procedere» – «про-
двигаться, двигаться вперед». Иными словами, уголовный процесс – это движение (деятель-
ность), связанное с уголовным преступлением, судебным разбирательством.

Уголовный процесс также еще называют уголовным судопроизводством. Это понятие
используется в УПК РФ (ст. 6, 11 и др.). Понятие уголовное судопроизводство включает все
производство по делу, в том числе и деятельность органов дознания, следствия, прокуроры.

Уголовный процесс и правосудие тесно связаны между собой, но не равнозначны по
содержанию. В ч. 1 ст. 118 Конституции РФ определено: «Правосудие в Российской Федера-
ции осуществляется только судом». Правосудие в виде уголовного судопроизводства – один
из путей осуществления судебной власти (ч. 2 ст. 118 Конституции РФ). Поэтому уголовное
судопроизводство как одна из форм осуществления правосудия выражается в деятельности
суда по уголовным делам, где судебная власть реализуется через действия и решения суда.
Только суд может признать лицо виновным и назначить ему наказание.

При характеристике понятия уголовного судопроизводства используются следующие
элементы:

1) деятельность (система упорядоченных действий) государственных органов, их
должностных лиц и иных лиц, участвующих в процессе, которая четко определена в законе;

2) правоотношения, возникающие в ходе осуществления деятельности (производства
по уголовным делам) и проявляющиеся в реализации прав и обязанностей соответствующих
органов и лиц, участвующих в таких отношениях;

3) обязательная и тщательная правовая регламентация деятельности и возникающие
на ее основе отношения.

Одни авторы считают, что содержание уголовного процесса следует раскрывать,
используя комплексно все три элемента, другие выделяют какой-то один из них, например,
делают акцент только на уголовно-процессуальные отношения (правоотношения) либо на
деятельности государственных органов.

Задачи уголовного процесса. Функциональные роли правоохранительных органов
различны, различны и задачи, возлагаемые на них:

1. Органы предварительного расследования призваны раскрыть преступление, устано-
вить лицо, его совершившее, доказать виновность правонарушителя.
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2. Суд как социальный институт осуществляет правосудия.
3. Особенное место в уголовном процессе в соответствии с действующим законом о

прокуратуре принадлежит прокуратуре.
Задачи уголовного процесса должны быть сформулированы через означенные функци-

ональные направления деятельности названных органов, через перечисленные обязанности
этих органов, применяющих нормы уголовно-процессуального права. Если проанализиро-
вать действующее законодательство, то функциональные задачи органов предварительного
расследования представлены следующим образом: ст. 3 УПК РФ обязывает следователя,
органы дознания в случаях обнаружения признаков преступления возбуждать уголовные
дела; исходя из положений ст. 2 УПК РФ, к числу задач этих органов относятся быстрое и
полное раскрытие преступлений, изобличение виновных, обеспечение правильного приме-
нения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедли-
вому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и
осужден.

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.

Каждой стадии процесса свойственны:
– непосредственные задачи, вытекающие из назначения судопроизводства;
– определенный круг участвующих в ней органов и лиц;
– порядок (процессуальная форма) деятельности;
– специфический характер уголовно-процессуальных отношений, возникающих

между субъектами в процессе производства по делу;
– итоговый процессуальный акт (решение), завершающий цикл процессуальных дей-

ствий и отношений и влекущий переход дела на следующую ступень (если не прекращается
уголовное дело или уголовное преследование).

Стадии уголовного процесса чередуются, сменяют одна другую в строгой последова-
тельности, при которой в каждой последующей стадии проверяются результаты предыду-
щей или решаются присущие только этой стадии вопросы (например, стадия исполнения
приговора).

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

Досудебное производство включает следующие стадии:
– возбуждение уголовного дела;
– предварительное расследование.
Возбуждение уголовного дела – первоначальная
стадия процесса, в которой полномочные органы государства и должностные лица при

наличии к тому повода (заявление, явка с повинной) устанавливают наличие или отсутствие
оснований для начала производства по делу. Это стадия обязательная для дел публичного,
частно-публичного и частного обвинения, но для каждого из видов обвинения она имеет
свои особенности. Решение о возбуждении уголовного дела приводит процедуру уголовного
процесса в движение, образует правовую основу для выполнения процессуальных действий
в последующих стадиях и служит точкой отсчета сроков предварительного расследования.

Предварительное расследование – это часть досудебного производства, и его выводы
по всем обстоятельствам дела носят для суда предварительный характер. Они являются вер-
сией обвинения, выраженной в обвинительном заключении, которую суд должен проверить
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в условиях непосредственного исследования доказательств, на основе равноправия сторон
и состязательности. Предварительное расследование производится по возбужденному делу
и проходит в форме следствия или дознания, где собираются, закрепляются, проверяются и
оцениваются доказательства, чтобы установить наличие или отсутствие события преступ-
ления, лиц, виновных в его совершении, характер и размер ущерба, причиненного преступ-
лением, и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Предварительное расследование производится по подавляющему большинству уго-
ловных дел. Лишь в случаях, точно указанных в законе, не требуется производства предва-
рительного расследования (например, по делам частного обвинения).

Стадия предварительного расследования может заканчиваться прекращением уголов-
ного дела и (или) уголовного преследования, направлением уголовного дела в суд с обви-
нительным заключением или обвинительным актом, направлением дела в суд для производ-
ства о применении принудительных мер медицинского характера.

Судебное производство. Судебные стадии включают производство в суде первой
инстанции и в вышестоящем суде, где проверяются законность и обоснованность вынесен-
ного в суде первой инстанции решения.

Первая стадия производства в суде первой инстанции начинается с общего порядка
подготовки к судебному заседанию (гл. 33 УПК РФ) или предварительного слушания (гл. 34
УПК РФ). На этой стадии судья может принять одно из следующих решений:

– о назначении судебного заседания;
– о возвращении дела прокурору;
– о приостановлении производства;
– о направлении дела по подсудности;
– о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (ст. 236 УПК РФ).
Принимая решение о назначении судебного заседания, судья решает вопросы, связан-

ные с подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседании (ст. 231 УПК РФ).
На этой стадии процесса судья единолично, знакомясь с делом, выясняет: имеются ли

в деле фактические и юридические основания для рассмотрения его в судебном заседании,
и в случае наличия таких оснований производит необходимые подготовительные действия
к судебному заседанию или назначает предварительное слушание.

При наличии ходатайств сторон или по собственной инициативе судья назначает пред-
варительное слушание, где с участием сторон решает ряд вопросов, обеспечивающих закон-
ность судебного разбирательства. По итогам предварительного слушания судья принимает
одно из решений, предусмотренных ст. 236 УПК РФ.

