
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Юридический факультет 

 

Уголовного права и процесса 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

на тему Особенности участия стороны защиты в уголовном 

судопроизводстве 
 

по дисциплине «Уголовный процесс» 

 

Выполнила:  

Янковская Яна Андреевна 

студент 3-го курса  

специальности подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

группы ЮБ 16-1 

 

Руководитель работы: 

 канд. юрид. наук, доцент 

Куликова Т.Б 

 

Работа защищена с оценкой: 

_________________________________ 
                               оценка                                                 подпись 

«07» марта  2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2019г. 



2 
 

Содержание 

уголовное судопроизводство суд 

Введение 

1. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства 

2. Суд как участник судопроизводства 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

3.1 Прокурор 

3.2 Следователь 

3.3 Руководитель следственного органа 

3.4 Органы дознания, начальник органа дознания, дознаватель и их правовое 

положение и функции 

3.5 Потерпевший 

3.6 Частный обвинитель 

3.7 Гражданский истец 

3.8 Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя 

4. Участники судопроизводства со стороны защиты 

4.1 Подозреваемый 

4.2 Обвиняемый 

4.3 Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого 

4.4 Защитник 

4.5 Гражданский ответчик 

4.6 Представитель гражданского ответчика 

5. Иные участники уголовного судопроизводства 

5.1 Свидетель 

5.2 Эксперт, специалист, переводчик 

5.3 Понятые 

Заключение 

 



3 
 

Введение 

 

Уголовное судопроизводство (уголовный процесс) — осуществляемая в 

установленном законом порядке деятельность по возбуждению, 

расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел. 

Своим назначением уголовное судопроизводство имеет: 

- защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступления. 

- защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

В уголовном судопроизводстве России выделяют две основные части, 

каждая из которых включает несколько стадий: 

1 - Досудебное производство, что включает в себя: 

- Возбуждение уголовного дела 

- Предварительное расследование (дознание и следствие) 

2 - Судебное производство, в состав которого входят: 

-Подготовка дела к судебному разбирательству, которая проходит либо 

в обычном порядке, либо в форме предварительного слушания 

- Судебное разбирательство в суде первой инстанции 

- Производство в суде второй инстанции (Апелляция и Кассация) 

- Исполнение приговора и других судебных решений 

- Надзорное производство 

-Возобновление дела по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Задачей моей работы является установить участников уголовного 

судопроизводства, классифицировать их, дать характеристику, определить их 

полномочия, права и обязанности. Основными используемыми мною 

нормативно-правовыми актами будут Конституция Российской Федерации, 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс 

Российской Федерации. Также я намерен использовать другие законы и 
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подзаконные акты Российской Федерации, специальную научную и учебно-

методическую, справочную литературу. 
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1. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства 

 

Участник уголовного процесса - это лицо, наделенное процессуальными 

правами и несущее процессуальные обязанности, вступающее в уголовно-

процессуальные отношения с другими субъектами при реализации своих прав 

и исполнении обязанностей. Возможность вступать в уголовно-

процессуальные правоотношения определяется наличием уголовно-

процессуальной правосубъектности, т.е. правоспособности и дееспособности. 

Уголовно-процессуальная правоспособность - способность обладать 

уголовно-процессуальными правами и нести обязанности, т.е. способность 

быть участником судопроизводства. Уголовно-процессуальная 

дееспособность — способность своими действиями приобретать для себя 

уголовно-процессуальные права и уголовно-процессуальные обязанности, и 

своими действиями их реализовывать или исполнять.1 

Правоспособность физических лиц наступает с момента рождения, 

юридических лиц с момента создания. Единого критерия наступления полной 

уголовно-процессуальной дееспособности (в отличие от ряда иных отраслей 

права, например, гражданского права) не существует. В некоторых случаях 

таким критерием является возраст - обвиняемым не может быть лицо моложе 

16-ти, а в исключительных случаях - 14 лет. Интересы потерпевшего, не 

достигшего 18 лет, может представлять законный представитель, однако 

некоторые права и обязанности потерпевший независимо от достижения 

совершеннолетия может реализовать только лично (например, право и 

обязанность давать показания). В других ситуациях, наличие уголовно-

процессуальной дееспособности определяется иными факторами. Так, 

например, уголовно-процессуальная дееспособность свидетеля определяется 

не возрастом, а его способностью правильно воспринимать обстоятельства, 

                                                           
1Башкатов Л.Н., Безлепкин Б.Т., Бородин С.В. и др. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный). Под ред. И.П. Петрухина. Изд. шестое, перераб. и дополн. М.: Юрайт, 2008. С. 71 
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имеющие значение для дела и давать о них правильные показания. Нередко 

кроме наличия фактических уголовно-процессуальных оснований для 

возникновения дееспособности необходимы дополнительные юридические 

условия. Так, права и обязанности потерпевшего лицо, которому причинен 

материальный, моральный или физический вред, приобретает статус 

потерпевшего лишь после вынесения компетентным органом специального 

постановления о признании потерпевшим2. Применительно к некоторым 

субъектам следует вести речь о специальной дееспособности (например – 

судья). 

Существует несколько подходов к классификации участников 

уголовного судопроизводства. 

Наиболее распространенным является такой подход, при котором 

учитываются: цель участия субъекта в процессе, направление его 

деятельности, связь последней с задачами уголовного судопроизводства, 

отношение к результатам производства по уголовному делу. С учетом этого 

можно выделить следующие группы субъектов уголовного судопроизводства: 

1) органы судебной власти (суд, судья); 2) прокурор; 3) государственные 

органы, ответственные за досудебное производство по уголовному делу 

(следователь, начальник следственного отдела, орган дознания, лицо, 

производящее дознание); 4) субъекты (участники уголовного процесса), 

имеющие правовой интерес в уголовном судопроизводстве (подозреваемый, 

обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик); 5) 

защитники и представители (обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца 

и ответчика); 6) представители общественных объединений; 7) лица, 

вовлеченные в сферу судопроизводства в связи с процессом доказывания 

(свидетели, эксперты, специалисты, понятые, ассистенты и др.); 8) лица, 

                                                           
2Победкин А.В. Уголовный процесс / А.В. Победкин, В.Н. Яшин; под ред. В.Н. Григорьева. – М.: Кн. мир, 

2004. – С. 60. 
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выполняющие вспомогательные задачи (переводчики, секретарь судебного 

заседания, поручитель, залогодатель и др.)1. 

Однако, возможна с точки зрения роли, назначения и целей участия их в 

деле, дифференциации субъектов на три группы. В первую входят органы 

государства и должностные лица — суд (судья), прокурор, следователь, 

начальник следственного отдела, орган дознания и лицо, производящее 

дознание (дознаватель), которые осуществляют производство по делу, 

занимают в нем ведущее положение и отвечают за его правильный ход и 

исход. Только они применяют нормы права, меры процессуального 

принуждения в отношении тех или иных лиц, выносят решения о начале 

производства по делу, его направлении и разрешении дела по существу. 

Каждый из них действует в пределах своих полномочий, решает в процессе 

свои специальные задачи и использует для этого особые процессуальные 

средства. 

Вторую группу образуют участники уголовного судопроизводства — 

подозреваемый, обвиняемый, их защитники, потерпевший, гражданский 

истец, гражданский ответчик и их представители, которые: а) отстаивают в 

деле охраняемый законом личный, защищаемый или представляемый интерес; 

б) наделены широкими процессуальными правами (с возложением 

соответствующих обязанностей), позволяющими активно участвовать в 

процессе и влиять на движение и исход дела; в) допускаются или 

привлекаются к участию в деле особым актом государственного органа 

(должностного лица). 

Обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, гражданский истец и 

гражданский ответчик отстаивают в деле свои права и интересы, а защитник и 

представители — права и интересы подзащитных и представляемых. 

Третья группа объединяет лиц, которые вовлекаются в процесс для 

содействия органам государства (должностным лицам) в выполнении задач 

                                                           
3Уголовно-процессуальное право / Под ред. Г.П. Химичевой, О.В. Химичевой. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юнити-Дана, Закон и право, 2004. – С. 84-85. 
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судопроизводства и гражданам в защите их прав. Это свидетель, эксперт, 

специалист, переводчик, понятые, секретарь судебного заседания. 

В судебном разбирательстве могут участвовать представители 

профессионального союза или другого общественного объединения в качестве 

общественных обвинителей или защитников, представителей предприятий, 

учреждений и организаций, в которых учился или работал 

несовершеннолетний обвиняемый, и т.д. Представители доводят до сведения 

суда мнение общественности относительно рассматриваемого дела и личности 

обвиняемого и этим содействуют суду в принятии справедливого решения1. 

 

                                                           
1См.: Уголовно-процессуальное право / Под ред. Г.П. Химичевой, О.В. Химичевой. 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2004. – С. 85-86. 
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2. Суд как участник судопроизводства 

 

Судебная власть - это особая форма государственно-властных 

отношений в сфере судопроизводства. Судебная власть необходима только 

тогда, когда возникает правовой конфликт, требующий разрешения в 

судебном порядке. Уголовное дело может попасть в суд только по инициативе 

обвинителя: государственного, если это дела публичного или частно - 

публичного обвинения, и частного, если это дело частного обвинения. 

Обращение в суд за рассмотрением и разрешением уголовного дела или 

жалобы кого-либо из участников процесса обязывает суд выполнить все 

предусмотренные процессуальным законом действия и вынести 

соответствующие решения. Отношение суда и субъектов процесса - это 

правоотношения, где у каждого из участников есть полномочия, права и 

обязанности. Суд в такой же мере обязан выполнить законные требования 

сторон, как и стороны обязаны подчиниться требованиям суда. 

Право разрешить дело по существу принадлежит исключительно суду, и 

никто не вправе вмешиваться в принятие им решения, незаконно 

воздействовать на суд. Участники уголовного судопроизводства имеют право 

на обжалование решений суда в установленном процессуальным законом 

порядке. 

Поэтому в уголовном судопроизводстве судебная власть является 

особой формой государственно-властных взаимоотношений суда и субъектов 

уголовного процесса, возникающих при производстве по уголовному делу. 

Рассматривая и разрешая правовые конфликты или иные 

процессуальные вопросы, судебная власть осуществляет защиту нарушенного 

права и его восстановление посредством применения правовой нормы. Эта 

деятельность суда в сфере уголовного судопроизводства предопределяет и 

назначение судебной власти: 1) защищать права и законные интересы лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, и 2) защищать личность от 
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незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод (ст. 6 УПК). 

Исходя из этих положений процессуального закона, определяется и 

содержание судебной власти, включающее различные виды процессуальной 

деятельности суда в рамках уголовного судопроизводства. 

Центральное место в содержании судебной власти занимает 

деятельность суда первой инстанции по рассмотрению и разрешению 

уголовного дела. 

Важное место в содержании судебной власти в уголовном процессе 

занимает судебный контроль. Суд правомочен проверять законность 

ходатайства о применении различных видов процессуального принуждения к 

гражданину до того, как оно будет реально осуществлено. Только суд, в том 

числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения: об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста 

и продлении срока содержания под стражей, о помещении подозреваемого, 

обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или 

психиатрический стационар для производства соответствующей экспертизы. 

Принятие решений по этим вопросам происходит по общему правилу в 

открытом судебном заседании, с участием сторон, которые реализуют свое 

право на состязательность. Все это дает основание рассматривать порядок 

решения судом указанных вопросов как "форму осуществления правосудия». 

Последующий судебный контроль имеет несколько разновидностей в 

зависимости от того, кто инициирует проверку, какой судебный орган ее 

проводит, когда и в, связи с чем она осуществляется. Можно выделить такие 

виды последующего судебного контроля: 1) контроль, осуществляемый 

районным (городским) судом по жалобам субъектов процесса на досудебных 

стадиях процесса (ч. 3 ст. 29 и ст. 125 УПК); 2) контроль, осуществляемый 

вышестоящим судом в порядке апелляционного, кассационного, надзорного 

производства и по вновь открывшимся обстоятельствам; 3) контроль, 
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осуществляемый судом в стадии исполнения приговора в целях уточнения или 

корректировки приговора (ст. ст. 397, 398, 400 УПК). 