Второй стадией является в суде первой инстанции рассмотрение и разрешение дела
по существу (гл. 35–39 УПК РФ). Судебное разбирательство завершается постановлением
оправдательного или обвинительного приговора, но в нем могут быть приняты и другие
важные решения (о прекращении уголовного дела). В судебном заседании рассматривается
и решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.

В УПК РФ впервые предусмотрен особый порядок судебного разбирательства и при-
нятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл.
40 УПК РФ).

Производство в суде второй инстанции происходит в порядке апелляционного и касса-
ционного обжалования судебных решений, не вступивших в законную силу (гл. 43 УПК РФ).

Стадия исполнения приговора, определения и постановления суда, вступивших в
законную силу, включает в себя обращение к исполнению вступивших в законную силу при-
говора, определения, постановления суда и производство по рассмотрению и разрешению
судом вопросов, связанных с исполнением приговора (гл. 46 УПК РФ).
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Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений
суда возможен при производстве в надзорной инстанции и при возобновлении производства
по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (гл. 48,49 УПК РФ).
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Тема 2. Уголовно-процессуальное право

как наука и как учебная дисциплина:
понятие, предмет, метод, задачи, система

 
С понятием уголовного процесса тесно связано понятие науки, изучающей соответ-

ствующую отрасль права. В отличие от уголовно-процессуального права наука уголовного
процесса, как и правовая наука в целом, ничего не предписывает, не дозволяет и не запре-
щает; она изучает, исследует соответствующие правовые явления.

Предметом науки уголовного процесса являются:
– сущность и назначение уголовного процесса, принципы его организации и осуществ-

ления;
– содержание основных понятий уголовного процесса;
– правовое положение в производстве по уголовным делам суда (судьи), прокурора,

следователя, органа дознания, дознавателя, а также иных участников процесса, на которых
распространяется деятельность этих лиц и органов;

– нормы действующего уголовно-процессуального права, регулирующие деятельность
по возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел;

– сама уголовно-процессуальная деятельность, т. е. содержание процессуальных дей-
ствий, условия, основания, порядок и последовательность производства как каждого про-
цессуального действия, так и всего процесса с момента его начала и до конца;

– уголовно-процессуальные отношения, возникающие между органом дознания,
дознавателем, следователем, прокурором, судом (судьей) и другими участниками уголовного
процесса;

– история развития российского уголовно-процессуального законодательства, отдель-
ных его институтов и норм;

– изучение уголовного процесса зарубежных стран.
Методом науки уголовного процесса, прежде всего, является диалектика как общий

для всех отраслей знания способ познания объективной действительности. Данный метод
обуславливает изучение уголовного процесса в его историческом развитии в неразрыв-
ной связи с конкретными условиями действительности, с развитием государства и права.
Главное внимание при этом уделяется исследованию состояния организации и осуществ-
ления деятельности по раскрытию преступлений, изобличению и наказанию виновных в
их совершении лиц. Такой подход к изучению проблем уголовного процесса способствует
максимальному раскрытию закономерностей его развития, своевременному обнаружению и
закреплению всего нового, прогрессивного, устранению отрицательного, противоречивого.
Тем самым наука уголовного процесса содействует совершенствованию уголовно-процес-
суального законодательства и практики его применения.

Наука уголовного процесса пользуется также специальными методами изучения пра-
вовых явлений: конкретно-социологическим (например, при изучении и обобщении след-
ственно-судебной практики), методом сравнительного правоведения (при изучении уго-
ловного процесса зарубежных государств) и др.

Задачами науки уголовного процесса является содействие укреплению прав лично-
сти и их гарантий в уголовном судопроизводстве, совершенствованию норм уголовно-про-
цессуального права, развитию демократических основ правосудия. Наука уголовного про-
цесса, находясь под плодотворным воздействием следственной, судебной и прокурорской
практики, опираясь на ее научное обобщение, призвана оказывать помощь практике в совер-
шенствовании достижений, в устранении ошибок и недостатков.
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Уголовный процесс как учебная дисциплина имеет своей задачей ознакомить с
достижениями данной науки, добиться уяснения норм уголовно-процессуального права,
порядка их реализации, привить студентам практические навыки применения соответству-
ющих правовых норм к конкретным жизненным ситуациям в сфере возбуждения, расследо-
вания, рассмотрения и разрешения дел о преступлениях.

Уголовный процесс как учебная дисциплина соответствует системе уголовно-процес-
суального законодательства – важнейшей составной части предмета ее изучения – отчетливо
разграничивается на общую и особенную части.

В Общей части сосредоточены положения, имеющие отношение ко всем его участ-
никам, равно как и ко всем стадиям уголовного процесса. Здесь излагаются исходные поло-
жения курса – сущность уголовного процесса, уголовно-процессуального права, науки уго-
ловного процесса; содержание и значение уголовно-процессуального закона; принципы
уголовного процесса, его участники, учение о доказательствах, мерах пресечения и др.

Особенная часть охватывает, главным образом, вопросы движения уголовного дела
применительно к отдельным стадиям процесса, а также особый порядок уголовного судо-
производства по делам в отношении несовершеннолетних, о применении принудительных
мер медицинского характера, в отношении отдельных категорий лиц. Предметом этой части
курса являются и вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроиз-
водства.

К Особенной части курса уголовного процесса примыкает и специальный раздел,
посвященный уголовному процессу зарубежных стран.
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Тема 3. Назначение уголовного судопроизводства

 
В ст. 6 УПК РФ оговаривается, что уголовное судопроизводство имеет своим назначе-

нием:
1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-

ния;
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, огра-

ничения ее прав и свобод.
Изложив эти положения в гл. 2 УПК РФ «Принципы уголовного судопроизводства»,

законодатель, определяя «назначение уголовного судопроизводства», придал ему осново-
полагающий характер для определения типа уголовного процесса и реализации в нем тех
основных правовых начал, которые именуются принципами уголовного судопроизводства.

Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступ-
лений, обеспечивает реализацию положений ст. 52 Конституции РФ, гарантирующей охрану
прав потерпевших от преступлений и обеспечение им доступа к правосудию. В соответствии
с Декларацией основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребле-
ний властью, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 г.,
жертвы преступлений, т. е. лица, которым в результате преступного деяния причинен вред,
включая телесные повреждения, моральный ущерб или существенное ущемление их основ-
ных прав, имеют право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за
нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством.

Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений,
осуществляется посредством обнаружения и уголовного преследования лиц, совершивших
преступление, их осуждения и справедливого наказания, устранения причин совершения
преступлений.

Средствами достижения этой цели уголовного судопроизводства выступают:
– процессуальные правила доказывания;
– возможность применения мер уголовно-процессуального принуждения и т. д.
Назначение уголовно-процессуальной деятельности не может достигаться за счет

необоснованного и незаконного ограничения прав граждан, нарушения их конституци-
онных свобод. Охранительный тип уголовного процесса рассматривает задачу обеспечения
защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее
прав и свобод как равновеликую задаче раскрытия преступления и защиты прав потерпев-
шего и предусматривает неразрывную связь между этими задачами.

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 15 января 1999 г. № 1-П «По делу о
проверке конституционности положений частей первой и второй статьи 295 УПК РФ РСФСР
в связи с жалобой гражданина М. А. Клюева» отмечается следующее: «Любое преступное
посягательство наличность, ее права и свободы является одновременно и наиболее грубым
посягательством на человеческое достоинство, поскольку человек как жертва преступления
становится объектом произвола и насилия. Государство, обеспечивая особое внимание к
интересам и требованиям потерпевшего от преступления, обязано способствовать устране-
нию нарушений его прав и восстановлению достоинства личности».

Осуществление назначения уголовного судопроизводства обеспечивается путем
детальной регламентации уголовно-процессуальной деятельности по применению мер при-
нуждения, производства следственных и судебных действий, наделения подозреваемого и
обвиняемого широким кругом прав, позволяющих им защищаться от осуществляемого в
отношении них уголовного преследования. Собственно, все принципы уголовного судопро-
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изводства в конечном итоге направлены на защиту личности от незаконного и необоснован-
ного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Положение о том, что уголовное преследование и назначение виновным справедливого
наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от
уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каж-
дого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию, является принципом уго-
ловного судопроизводства по новому УПК РФ (ч. 2 ст. 6).

Назначение уголовного судопроизводства с полной определенностью свидетельствует
о том, что законные и обоснованные действия и решения, принятые в ходе и в результате этой
деятельности, должны способствовать укреплению законности и правопорядка, обеспече-
нию прав и свобод граждан. Вместе с тем уголовное судопроизводство нельзя рассматривать
как деятельность, имеющую своей задачей борьбу с преступностью, поскольку преступ-
ность – социальное явление, имеющее различные причины и множество факторов, ее опре-
деляющих, а в уголовном процессе речь идет о конкретном преступлении и человеке, его
совершившем. Поэтому уголовное судопроизводство недопустимо использовать для борьбы
с преступностью путем ограничения прав лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступ-
лениях, упрощения форм судопроизводства или ужесточения назначаемых судом наказаний.

Назначение уголовного судопроизводства в части защиты прав и законных интересов
лиц и организаций, потерпевших от преступлений, достигается тем эффективнее, чем быст-
рее раскрывается преступление и обеспечивается неотвратимость ответственности для лиц,
чья вина достоверно доказана.
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Тема 4. Источники уголовно-

процессуального права
 

Уголовно-процессуальный закон – это обладающий высшей юридической силой
нормативный акт, принятый представительным законодательным органом государства, регу-
лирующий общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства.

Уголовно процессуальное законодательство должно обеспечивать защиту каждого
гражданина, общества и государства от противоправных посягательств посредством созда-
ния условий раскрытия преступлений, привлечения виновного к ответственности, возмеще-
ния ущерба, причиненного преступлением, при строгом соблюдении прав и законных инте-
ресов, чести и достоинства всех участников уголовного процесса.

Предписания уголовно-процессуального закона в равной степени обязательны как для
органов расследования, прокуратуры, суда, так и для иных субъектов судопроизводства.

Особенностью процессуального законодательства является то, что оно действует
лишь в связи с применением уголовного закона, при решении вопроса о возбуждении уго-
ловного дела, расследовании преступления и судебном разбирательстве.

Внешней формой выражения уголовно-процессуального права являются нормативные
акты, закрепляющие государственные волеизъявления в сфере уголовного судопроизвод-
ства.

Уголовно-процессуальные нормы имеют следующее значение:
1. Они устанавливают наиболее рациональный порядок деятельности органов рассле-

дования, прокуратуры и суда в борьбе с преступностью. Каждое правило уголовного судо-
производства продиктовано проверенной на практике целесообразностью, которая обеспе-
чивает наиболее эффективные пути и методы отыскания, закрепления доказательств и их
оценки.

2. Регламентируя деятельность органов, осуществляющих судопроизводство, они
определяют их компетенцию (права и обязанности) и тем самым способствуют не только
раскрытию преступления и изобличению виновного, но также и правильному применению
уголовных законов.

3. Уголовно-процессуальные нормы определяют характер и границы взаимоотноше-
ний правоприменительных органов (должностных лиц) с иными участниками судопроиз-
водства, предоставляют им необходимые права и возлагают определенные обязанности.

В уголовно-процессуальном праве основным источником является федеральный закон,
т. е. принимаемый высшим законодательным органом РФ нормативно-правовой акт. Он
содержит положения, регулирующие порядок судопроизводства по уголовным делам и воз-
никающие при этом отношения. Это обусловлено тем, что в данной сфере деятельности
государства могут быть ограничены либо затронуты действиями или решениями соответ-
ствующих должностных лиц конституционные права и свободы граждан.

Поэтому основания и пределы возможного ограничения или лишения этих прав регла-
ментируются только законом, а не ведомственным или иным актом органов управления.

Совокупность (систему) правовых актов, являющихся источниками уголовно-процес-
суального права, составляют следующие федеральные законы:

1. Конституция Российской Федерации. Основной закон страны имеет высшую юри-
дическую силу, прямое действие, применяется на всей территории России, служит юридиче-
ской базой для любого отечественного законодательства. Все иные законы и правовые акты
не должны ей противоречить.
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Конституционные положения, которые касаются уголовного судопроизводства, пре-
имущественно сосредоточены в гл. 2 и 7, где получили свое закрепление права и свободы
человека и гражданина, а также компетенция судебной власти. Эти предписания содержат
базисные институты, лежащие в основе уголовного процесса в целом: равенство всех перед
законом и судом; неприкосновенность личности, частной жизни, жилища; охрана тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; презумп-
ция невиновности и т. д.