Есть и еще один вид деятельности, в котором проявляется судебная 

власть. Это организационно-процессуальная деятельность, которая 

осуществляется в рамках судопроизводства и включает: 

- действия и решения суда в стадии подготовки к судебному заседанию; 

- отдельные действия и решения, обеспечивающие нормальный ход 

рассмотрения дела и продвижение его из одной части судебного 

разбирательства в другую; 

- действия, связанные с подготовкой к рассмотрению дела в 

вышестоящих судебных инстанциях; 

- действия, обеспечивающие обращение приговора к исполнению, и т.п. 

Какую бы деятельность ни выполнял суд при производстве по 

уголовному делу, он всегда выступает как орган судебной власти, и сама 

судебная власть реализуется, таким образом, в уголовном судопроизводстве. 

Правомочия суда по уголовному делу не заканчиваются и после 

вступления приговора в законную силу и обращения его к исполнению. В ходе 

исполнения приговора нередко возникают ситуации, когда требуется внести 

определенные изменения в процесс его исполнения. Это также может сделать 

только суд. В судебном порядке решаются вопросы об отсрочке исполнения 

приговора (ст. 398 УПК) или ее отмене; о разъяснении сомнений и неясностей, 

возникающих при исполнении приговора. Эти вопросы, как правило, 

возникают после обращения приговора к исполнению, но до начала его 

реального исполнения. 

В ходе исполнения приговора только суд может решать вопросы, 

возникающие в стадии исполнения приговора (ст. 397 УПК). 

Все вопросы, связанные с исполнением приговора, разрешаются судьей 

единолично в судебных заседаниях с вызовом заинтересованных участников 

уголовного судопроизводства. 
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Приговоры суда, являясь актами правосудия, наделяются особым 

властным свойством - они вступают в законную силу. 

Решения, выносимые судом, являются обязательными к исполнению 

всеми субъектами уголовного процесса и иными лицами, организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления, которых они 

касаются или к которым обращены. 
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3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

 

В ст. 5 УПК РФ указано, что сторона обвинения – это прокурор, а также 

следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, частный 

обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, 

гражданский истец и его представитель. Рассмотрим вкратце особенности 

каждого из них. 

 

3.1 Прокурор 

 

В судебном разбирательстве процессуальное положение каждого из 

субъектов имеет свои особенности. Безусловно, центральной фигурой 

является суд, но и прокурор обладает широкими полномочиями практически 

на всех стадиях уголовного судопроизводства. Полномочия, организация и 

порядок деятельности прокуратуры РФ определяются Федеральным законом 

"О прокуратуре Российской Федерации" от 17 ноября 1995 г. с последующими 

изменениями и дополнениями. 

Процессуальное положение прокурора в уголовном процессе, формы и 

методы деятельности определяются назначением судопроизводства и 

непосредственными задачами, решаемыми в каждой отдельной стадии. 

Применительно к этому определены полномочия прокурора в УПК как 

участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения. В ст. 37 УПК 

РФ определено, что прокурор является должностным лицом, уполномоченным 

в пределах компетенции, осуществлять от имени государства уголовное 

преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия. 

В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор 

уполномочен: 
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1) проверять исполнение требований федерального закона при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; 

2) выносить мотивированное постановление о направлении 

соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для 

решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных 

прокурором нарушений уголовного законодательства; 

3) требовать от органов дознания и следственных органов устранения 

нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или 

предварительного следствия; 

4) давать дознавателю письменные указания о направлении 

расследования, производстве процессуальных действий; 

5) давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом 

ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о 

производстве иного процессуального действия, которое допускается на 

основании судебного решения; 

6) отменять незаконные или необоснованные постановления 

нижестоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные 

постановления дознавателя в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

7) рассматривать представленную руководителем следственного органа 

информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора и 

принимать по ней решение; 

8) участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе 

досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, о продлении срока содержания под стражей либо об 

отмене или изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении 

ходатайств о производстве иных процессуальных действий, которые 

допускаются на основании судебного решения, и при рассмотрении жалоб в 

установленном порядке; 

9) разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы; 
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10) отстранять дознавателя от дальнейшего производства 

расследования, если им допущено нарушение требований настоящего 

Кодекса; 

11) изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его 

следователю с обязательным указанием оснований такой передачи; 

12) передавать уголовное дело от одного органа предварительного 

расследования, изымать любое уголовное дело у органа предварительного 

расследования федерального органа исполнительной власти (при 

федеральном органе исполнительной власти) и передавать его следователю 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации с 

обязательным указанием оснований такой передачи; 

13) утверждать постановление дознавателя о прекращении производства 

по уголовному делу; 

14) утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт по 

уголовному делу; 

15) возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими 

письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, об 

изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или 

для пересоставления обвинительного заключения или обвинительного акта и 

устранения выявленных недостатков; 

16) осуществлять иные полномочия, предоставленные прокурору 

настоящим УПК РФ. 

От других участников судебного разбирательства государственный 

обвинитель отличается тем, что он не только вправе, но и обязан реагировать 

на каждый факт нарушения законности в судебном заседании путем 

обращения к суду с просьбой об его устранении. Это не означает надзора 

прокурора за судебной деятельностью. Он действует как государственный 

обвинитель. Государственное обвинение окажется не реализованным, если 

останутся не устраненными допущенные нарушения закона. 
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В стадиях апелляционного, кассационного и надзорного производства 

участвующий в них прокурор поддерживает представление, принесенное им 

или другим полномочным на то прокурором, и высказывает свое мнение по 

поводу законности и обоснованности обжалованных решений и 

обоснованности принесенных жалоб другими участниками процесса. 

В стадиях исполнения приговора прокурор принимает меры к 

своевременному и законному обращению приговора к исполнению, вносит на 

рассмотрение суда вопросы, возникшие в связи с исполнением приговора, и 

участвует в рассмотрении судьей этих вопросов. 

 

3.2 Следователь 

 

Следователь является должностным лицом, уполномоченным в 

пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу Согласно ч. 2 ст. 38 УПК РФ, 

он уполномочен: 

1) возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ 

2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать его 

руководителю следственного органа для направления по подследственности; 

3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о 

производстве следственных и иных процессуальных действий, за 

исключением случаев, когда требуется получение судебного решения или 

согласия руководителя следственного органа; 

4) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных 

настоящим Кодексом, обязательные для исполнения письменные поручения о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных 

следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, 

приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также 

получать содействие при их осуществлении; 
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5) обжаловать с согласия руководителя следственного органа в 

установленном порядке, решение прокурора об отмене постановления о 

возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю 

для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения 

либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления 

обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков; 

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

Предварительное следствие производят следователи следственного 

комитета. 