Конституцией утвержден правовой институт судебной власти в действующем законо-
дательстве, регламентированы самостоятельность судебной власти и ее право действовать
свободно, независимо от других ветвей власти. Так, в Основном законе провозглашен прин-
цип недопустимости повторного осуждения за одно и то же преступление (ч. 1 ст. 50) и
закреплены нормы, согласно которым:

а) при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полу-
ченных с нарушением закона (ч. 2 ст. 50);

б) никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников (ст. 51).

Эти нормы имеют определяющее значение для процедуры уголовно-процессуального
доказывания и реального осуществления всего комплекса законных прав на защиту от предъ-
явленного обвинения. «Заключительные и переходные положения» Конституции РФ содер-
жат некоторые правила введения в действие конституционных норм, в том числе и уго-
ловно-процессуальных, порядка рассмотрения дел судом с участием народных заседателей,
ареста, содержания под стражей и задержания лиц по подозрению в совершении преступ-
ления.

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Наиболее полно и всесторонне регламен-
тирует все производство по уголовным делам – Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК
РФ). Развивая конституционные положения, он формулирует общие задачи и компетенцию
органов дознания, следствия, прокуратуры и суда в борьбе с преступностью.

Структура действующего УПК РФ построена в прямой зависимости от содержания и
этапности производства по уголовным делам. Он состоит из 6 частей, 19 разделов, 57 глав,
476 статей.

3. Иные федеральные законы. Источниками уголовно-процессуального права служи
не только УПК РФ, но и иные федеральные законы РФ, в той или иной степени регулирую-
щие вопросы рассматриваемой сферы государственной деятельности.

К ним относятся законы, определяющие устройство судов, их компетенцию, статус
судей, структуру и полномочия милиции, налоговой полиции, федеральной службы безопас-
ности, прокуратуры, а также принципы организации, права и обязанности адвокатов.

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации. Согласно Конституции РФ (ч. 4 ст. 15) общепри-
знанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным дого-
вором Российской Федерации установлены иные по сравнению с предусмотренными зако-
ном правила, то применяются правила международного договора. Наиболее значимые, име-
ющие непосредственное отношение к уголовному судопроизводству положения содержатся
во Всеобщей декларации прав человека (1948); Международном пакте о гражданских и
политических правах (1966); Европейской конвенции о защите прав и основных свобод
человека (1950); Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих видов обращения и наказания (1984).

Практическое значение для регулирования уголовного судопроизводства имеют также
договоры о правовой помощи, в которых решаются многие вопросы сотрудничества пра-
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воохранительных органов при расследовании и осуществлении правосудия по уголовным
делам. Такие договоры заключены Россией со всеми восточноевропейскими странами, с
государствами – членами СНГ и некоторыми иными странами.

5. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации. Конституцион-
ный Суд России, к компетенции которого относится разрешение дел о соответствии феде-
ральных законов Конституции РФ, в том числе и норм УПК РФ, играет заметную роль в
формировании уголовно-процессуального права.

Осуществляя конституционный контроль, Конституционный Суд РФ вправе признать
какой-то закон (в том числе регламентирующий уголовное судопроизводство) полностью
или частично противоречащим Конституции РФ. Это означает, что закон в целом или его
часть не подлежат применению. Решения (постановления) Конституционного Суда РФ обя-
зательны на всей территории страны для всех органов государственной власти, местного
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их
объединений.

6. Указы Президента Российской Федерации. Источником уголовно-процессуаль-
ного права могут быть Указы Президента РФ. Согласно ст. 80 Конституции России он явля-
ется гарантом Основного закона страны, т. е. высшим должностным лицом, которое обязано
реально обеспечивать осуществление всех конституционных норм, в том числе о равной
защите всех форм собственности, прав и свобод человека и гражданина, законных интере-
сов общества и государства.

Указы Президента РФ, регламентирующие вопросы в области уголовного судопроиз-
водства, носят исключительный характер. Они необходимы в качестве механизма, обеспе-
чивающего оперативную корректировку федерального законодательства в условиях разгула
преступности и чрезвычайной медлительности и не упорядоченности законотворческого
процесса в стране.

Также существуют нормативные документы, которые не входят в структуру источни-
ков уголовно-процессуального права, но широко используются в судопроизводстве. В част-
ности, на уголовно-процессуальную деятельность значительное влияние оказывают разъяс-
нения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики.
Они, как правило, основываются на результатах изучения массы уголовных дел, рассмот-
ренных судами в различных регионах страны, а также на анализе статистических показате-
лей судебной работы. Руководящие разъяснения высшего судебного органа обязательны для
всех судов, органов и должностных лиц, применяющих закон.

Важное юридическое значение имеют также ведомственные акты, адресованные орга-
нам дознания, предварительного следствия и прокуратуры: приказы и указания Генераль-
ного прокурора РФ, министра внутренних дел РФ и руководителей других министерств и
ведомств страны, правомочных возбуждать и расследовать уголовные дела. Главная их осо-
бенность состоит в том, что они не должны противоречить закону или корректировать его
и издаются руководителями министерств (ведомств) в пределах предоставленных им пол-
номочий. Эти полномочия закреплены в актах, которые определяют основы организации и
деятельности конкретного министерства или ведомства.
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Тема 5. Уголовно-процессуальные

нормы, их виды, структура, санкции
 

Внешнюю форму уголовно-процессуального права составляют его источники, внут-
реннюю – правовые нормы.

Содержанием уголовно-процессуальных норм являются правила поведения субъек-
тов уголовно-процессуального права. Субъект уголовно-процессуального права, реализуя
права и обязанности, содержащиеся в нормах права, вступает в уголовно-процессуальные
отношения. Тем самым субъект уголовно-процессуального права становится субъектом кон-
кретного правоотношения по конкретному уголовному делу.

Общетеоретические положения о нормах права в значительной степени распростра-
няются на уголовно-процессуальные нормы. Они установлены государством, имеют общий
и общеобязательный характер. Их применение обеспечено механизмом государственного
принуждения. Они направлены на достижение задач уголовно-процессуального права.

Нормы уголовно-процессуального права выполняют регулятивные (правоустанавли-
вающие) функции, направленные на установление уголовно-правовых отношений и поро-
дивших их юридических фактов (совершение преступлений), от чего, в свою очередь, зави-
сит приведение в действие механизма применения уголовной ответственности. Что означает
выполнение нормами уголовно-процессуального права и регулируемыми ими отношениями
охранительных функций.

Вне зависимости от формы изложения содержания нормы уголовно-процессуального
права (дозволения или запрета) она непременно содержит указания на то, как должен или
может вести себя (т. е. действовать или воздержаться от действия) субъект уголовно-процес-
суальных отношений. При этом субъективные права и обязанности взаимосвязаны, так как
не существует субъективного процессуального права, реализация которого не означала бы
выполнения соответствующей обязанности. Вот почему процессуальные нормы носят дву-
сторонний, представительно-обязывающий характер.