Компетенция следователей указанных ведомств (подследственность) 

определена УПК РФ по предметному принципу, с учетом квалификации 

совершаемых преступных деяний). В то же время следователи прокуратуры 

помимо дел о преступлениях, отнесенных к их исключительной 

подследственности, наделены также правом производства предварительного 

следствия и по делам, подследственным следователям следственных 

подразделений при органах внутренних дел, ФСБ и госнаркоконтроля. 

Как должностное лицо, осуществляющее предварительное следствие, 

следователь обладает широкой процессуальной самостоятельностью и 

независимостью. Для установления истины по делу следователь вправе 

производить любые следственные действия, предусмотренные законом: 

вызывать по находящимся в его производстве делам любое лицо для допроса 

или дачи заключения в качестве эксперта, производить осмотр, обыск и 

освидетельствование, следственные эксперименты и т.д.; требовать от 

учреждений, предприятий и организаций, должностных лиц и граждан 

представления предметов и документов, производства ревизии; на основании 

и в порядке, установленных законом, признавать лицо потерпевшим, 

гражданским истцом и ответчиком, осуществлять задержание подозреваемых, 

применять меры пресечения и иные меры процессуального принуждения, 

привлекать лиц в качестве обвиняемых; приостанавливать и прекращать 

уголовное преследование или уголовные дела, а также направлять их через 
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прокурора в суд. Обстоятельства дела должны быть исследованы всесторонне 

и объективно. 

Следователь — это государственный орган уголовного преследования. 

Он выполняет процессуальную функцию обвинения (п. 45, 47, 55 ст. 5 УПК) и 

входит в состав обвинительной власти. В какой бы форме следователь не 

проводил предварительное расследование по уголовному делу, основной его 

функцией является уголовное преследование. 

Под уголовным преследованием понимается процессуальная 

деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения 

подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (см. п. 55 ст. 5 

УПК).2 

Однако поскольку в стадии предварительного расследования, 

доказывание по существу осталось односторонней деятельностью органов 

предварительного следствия, дознания и прокурора, постольку следователь не 

вправе ограничиться собиранием одних только обвинительных доказательств. 

Он является субъектом доказывания, для которого доказывание всех 

обстоятельств дела, входящих в предмет доказывания (ст. 73 УПК), является 

обязанностью. Он не может быть односторонним и тем более пристрастным 

(что не возбраняется защитнику.) 

 

3.3 Руководитель следственного органа 

 

Руководитель следственного органа - должностное лицо, возглавляющее 

соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель. Он 

наделён широким спектром полномочий, осуществляет непосредственное, 

оперативное руководство следователями, оказывает помощь в их работе и 

может непосредственно вести следствие по делу. Полномочия руководителя 

                                                           
2Башкатов Л.Н., Безлепкин Б.Т., Бородин С.В. и др. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный). Под ред. И.П. Петрухина. Изд. шестое, перераб. и дополн. М.: Юрайт, 2008. С. 23 
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следственного органа осуществляют Председатель Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации, руководитель Главного 

следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации, руководители следственных управлений 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по 

субъектам Российской Федерации, следственных отделов Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации по районам, городам, их 

заместители, а также руководители следственных органов соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти (при соответствующих 

федеральных органах исполнительной власти), их территориальных органов 

по субъектам Российской Федерации, районам, городам, их заместители, иные 

руководители следственных органов и их заместители, объем процессуальных 

полномочий которых устанавливается Председателем Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации, руководителями 

следственных органов соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти (при соответствующих федеральных органах 

исполнительной власти). 

Изменения, внесенные в УПК 5 июня 2007 г., существенно расширили 

уголовно-процессуальные полномочия руководителя следственного органа: 

1) поручать производство предварительного следствия следователю 

либо нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у следователя 

и передавать его другому следователю с обязательным указанием оснований 

такой передачи, создавать следственную группу, изменять ее состав либо 

принимать уголовное дело к своему производству; 

2) проверять материалы проверки сообщения о преступлении или 

материалы уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные 

постановления следователя; 

3) давать следователю указания о направлении расследования, 

производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве 

обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры 
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пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения, лично 

рассматривать сообщения о преступлении, участвовать в проверке сообщения 

о преступлении; 

4) давать согласие следователю на возбуждение перед судом 

ходатайства об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры 

пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое 

допускается на основании судебного решения, лично допрашивать 

подозреваемого, обвиняемого без принятия уголовного дела к своему 

производству при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на 

возбуждение перед судом указанного ходатайства; 

5) разрешать отводы, заявленные следователю, а также его самоотводы; 

6) отстранять следователя от дальнейшего производства расследования, 

если им допущено нарушение требований УПК РФ 

7) отменять незаконные или необоснованные постановления 

нижестоящего руководителя следственного 

8) продлевать срок предварительного расследования; 

9) утверждать постановление следователя о прекращении производства 

по уголовному делу; 

10) давать согласие следователю, производившему предварительное 

следствие по уголовному делу, на обжалование решения прокурора; 

11) возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о 

производстве дополнительного расследования; 

12) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

Указанные изменения свидетельствуют о централизации деятельности, 

связанной с предварительным следствием, и усилении в ней управленческих 

начал, о замене прокурорского (внешнего) надзора ведомственным 

(внутренним). Вместе с тем изменение правового положения следственных 

аппаратов не дает права должностным лицам вышестоящих следственных 

органов давать руководящие указания по конкретным уголовным делам 

руководителям и сотрудникам нижестоящих структур. 
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3.4 Органы дознания, начальник органа дознания, дознаватель и их 

правовое положение и функции 

 

В соответствии с п. 24 ст. 5 УПК органами дознания являются 

государственные органы и должностные лица, уполномоченные в 

соответствии с УПК осуществлять дознание и другие процессуальные 

полномочия. К таковым прежде всего относятся органы внутренних дел, 

которые являются универсальными органами дознания, поскольку вправе 

проводить дознание фактически по всем делам о преступлениях небольшой и 

средней тяжести (п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК). 

Функция производства дознания по определенному в уголовно-

процессуальном законе кругу дел является также постоянной для органов 

пограничной службы РФ, органов службы судебных приставов, таможенных 

органов, органов Государственной противопожарной службы (п. 2—6 ч. 3 ст. 

151 УПК). 

К органам дознания относятся: 

1) органы внутренних дел Российской Федерации, а также иные органы 

исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом 

полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности; 

2) Главный судебный пристав Российской Федерации, главный 

судебный пристав субъекта Российской Федерации, их заместители, старший 

судебный пристав, а также старшие судебные приставы Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

3) командиры воинских частей, соединений, начальники военных 

учреждений или гарнизонов; 
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4) органы государственного пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы.1 

Эти органы наделяются правом производства расследования в форме 

дознания, которое заканчивается составлением обвинительного акта, 

утверждаемого начальником органа дознания. 

Возбуждение уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 

УПК и выполнение неотложных следственных действий возлагаются также 

на: 

1) капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, 

- по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах; 

2)руководителей геологоразведочных партий и зимовок, удаленных от 

мест расположения органов дознания, указанных в части первой настоящей 

статьи, - по уголовным делам о преступлениях, совершенных 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 данных представительств и учреждений.1 

Начальник органа дознания — должностное лицо органа дознания, 

уполномоченное поручать производство дознания дознавателю и наделенное 

УПК отдельными процессуальными полномочиями (п. 17 ст. 5 УПК). 

Процессуальными полномочиями начальника органа дознания при 

расследовании преступлений в форе дознания обладают начальники органа 

внутренних дел, органа ФСБ, органа службы судебных приставов, 

таможенного органа, органа Государственной противопожарной службы. 

Начальник подразделения дознания по отношению к находящимся в его 

подчинении дознавателям уполномочен: 

                                                           
1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (ред. от 

30.12.2008 № 321-ФЗ)// Справочная правовая система Консультант Плюс. (ч.1 ст. 40). 

1Там же (ч.3 ст.40). 
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1) поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие 

по нему решения в порядке, установленном статьей 145 УПК, выполнение 

неотложных следственных действий либо производство дознания по 

уголовному делу. Он может продлить срок проверки сообщения о 

преступлении до 10 сут. (ч. 3 ст. 144 УПК); 

2) изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому 

дознавателю с обязательным указанием оснований такой передачи; 

3) отменять необоснованные постановления дознавателя о 

приостановлении производства дознания по уголовному делу; 

4) вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или 

необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении 

уголовного дела.2 

Начальник подразделения дознания вправе возбудить уголовное дело (ч. 

1 ст. 145 УПК), принять уголовное дело к своему производству и произвести 

дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя. При 

этом следует отметить, что указанными полномочиями наряду с начальником 

органа дознания обладает и дознаватель. 

При осуществлении полномочий, предусмотренных настоящей статьей, 

начальник подразделения дознания вправе: 

1) проверять материалы уголовного дела; 

2) давать дознавателю указания о направлении расследования, 

производстве отдельных следственных действий, об избрании в отношении 

подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме 

обвинения. 

Указания начальника подразделения дознания по уголовному делу 

даются в письменном виде и обязательны для исполнения дознавателем, но 

могут быть обжалованы им начальнику органа дознания или прокурору. 

                                                           
2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (ред. от 

30.12.2008 № 321-ФЗ)// Справочная правовая система Консультант Плюс. (ч.1 ст. 40.1). 
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Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения. При этом 

дознаватель вправе представить начальнику органа дознания или прокурору 

материалы уголовного дела и письменные возражения на указания начальника 

подразделения дознания. 

Также начальник вправе лично произвести неотложные следственные 

действия по уголовному делу, по которому производство предварительного 

следствия обязательно, после того как примет дело к своему производству (ч. 

1 ст. 157 УПК). В соответствии с п. 3 ст. 149 и ч. 3 ст. 157 УПК он утверждает 

постановление дознавателя о направлении уголовного дела прокурору после 

выполнения неотложных следственных действий по уголовному делу, по 

которому обязательно производство предварительного следствия. Начальник 

органа дознания утверждает обвинительный акт. Это утверждение облекается 

в форму резолюции «Утверждаю» (Приложение 80 к УПК)1. 

Указания прокурора по уголовным делам, данные в соответствии с ч. 3 

ст. 37 УПК, обязательны для исполнения начальником органа дознания. 

Дознаватель — это должностное лицо органа дознания, правомочное 

осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные 

полномочия, предусмотренные п. 7 ст. 5 УПК. Расследование в форме 

дознания осуществляют дознаватели органов внутренних дел, ФСВ, службы 

судебных приставов, таможенные органы и органы Государственной 

противопожарной службы. 

Только по решению начальника органа дознания (или его заместителя) 

на конкретного дознавателя могут быть возложены полномочия органа 

дознания, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК, по уголовным делам, по 

которым предварительное следствие не обязательно. Правовое положение 

дознавателя во многом сходно с правовым статусом следователя. Особенно 

это касается повышения относительной процессуальной самостоятельности 

дознавателя. 

                                                           
1Уголовный процесс / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.А. Сереброва; науч. ред. В.Т. Томин. 

– М.: Юрайт-издат, 2007. – С. 110. 
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Дознаватель уполномочен самостоятельно производить следственные и 

иные процессуальные действия, принимать процессуальные решения, за 

исключением случаев, когда в соответствии с УПК на это требуются согласие 

начальника органа дознания, согласие прокурора и (или) судебное решение.2 

Не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то 

лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу 

оперативно-розыскные мероприятия. 

Согласия начальника органа дознания дознавателю на производство тех 

или иных процессуальных действий, как и принятия решений, не требуется. 

Исключение составляют обвинительный акт, который утверждается 

начальником органа дознания (ч. 4 ст. 225 УПК), а также постановление о 

передаче уголовного дела прокурору после проведения неотложных 

следственных действий (п. 3 ст. 149 и ч. 3 ст. 157 УПК). Дознаватель обязан 

получить согласие прокурора на возбуждение уголовного дела (ст. 146 УПК), 

его прекращение по основаниям, предусмотренным ст. 25, 26, 28, 427 УПК, 

возбуждение перед судом ходатайств о проведении следственных действий, 

указанных в п. 4—8, 11 ч. 2 ст. 29 УПК, в порядке ст. 165 УПК. 