Общепризнанным является взгляд на трехчленную структуру нормы уголовно-процес-
суального права; в которой усматривается наличие таких составных элементов, как гипотеза,
диспозиция и санкция.

Гипотеза – это условие, при наличии которого действует правило, содержащееся в
правовой норме. Она может быть: абсолютно определенной, относительно определенной и
смешанной.

Так, устанавливая, что суд присяжных в краевом, областном, городском суде рассмат-
ривает дела о преступлениях, по ходатайству обвиняемого, законодатель тем самым указы-
вает абсолютно определенное условие – наличие четко выраженной воли обвиняемого.

Предусматривая возможность соединения в одном производстве лишь дела по обвине-
нию нескольких лиц в соучастии в совершении одного или нескольких преступлений, зако-
нодатель устанавливает относительно определенное условие. Так, законом установлено,
что «…гражданский иск предъявляется после возбуждения уголовного дела, но до оконча-
ния предварительного расследования» (ч. 2 ст. 44 УПК РФ). Ст. 44 УПК РФ содержит относи-
тельно определенное условие, согласно которому иск может быть предъявлен: на начальном
этапе расследования или после появления в процессе такого субъекта, как подозреваемый,
или после привлечения лица в качестве обвиняемого, или при окончании расследования.
В указанных рамках лицо, которому причинен материальный ущерб преступлением, имеет
право выбора момента предъявления иска. В рассматриваемом случае – гипотезу можно
назвать сложной: законодатель ввел в норму не только относительно определенное, но и



Н.  Ольшевская.  «Уголовно-процессуальное право: Конспект лекций»

16

абсолютно определенное условие. Последнее усматривается в установлении жесткого поло-
жения: иск может быть рассмотрен только в том случае, если он предъявлен до начала судеб-
ного следствия. Такую гипотезу было бы правильно назвать смешанной.

Диспозиция уголовно-процессуальной нормы представляет собою правило поведения
субъекта или субъектов уголовного процесса.

Санкция — указание на последствия нарушения, неисполнения или ненадлежащего
исполнения диспозиции нормы (или ряда норм), в том числе и на возможность применения
меры воздействия к субъекту.

Уголовно-процессуальным кодексом РФ предусмотрены санкции следующего харак-
тера:

а) процессуально-принудительные – предусматривающие возможность применения
мер принуждения;

б) процессуально-штрафные – устанавливающие возможность применения штрафа,
денежного взыскания, а также обращения внесенного залога в доход государства;

в) процессуально-восстановительные – предусматривающие отмену принятого про-
цессуального решения; изменение принятого решения; возвращение уголовного дела для
дополнительного расследования;

г) процессуально-предупредительные – отвод судьи, прокурора, следователя, дозна-
вателя, переводчика, специалиста, эксперта, защитника, представителя, секретаря судебного
заседания; отстранение присяжного заседателя, изъятие прокурором дела от органа дозна-
ния и передача его следователю и т. д.
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Тема 6. Пределы действия уголовно-
процессуального закона во времени,

в пространстве, по кругу лиц
 

Пределы действия уголовно-процессуального закона во времени. В ст. 4. УПК
РФ «Действие уголовно-процессуального закона во времени» сказано: «При производстве
по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во время
производства соответствующего процессуального действия или принятия процессуального
решения, если иное не установлено настоящим Кодексом».

В соответствии с этой статьей пределы действия уголовно-процессуального закона во
времени определяются моментом проведения соответствующего следственного, судебного,
иного процессуального действия или принятия процессуального решения, и они не зависят
ни от момента совершения преступления, ни от момента возбуждения уголовного дела.

Согласно Федеральному закону от 25 мая 1994 г. (14 июня 1994 г.) № 5-ФЗ «О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных
законов, актов палат Федерального Собрания» (с изм. и доп., внесенными Федеральным
законом от 23 апреля 1999 г. № 185-ФЗ) законы, в том числе и уголовно-процессуальные,
вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении
десяти дней после официального опубликования, если самими законами не установлен дру-
гой порядок вступления их в силу.

По общему правилу, уголовно-процессуальный закон не имеет обратной силы. Однако
это не относится к тем нормам, которые определяют процессуальный механизм реализа-
ции уголовно-правовых институтов, устанавливающих ответственность за преступления и
освобождение от ответственности и наказаниям которые являются производными от соот-
ветствующих уголовно-правовых институтов. На них в силу ст. 54 Конституции РФ рас-
пространяются правила об обратной силе закона, устраняющего или смягчающего ответ-
ственность, и о недопущении применения закона, устанавливающего или усиливающего
ответственность.

Положениями ст. 54 Конституции РФ, а не ст. 4 УПК РФ определяется и порядок при-
менения уголовно-процессуальных норм, устанавливающих или усиливающих ответствен-
ность за процессуальные нарушения.

Если вновь принятый закон вносит изменения в уже возникшие процессуальные пра-
воотношения и при этом ограничивает права его участников, должен применяться не новый,
а прежний закон, на основе которого и возникли эти правоотношения.

Пределы действия уголовно-процессуального закона в пространстве. В ст. 2 УПК
РФ «Действие уголовно-процессуального закона в пространстве» сказано: «Производство
по уголовному делу на территории Российской Федерации независимо от места совершения
преступления ведется в соответствии с настоящим Кодексом, если международным догово-
ром Российской Федерации не установлено иное». Поэтому определяющим в регламентации
действия уголовно-процессуального закона в пространстве является принцип государствен-
ного суверенитета, исключающий на территории независимого и суверенного государства
деятельность (в том числе уголовно-процессуальную) представителей власти другого госу-
дарства и применение законодательства другого государства. Но вместе с тем допускается
возможность установления иных правил действия уголовно-процессуального закона в про-
странстве, если это предусматривается международным договором Российской Федерации.
Подобные договоры могут быть как многосторонними (например, Конвенция о защите прав
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человека и основных свобод и протоколы к ней), так и двусторонними (в основном это дого-
воры об оказании помощи по гражданским, семейным и уголовным делам).

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы, а если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила меж-
дународного договора.