 

3.5 Потерпевший 

 

Потерпевший так же является участником судопроизводства со стороны 

обвинения. Им является физическое лицо, которому преступлением причинен 

физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в 

случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. 

Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением 

дознавателя, следователя или суда. 

                                                           
2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (ред. от 

30.12.2008 № 321-ФЗ)// Справочная правовая система Консультант Плюс. (ч.3 ст. 41). 
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По делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть 

потерпевшего, права потерпевшего, предусмотренные ст. 42 УПК, переходят 

к одному из близких родственников (ч. 8 ст. 42). 

Потерпевший имеет право: знать о предъявленном обвиняемому 

обвинении; давать показания; отказаться свидетельствовать против самого 

себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, 

представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; давать 

показания на родном языке или языке, которым он владеет; пользоваться 

помощью переводчика бесплатно; иметь представителя; участвовать с 

разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, 

производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя; 

знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его 

участием, и подавать на них замечания; знакомиться с постановлением о 

назначении судебной экспертизы и заключением эксперта в случаях, 

предусмотренных частью второй статьи 198 УПК; знакомиться по окончании 

предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, 

выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать 

копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических 

средств; получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, 

признании его потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного 

дела, приостановлении производства по уголовному делу, а также копии 

приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и 

кассационной инстанций; участвовать в судебном разбирательстве уголовного 

дела в судах первой, второй и надзорной инстанций; выступать в судебных 

прениях; поддерживать обвинение; знакомиться с протоколом судебного 

заседания и подавать на него замечания; приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; 

обжаловать приговор, определение, постановление суда; знать о принесенных 

по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения; 
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ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью 

третьей статьи 11 УПК.2 

УПК обеспечивает возмещение потерпевшему имущественного вреда, 

причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с 

участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы 

на представителя. По его иску о возмещении морального вреда в денежном 

выражении размер возмещения определяется судом при рассмотрении 

уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства (ч. 3 и 4 ст. 42 

УПК). 

При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может 

быть подвергнут приводу, а за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 

ложных показаний потерпевший несет ответственность в соответствии со 

статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации. За 

разглашение данных предварительного расследования потерпевший несет 

ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

 

3.6 Частный обвинитель 

 

Частный обвинитель согласно ч. 1 ст. 43 УПК – это лицо, подавшее 

заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в порядке, 

предусмотренном ст. 318 УПК, и поддерживающее обвинение в суде. 

Частным обвинителем можно считать потерпевшего или его законного 

представителя и представителя по делу частного обвинения. Становление 

частного обвинителя как участника уголовного судопроизводства ст. 318 УПК 

увязывает с моментом принятия заявления судьей к своему производству. 

Частный обвинитель, являясь стороной в судебном разбирательстве, вправе: 

                                                           
2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (ред. от 

30.12.2008 № 321-ФЗ)// Справочная правовая система Консультант Плюс. (ч.2 ст. 42). 
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представлять доказательства; участвовать в их исследовании; излагать суду 

свое мнение по существу обвинения; высказывать предложения о применении 

уголовного закона (квалификации деяний) и назначении подсудимому 

наказания; поставить вопрос о примирении с подсудимым и согласиться на 

соответствующее предложение последнего (представив письменные 

заявления). Он имеет право обжаловать приговор мирового судьи в 

апелляционном порядке и на кассационное обжалование приговора 

апелляционного суда (ст. 354—360, 371 УПК).1 

Права частного обвинителя в суде могут быть реализованы лично или 

(и) через своего представителя либо законного представления, которые имеют 

те же процессуальные права, что и представляемый (см. ч. 3 ст. 45). При этом 

личное участие частного обвинителя не лишает его права иметь представителя 

при производстве по этому делу (см. ч. 4 ст. 45). 

 

3.7 Гражданский истец 

 

Гражданским истцом в уголовном судопроизводстве является 

физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении 

имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред 

причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании 

гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением 

судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить 

гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда. 

В соответствии с ч. 2 ст. 44 УПК гражданский иск в уголовном процессе 

может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела, но до окончания 

предварительного следствия. При этом суд, прокурор, следователь, 

дознаватель, усмотрев из материалов дела, что преступлением каким-то лицам 

                                                           
1Айвар Л.К., Ахтырская Н.Н., Бордиловский Э.И. Уголовный процесс. Учебник для ВУЗов Издание второе, 

переработанное и дополненное. Под общей редакцией В.И. Радченко. М.: Юристъ, 2007. С.154 
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причинен ущерб (вред), обязан разъяснить им или их представителям право 

предъявить гражданский иск, фиксируя этот факт в протоколе или путем 

направления уведомления. О состоявшемся постановлении (определении) по 

поводу признания гражданским истцом необходимо сообщать 

соответствующему лицу или его представителю, а постановление об отказе в 

этом — объявлять заявителю. Отказ в признании гражданским истцом может 

быть обжалован. О правах и обязанностях указанным лицам должно быть 

своевременно разъяснено (ст. 11 УПК).1 

Если названные лица в силу различных причин не могут сами защитить 

свои интересы (например, несовершеннолетние), а также в интересах 

государства иск в уголовном деле может быть предъявлен их законными 

представителями или прокурором, а в защиту интересов государства - 

прокурором. 

УПК представляет гражданскому истцу достаточно широкий объем прав 

для отстаивания своих интересов (ч. 4 ст. 44). В обобщенном виде они 

заключаются в праве: представлять доказательства; заявлять ходатайства; 

участвовать в судебном разбирательстве; просить орган дознания, следователя 

и суд о принятии мер обеспечения заявленного ими иска; поддерживать 

гражданский иск; знакомиться с материалами дела с момента окончания 

предварительного следствия; заявлять отводы; приносить жалобы на действия 

дознавателя, следователя, прокурора и суда, а также приносить жалобы на 

приговор, определение суда и постановление судьи в части, касающейся 

гражданского иска. 

При причинении имущественного вреда совместными действиями ряда 

лиц гражданский истец вправе предъявить к ним свои требования о 

возмещении материального ущерба. Однако эти исковые требования могут 

                                                           
1Башкатов Л.Н., Безлепкин Б.Т., Бородин С.В. и др. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный). Под ред. И.П. Петрухина. Изд. шестое, перераб. и дополн. М.: Юрайт, 2008. С. 46 
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быть разрешены в уголовном деле лишь при условии, что все эти лица 

привлечены к уголовной ответственности по данному делу. 

Доказывание гражданского иска в уголовном деле производится по 

правилам, установленным УПК. 

Гражданский истец вправе реализовать свои права лично, через 

представителя или совместно с представителем. 

Отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в 

любой момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в 

совещательную комнату для постановления приговора. Отказ от гражданского 

иска влечет за собой прекращение производства по нему. 

Гражданский истец не вправе разглашать данные предварительного 

расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, 

установленном статьей 161 УПК. 

За разглашение данных предварительного расследования гражданский 

истец несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

 

3.8 Представители потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя 

 

В принципе в уголовном процессе на стороне указанных субъектов 

правоотношений могут действовать как законные представители, так и 

представители на основе договора. 

Но, в отличие от других отраслей права, уголовно-процессуальное право 

устанавливает специфические, только ему присущие правила, которые 

касаются как оснований, так и порядка их допуска к участию в производстве 

по делу. Эти правила установленные УПК, прежде всего состоят в том, что на 

стороне физических лиц (если ими являются потерпевший, гражданский истец 

и частный обвинитель) представителями могут быть прежде всего адвокаты 

(ч. 1 ст. 45). В дополнение и в развитие этого положения в ч. 2 ст. 45, однако, 
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предусмотрено обязательное участие в уголовном деле законных 

представителей и представителей потерпевшего. Такое правило 

предусмотрено в целях обеспечения защиты прав и законных интересов 

потерпевших, являющихся несовершеннолетними или по своему физическому 

или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно 

защищать свои права и законные интересы. 1 

По постановлению мирового судьи в качестве представителя 

потерпевшего или гражданского истца может быть допущен также один из его 

близких родственников или иное лицо, о допуске которого он (потерпевший, 

гражданский истец) ходатайствует. 

На стороне гражданина (потерпевшего, гражданского истца, частного 

обвинителя) в качестве законных представителей в уголовном 

судопроизводстве могут участвовать не только близкие родственники (п. 4 ст. 

5 УПК), но и другие лица опекуны, попечители, представители учреждений и 

организаций, на попечении которых находится представляемый (п. 12 ст. 5 

УПК). 

Если гражданским истцом являются предприятия, учреждения, 

организации, в качестве их представителей могут выступать их руководители, 

на основании доверенности — другие лица, а также иные лица, правомочные 

в соответствии с ГК РФ представлять его интересы. 

Права представителя производны от прав предоставляемого. Поэтому 

представители могут иметь полномочия в пределах прав представляемого, но 

в принципе объем правомочий представителя зависит от воли 

представляемого. Например, гражданский истец может не дать представителю 

полномочия на отказ от иска. Однако есть право, которое потерпевший не 

может вообще передать представителю — право на дачу показаний. В случае 

                                                           
1 Башкатов Л.Н., Безлепкин Б.Т., Бородин С.В. и др. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный). Под ред. И.П. Петрухина. Изд. шестое, перераб. и дополн. М.: Юрайт, 2008. С. 49 
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недееспособности потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя 

их права автоматически переходят к законным представителям. 
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4. Участники судопроизводства со стороны защиты 

 

К лицам, участвующим в уголовном судопроизводстве со стороны 

защиты законодателем отнесены подозреваемый, обвиняемый, а также его 

законный представитель, защитник, гражданский ответчик, его законный 

представитель и представитель. Рассмотрим статус этих лиц при участии в 

уголовном процессе. 

 

4.1 Подозреваемый 

 

В соответствии со ст. 46 УПК подозреваемым признается лицо, в 

отношении которого возбуждено уголовное дело (ст. 146 и ст. 147 УПК); либо 

которое задержано по подозрению в совершении преступления в соответствии 

со ст. 91, ст. 92 УПК; либо к которому применена мера пресечения до 

предъявления обвинения в соответствии с требованиями ст. 100 УПК. 

Подозреваемый может быть участником уголовного судопроизводства только 

в стадии предварительного расследования. 

Право лица своевременно узнать, в чем он подозревается, и, 

соответственно, пользоваться помощью защитника обеспечивается через 

требование, закрепленное в ч. 2 ст. 46 УПК об обязательном допросе 

подозреваемого не позднее 24 часов с момента его фактического задержания. 

В этот временной промежуток включается время для доставления 

задержанного в орган дознания, время для составления протокола задержания, 

а также ночное время (с 22 до 6 часов), в период которого производство 

следственных действий не допускается, за исключением случаев, не терпящих 

отлагательства (ч. 3 ст. 164 УПК). 

К числу неотъемлемых прав подозреваемого закон относит обязательное 

уведомление в срок не позднее 12 часов с момента задержания кого-либо из 

близких родственников подозреваемого, а при их отсутствии - других 
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родственников или предоставление таких возможностей подозреваемому (ст. 

96 УПК). 

Подозреваемый вправе: 

1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о 

возбуждении против него уголовного дела, либо копию протокола 

задержания, либо копию постановления о применении к нему меры 

пресечения; 

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении 

его подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. При согласии 

подозреваемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его 

показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному 

делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, 

исключением являются случаи, когда подозреваемый в ходе досудебного 

производства по уголовному делу дал показания в отсутствие защитника 

(включая случаи отказа от защитника), не подтвержденные подозреваемым в 

суде 

3) пользоваться помощью защитника с момента возбуждения 

уголовного дела или с момента фактического задержания и иметь свидания с 

ним наедине и конфиденциально до первого допроса. Однако лицом, 

производящим предварительное расследование, время свидания 

подозреваемого с защитником до первого допроса может быть ограничено, 

поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 46 УПК подозреваемый в обязательном 

порядке должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента фактического 

его задержания; 

4) представлять доказательства; 

5) заявлять ходатайства и отводы; 

6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым 

он владеет; 

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 
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8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с 

его участием, и подавать на них замечания; 

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в 

следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его 

защитника либо законного представителя; 

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, 

прокурора, следователя и дознавателя. 

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК 

РФ. 