Во второй части ст. 2 УПК РФ сказано: «Нормы настоящего Кодекса применяются
также при производстве по уголовному делу о преступлении, совершенном на воздушном,
морском или речном судне, находящемся за пределами территории Российской Федерации
под флагом Российской Федерации, если указанное судно приписано к порту Российской
Федерации». Данное положение распространяется на дела о преступлениях, совершенных
на территории России (в том числе на воздушном, морском или речном судне, находящемся
вне пределов Российской Федерации под флагом Российской Федерации и приписанном к
порту Российской Федерации).

Пределы действия уголовно-процессуального закона по кругу лиц. В ст. 3 УПК РФ
«Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц без
гражданства» сказано:

«1. Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными
гражданами или лицами без гражданства на территории Российской Федерации, ведется в
соответствии с правилами настоящего Кодекса.

2. Процессуальные действия, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении
лиц, обладающих правом дипломатической неприкосновенности, производятся лишь по
просьбе указанных лиц или с их согласия, которое испрашивается через Министерство ино-
странных дел Российской Федерации».

Из этой статьи следует, что правила, установленные УПК РФ, распространяются в рав-
ной мере как на граждан Российской Федерации, так и на иностранных граждан и лиц без
гражданства. В соответствии с ч. 3 ст. 12 УК РФ иностранные граждане и лица без граждан-
ства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, подлежат уголовной ответствен-
ности в случаях, если преступление совершено ими на территории Российской Федерации
или если преступление, совершенное вне пределов Российской Федерации, направлено про-
тив интересов Российской Федерации, либо в случаях, предусмотренных международным
договором Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве и
привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. На этих
лицах лежат такие же, как и на гражданах Российской Федерации, процессуальные обязан-
ности; они обладают такими же процессуальными правами.

В отношении лиц, обладающих дипломатической неприкосновенностью (послы, воен-
ные атташе и др.), независимо оттого, в каком процессуальном качестве они выступают, про-
цессуальные действия могут совершаться лишь по их просьбе или с их согласия.
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Тема 7. Уголовно-процессуальные правоотношения

 
Уголовно-процессуальное право регулирует осуществление уголовно-процессуальной

деятельности в форме уголовно-процессуальных отношений, в которых субъекты наделены
правами и обязанностями. Правоотношения могут быть между государственными органами
и должностными лицами (суд – прокурор), между должностными лицами (следователь –
прокурор), между государственными органами, должностными лицами и гражданами (сле-
дователь – обвиняемый).

Существуют следующие права и обязанности субъектов уголовного процесса:
1. Одним из субъектов уголовно-процессуального отношения всегда выступает орган

государства (должностное лицо), наделенный властными полномочиями,т. е. это всегда вла-
стеотношения. Государственные органы и должностные лица при наличии определенного
юридического факта должны совершить предписанные им законом действия, реализовать
свои полномочия. Их решения обязательны для всех лиц и органов в пределах, установлен-
ных законом.

Нормы уголовно-процессуального права содержат предписания или разрешения
поступать государственным органам определенным образом: они имеют полномочия возбу-
дить дело, привлечь в качестве обвиняемого, избрать меру пресечения, вынести приговор,
прекратить уголовное дело и т. д., также прекратить уголовное преследование или направить
дело в суд; прекратить уголовное преследование в связи с деятельным раскаянием обвиня-
емого и др.

2. Все иные субъекты уголовного процесса (граждане, юридические лица) наделены
правами и обязанностями, которые они реализуют в рамках правоотношений для защиты
своих или представляемых прав и интересов на стороне обвинения или защиты.

Например, если следователь вынес постановление о привлечении лица в качестве
обвиняемого, он обязан в установленном законом порядке предъявить обвиняемому поста-
новление о привлечении его в качестве обвиняемого, разъяснить сущность предъявленного
обвинения и права обвиняемого на предварительном следствии, обеспечить участие защит-
ника при предъявлении обвинения и реализации других прав обвиняемого (ст. 171 и 172
УПК РФ). У обвиняемого и его защитника появляются права, используя которые, они защи-
щают свои интересы.

3. На объект правоотношения направлены права и обязанности субъектов правоотно-
шения, в результате чего они вступают в правовые связи (например, реализация обвиняемым
права на защиту путем заявления ходатайства обязывает следователя рассмотреть и разре-
шить это ходатайство). Содержанием правоотношения (например, при допросе свидетеля)
является получение его показаний.

4. Правоотношение между судом, осуществляющим правосудие, призвано обеспечи-
вать состязательность судопроизводства. Суд обязан принять меры к справедливому рас-
смотрению дела: обеспечить равенство прав сторон, сохраняя объективность и беспри-
страстность, создать необходимые условия для всестороннего и полного исследования
обстоятельств дела, вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора.

Стороны вправе заявить суду ходатайства, а суд обязан рассматривать и удовлетворять
их.

В правовом отношении между судом и сторонами проявляется сочетание государ-
ственно-властных полномочий суда с правами личности в уголовном процессе и гарантиями
этих прав.

5. Свои особенности также имеют правоотношения между государственными орга-
нами и должностными лицами в уголовном процессе. Например, указания прокурора в
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установленных законом пределах обязательны для следователя, начальника следственного
отдела (ст. 38, 39 УПК РФ). Прокурор передает дело на рассмотрение суда, а суд обязан рас-
смотреть вопросы по поступившему в суд делу и принять одно из возможных решений, до
внесения дела на судебное разбирательство (ст. 236 УПК РФ), а затем и в судебном разби-
рательстве (ст. 302 УПК РФ).
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Тема 8. Уголовно-процессуальные функции

и уголовно-процессуальная форма
 

Уголовно-процессуальные функции – это основные направления деятельности
участников уголовного процесса, осуществляемые ими в связи с возникающими правоотно-
шениями в сфере уголовного судопроизводства.

К уголовно-процессуальным функциям относятся:
– расследование (органы дознания и предварительного следствия);
– обвинение (прокуратура);
– защита (обвиняемый или подсудимый и его защитник);
– разбирательство дела в суде (суд).
Под основными функциями понимают обвинение, защиту и разрешение дела.
Функция защиты представляет собой направление деятельности по защите прав и

законных интересов лица, в отношении которого решается вопрос о привлечении его к
уголовной ответственности. Ее выполняют подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и их
защитник.

Функция обвинения большинством процессуалистов определяется как направление
уголовно-процессуальной деятельности по изобличению лица, виновного в совершении
преступления, а также поддержание предъявленного ему обвинения в суде. В основном дан-
ную функцию исполняет прокурор, но при рассмотрении уголовного дела мировым судьей
функцию обвинения выполняет частный обвинитель, одновременно являющийся потерпев-
шим.

Функция уголовного преследования представляет собой направление уголовно-про-
цессуальной деятельности субъектов уголовного судопроизводства (органа дознания, следо-
вателя, прокурора) по расследованию уголовного дела. В свою очередь, уголовное пресле-
дование делится на виды: публичное, частно-публичное и частное (ч. 1 ст. 20 УПК РФ).

Уголовные дела частного обвинения возбуждаются только по заявлению потерпев-
шего (частного обвинителя) и могут быть прекращены в связи его примирения с обвиняе-
мым.

Дела частно-публичного обвинения возбуждаются также только по заявлению потер-
певшего, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат,
за исключением случаев, когда обвиняемый не только примирился с потерпевшим, но и пол-
ностью загладил причиненный ему вред (ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ).

Дела публичного обвинения возбуждаются от имени государства прокурором (орга-
ном дознания, следователем с согласия прокурора) и прекращению в связи с примирением
сторон не подлежат (к данной категории относится большинство уголовных дел).

Дела частного, частно-публичного и публичного обвинения делятся в зависимости от
тех начал или принципов, которые действуют при их возбуждении и дальнейшем производ-
стве.

Уголовно-процессуальное право устанавливает порядок производства по уголовным
делам: последовательность стадий и условий перехода дела из одной стадии в другую, усло-
вия, характеризующие производство в конкретной стадии, основания, условия и порядок
производства следственных и судебных действий, содержание и форму решений, которые
могут быть вынесены. Этот порядок производства по делу в целом или отдельных процес-
суальных действий принято называть процессуальной формой.

Процессуальная форма (порядок) совершения отдельных процессуальных действий
регламентирована законом (например, порядок производства выемки и обыска – ст. 182, 183
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УПК РФ, порядок очной ставки – ст. 192 УПК РФ, порядок допроса обвиняемого – ст. 173
УПК РФ). Регламентация процессуальной формы включает указание на цель действия, его
участников, их права и обязанности, последовательность действий, закрепление производ-
ственного действия в соответствующем документе и его реквизите.

Несоблюдение процессуальной формы влечет за собой определенные правовые
последствия, в том числе признание доказательства недопустимым (например – проведе-
ние обыска без понятых), что может привести к вынесению оправдательного приговора,
основанного не на установленной невиновности подсудимого, а на недоказанности его вины
вследствие исключения признанных недопустимыми доказательств обвинения из списка
доказательств по рассматриваемому уголовному делу.

Иными словами, значение процессуальной формы, ее социальная ценность состоят в
том, что она обеспечивает режим законности в процессе, создает условия для достоверных
выводов по делу, содержит гарантии защиты прав и законных интересов участвующих в деле
лиц, способствует воспитательному воздействию процесса.
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Тема 9. Виды и значение уголовно-

процессуальных документов
 

Все процессуальные действия и принятые решения должны быть письменно закреп-
лены в определенных процессуальных документах. В законе установлена такая их форма,
которая позволяет полно отразить в ход и результаты проведения следственных и судебных
действий, принятое решение. В дальнейшем это позволяет использовать полученные дан-
ные при расследовании, рассмотрении, разрешении уголовного дела, проверке законности
и обоснованности проведенных действий и принятых решений.

Первую группу процессуальных документов составляют протоколы следственных и
судебных действий, в которых фиксируется факт производства (протокол осмотра, протокол
допроса, протокол судебного заседания), содержание и результаты следственных и судебных
действий, допускаемых в качестве доказательств (ст. 83 УПК РФ).

Вторую группу составляют решения – правоприменительные акты, содержащие
ответы на правовые вопросы, возникающие при производстве по делу, и властные предпи-
сания о правовых действиях (п. 33 ст. 5 УПК РФ).

Процессуальные решения в качестве актов применения уголовно-процессуального
права характеризуются рядом признаков:

– решения выносятся только уполномоченными на то государственными органами,
должностными лицами, присяжными и народными заседателями в пределах их компетен-
ции;

– решения выражают властное веление, подтверждают, изменяют или прекращают уго-
ловно-процессуальные отношения, подтверждают наличие или устанавливают отсутствие
материально-правовых отношений;

– решения принимаются в установленном порядке и выражаются в определенной зако-
ном форме. Это могут быть постановления, определения, вердикт приговора. Они различа-
ются по органам, лицам, их принимающим, по кругу вопросов, по процессуальному порядку
принятия и форме изложения (п. 5, 23, 25 и 28 ст. 5 УПК РФ).

Решение в уголовном судопроизводстве – это облеченный в установленную форму
правовой документ, в котором орган дознания, следователь, прокурор, судья или суд в пре-
делах своей компетенции в предусмотренном законом порядке делают вывод об установ-
ленных фактических обстоятельствах, на основе которых дают ответы на правовые вопросы
и выражают властное волеизъявление о действиях, вытекающих из установленных обстоя-
тельств и предписаний закона.

Решение признается законным тогда, когда оно вынесено при точном соблюдении норм
процессуального права и в соответствии с нормами материального права (уголовного права,
гражданского права при решении гражданского иска и др.).

Решение считается обоснованным, если в нем отражены обстоятельства, подтвержден-
ные доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об относимости и допусти-
мости, а также тогда, когда правовые выводы и предписания, содержащиеся в решении,
вытекают из установленных фактов. Обоснование решения находит свое выражение в его
мотивировке.

Законность и обоснованность – взаимообусловленные свойства решения. Справед-
ливость решения означает его оценку и с правовой, и с нравственной стороны. В ст. 11 Все-
общей декларации прав человека говорится: «Каждый человек, обвиняемый в совершении
преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет
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установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором
ему обеспечиваются все возможности для защиты».
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Тема 10. Процессуально-правовые гарантии

 
Процессуально-правовые гарантии – это содержащиеся в нормах права правовые

средства, обеспечивающие всем субъектам уголовно-процессуальной деятельности возмож-
ность выполнять обязанности и использовать предоставленные права.

Правовые гарантии обеспечивают государственным органам (должностным лицам)
возможность выполнять свои обязанности и использовать свои права для достижения задач
уголовного судопроизводства, а гражданам – реально использовать предоставленные им
процессуальные средства для защиты и охраны прав и законных интересов. Права гаран-
тируются соответствующими лицами, призванными выполнять обращенные к ним требова-
ния. Законом установлены санкции за невыполнение своих обязанностей.

Поскольку одной из сторон процессуально-правового отношения всегда является госу-
дарственный орган или должностное лицо, наделенное властными полномочиями, особое
значение в уголовном процессе приобретают процессуальные гарантии личности, охрана ее
законных прав и интересов, обеспечение права на судебную защиту. Реальное обеспечение
права личности, в первую очередь обвиняемого, является критерием оценки демократизма,
гуманизма уголовного процесса.

Основу гарантий прав личности в сфере уголовного процесса составляют закреплен-
ные и обеспечиваемые Конституцией РФ права и свободы человека и гражданина.

Эти основополагающие нормы конкретизируются в уголовно-процессуальном законе
применительно к стадиям процесса и правам, предоставленным участникам и иным субъ-
ектам уголовного процесса.

Подозреваемый, обвиняемый (подсудимый, осужденный) могут защищать свои права
как лично, так и с помощью защитника, представителей. Законом гарантированы права
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и иных участников процесса
(свидетелей, экспертов, специалистов, понятых, переводчиков и др.).

Процессуальными гарантиями прав личности служат средства, которые обеспечивают
фактическую реализацию этих прав. Например, право обвиняемого иметь защитника гаран-
тируется разъяснением ему этого права, предоставлением права избрать защитника, предо-
ставлением ему, в указанных законом случаях и др.

Одной из гарантий прав граждан в уголовном судопроизводстве является то, что реше-
ние о задержании подозреваемого свыше 48 часов, избрание меры пресечения содержания
под стражей возможны только по решению суда. Суд дает разрешение на производство 11
следственных действий. Действия и решения следователя, дознавателя, прокурора могут
быть обжалованы судом.

Прав граждан обязаны обеспечивать участники процесса, ведущие судопроизводство
– следователь, прокурор, суд и др. Они должны:

– разъяснить участвующим в деле лицам их права и обеспечить возможность осу-
ществления этих прав;

– принимать меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоя-
тельств дела и не перелагать обязанность доказывания на обвиняемого;

– выносить законные, обоснованные и мотивированные решения;
– отменять решения, нарушающие права граждан, и восстанавливать нарушенную

законность, обеспечить реализацию прав потерпевших от преступления.
Органы дознания, следователи, прокуроры и суды обязаны принимать меры к возме-

щению вреда, причиненного гражданину в результате незаконного осуждения, привлечения
к уголовной ответственности, заключения под стражу.
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Государственные органы, ведущие процесс, обязаны соблюдать процессуальные права
граждан. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы участники процесса знали свои
права и использовали их, так как только при этом условии может быть исключен обвини-
тельный уклон, вынесено законное и обоснованное судебное решение.
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Тема 11. Уголовно-процессуальное

право и уголовное право. Нормы морали
 

Уголовно-процессуальное право неразрывно связано с уголовным правом.
Уголовное право устанавливает основания уголовной ответственности, дает понятие

преступления и определяет их виды, устанавливает понятие и цели наказания, виды наказа-
ния. Уголовное законодательство определяет обстоятельства, исключающие преступность
деяния, освобождения от уголовной ответственности и от наказания. Категории преступле-
ния и грозящее за них наказание служат основанием для дифференциации в УПК РФ дел
государственного, частного и частно-публичного преследования (ст. 20 УПК РФ), для регла-
ментации в УПК РФ подследственности и подсудности дел (ст. 31, 151 УПК РФ).

Уголовный процесс – это система правовых средств, обеспечивающих применение
норм уголовного права путем установления фактических обстоятельств события, лица,
совершившего определенные действия, его вины, последствий его действий и др. (ст. 5,
8,19,43, 75–78 УК РФ).

Материально-правовые (уголовно-правовые) отношения фактически возникают
между лицом, совершившим преступление, и государством в момент совершения преступ-
ления. Преступление является тем юридическим фактом, который порождает право государ-
ства на наказание виновного, а у лица, совершившего преступление, – обязанность нести
ответственность за свое деяние. Для реализации этого права государства должно быть уста-
новлено предусмотренное уголовным правом основание ответственности – совершение дея-
ния, содержащего все признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ
(ст. 8 УК РФ).

Уголовно-правовое отношения возникают в результате признания факта совершения
преступления. Но оно может быть реализовано только через деятельность субъектов уго-
ловно-процессуальных отношений: с одной стороны, с помощью субъектов уголовного про-
цесса, управомоченных на производство по уголовному делу (следователь, прокурор, суд),
а с другой – через реализацию прав подозреваемого, обвиняемого, его защитника, предста-
вителя.

Приговор суда реализует право государства возложить на виновного ответственность
или освободить от нее. Таким образом, уголовный процесс обеспечивает реализацию норм
уголовного права.

Уголовное и уголовно-процессуальное право имеют свои задачи, сущность и содержа-
ние. Их взаимосвязь должна строиться на демократических принципах. Задачи УК РФ, а
также принцип законности, равенства граждан перед законом, принцип вины, справедливо-
сти и гуманизма, лежащие в основе УК РФ, определяются применением норм УК в уголов-
ном судопроизводстве.

Нормы морали (нравственности) регулируют поведение людей, служат средством
организации взаимоотношений между ними. Мораль как форма общественного сознания
действует, существует в виде суждений, представлений людей о добре, зле, справедливости,
чести, долге, гражданственности. Соответствующие моральные нормы в сознании людей
служат регулятором их поведения.

Взаимодействие права и морали в сознании дознавателя, следователя, прокурора,
судьи влияют на тактику их поведения, манеру общения с обвиняемым, свидетелем, потер-
певшим, а также на выбор правового решения, когда в рамках правовой нормы это жестко не
определено и выбор зависит от конкретных обстоятельств дела, личности обвиняемого и т. п.
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Большинство процессуально-правовых предписаний возникло на основе соответству-
ющих моральных представлений и правил. Так, в ст. 9-14 УПК РФ закреплено представ-
ление о том, что запрещается выполнение действий или принятие решений, которые уни-
жают достоинство гражданина, приводят к распространению сведений об обстоятельствах
его личной жизни, ставят под угрозу его здоровье, необоснованно причиняют ему физиче-
ские или нравственные страдания.

Нравственные нормы включены в регламентацию правил допроса, личного обыска,
освидетельствования, следственного эксперимента (например, ст. 181 УПК РФ гласит, что
следственный эксперимент возможен лишь при условии, если его проведение не связано с
унижением достоинства и чести участвующих в нем лиц и окружающих и не создает опасно-
сти для их здоровья). Нравственные требования диктуют обязанность принять меры попече-
ния о детях и охраны имущества заключенного под стражу (ст. 160 УПК РФ). Они охраняют
профессиональную тайну защитника, освобождающую человека от обязанности свидетель-
ствовать против супруга и близких родственников (ст. 51 Конституции РФ).
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