Кроме этого, подозреваемому принадлежат также определенные права 

при проведении конкретных следственных и процессуальных действий с его 

участием: допроса (ст. 189 УПК), очной ставки (ст. 192 УПК), назначении и 

проведении судебной экспертизы (ст. ст. 195, 198, 202 УПК), помещении в 

медицинский или психиатрический стационар для производства судебной 

экспертизы (ст. 203 УПК), при избрании меры пресечения (ст. ст. 101, 104, 106 

- 108 УПК), при применении иных мер процессуального принуждения (ст. ст. 

111 - 114 УПК) и др. 

Подозреваемый обязан: 

1) являться по вызову органов дознания и предварительного следствия, 

при неявке без уважительных причин он может быть доставлен приводом либо 

к нему могут быть применены иные меры процессуального принуждения (ч. 3 

ст. 188 УПК); 

2) не препятствовать нормальному ходу расследования 

противоправными методами, в противном случае данный участник уголовного 

судопроизводства может быть подвергнут более строгим мерам пресечения. 

Прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять 

подозреваемому их права, обязанности и ответственность, а также 

обеспечивать возможность осуществления этих прав.2 

                                                           
2 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации, Лупинская П.А., М-Юрист 2005, с. 52 
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4.2 Обвиняемый 

 

Обвиняемым является лицо, в отношении которого в ходе досудебного 

производства прокурором, следователем, дознавателем в соответствии с 

требованиями ст. 171 УПК вынесено постановление о привлечении его в 

качестве обвиняемого или в ходе предварительного расследования в форме 

дознания с соблюдением требований ст. 225 УПК дознавателем вынесен 

обвинительный акт (ч. 1 ст. 47 УПК). Обвиняемый, по уголовному делу 

которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым, после 

вынесения обвинительного приговора - осужденным, в случае вынесения 

оправдательного приговора - оправданным. Одновременно с появлением в 

уголовном судопроизводстве процессуальной фигуры обвиняемого 

государственные органы, осуществляющие процесс, приобретают право на 

применение к нему мер пресечения и иных мер процессуального 

принуждения, проведение следственных действий, допускаемых только в 

отношении обвиняемого. 

В силу ст. 49 Конституции РФ обвиняемый в совершении преступления 

считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим 

в законную силу приговором суда. На обвиняемого не может быть возложена 

обязанность доказывания своей невиновности, в силу чего дача показаний 

является правом обвиняемого, а не его обязанностью. Неустранимые сомнения 

в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Он вправе защищать свои 

права и законные интересы и иметь достаточное время и возможность для 

подготовки к защите.3 В этих целях срок, согласно которому лицу с момента 

вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого должно 

быть предъявлено обвинение, уголовно-процессуальным законом увеличен до 

трех суток (ч. 1 ст. 172 УПК). 

                                                           
3 Конституция Российской Федерации. Комментарий Конституционного Суда РФ, официальный текст, 

принятие и вступление поправок к Конституции РФ. – 3-е изд., доп. и переработ. – М , Юрайт, - с. 60 
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Защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

ограничения ее прав и свобод обеспечивается также путем предоставления 

обвиняемому права: а) участвовать в рассмотрении судом вопроса об избрании 

в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу или 

домашнего ареста; о продлении срока содержания под стражей; о помещении 

обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или 

психиатрический стационар для производства судебно-медицинской или 

судебно-психиатрической экспертизы; о временном отстранении обвиняемого 

от должности в соответствии со ст. 114 УПК; б) заявлять отводы судье, 

прокурору, следователю, дознавателю и другим участникам уголовного 

процесса при наличии обстоятельств, исключающих их участие в 

производстве по уголовному делу (ст. ст. 61 - 72 УПК); в) иметь свидания с 

защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса 

обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности (ст. ст. 49 - 53 

УПК); г) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным ч. 2 ст. 27 УПК; д) знакомиться по окончании 

предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и 

выписывать из него любые сведения в любом объеме, а также снимать за свой 

счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических 

средств (п. 12, п. 13 ч. 4 ст. 47 УПК). 

Гарантию права личности от необоснованного осуждения обеспечивают 

следующие права обвиняемого: а) участвовать в судебном разбирательстве 

уголовного дела в судах первой, кассационной и надзорной инстанций; б) 

знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 

в) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии 

обжалуемых решений; г) получать копии принесенных по уголовному делу 

жалоб и представлений, подавать возражения на эти жалобы и представления; 

д) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением 

приговоров (п. п. 16 - 20 ч. 4 ст. 47 УПК). 
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С учетом назначения уголовного судопроизводства и стадий уголовного 

процесса права обвиняемого, предусмотренные в ч. 4 ст. 47 УПК, реализуются 

не только применительно к каждой из стадий процесса, но и в значительной 

мере развиваются, а также конкретизируются в нормах УПК, регулирующих 

производство по уголовному делу на различных его этапах. Для получения 

полного представления о процессуальном статусе обвиняемого необходимо 

обратиться к положениям уголовно-процессуального закона, регулирующим 

порядок привлечения лица в качестве обвиняемого, предъявления обвинения, 

правила допроса обвиняемого и его участия в следственных действиях на 

досудебной стадии производства; участие подсудимого в судебном 

разбирательстве; постановление обвинительного или оправдательного 

приговора. Участие в уголовном деле защитника или законного представителя 

обвиняемого не служит основанием для ограничения какого-либо права 

обвиняемого (ч. 5 ст. 47 УПК). 

Наряду с процессуальными правами у обвиняемого имеются и 

процессуальные обязанности: 

1) не покидать местожительство без разрешения следователя, 

дознавателя, прокурора или суда, являться по их вызовам и иным путем не 

препятствовать производству по уголовному делу в случае избрания мерой 

пресечения подписки о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК); 

2) выполнять и не допускать нарушений обязательств, связанных с 

применением к нему другой меры пресечения (ст. ст. 103 - 107 УПК); 

3) выполнять требования должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство, об участии в следственных действиях, 

соблюдать порядок их проведения, соблюдать порядок в судебных заседаниях, 

защищаться средствами и способами, не запрещенными УПК. 
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4.3 Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого 

 

В соответствии с п. 12 ст. 5 УПК законными представителями 

несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) являются его родители, 

усыновители, опекуны или попечители, представители учреждений или 

организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний 

обвиняемый (потерпевший), а также органы опеки и попечительства. 

Перечень указанных лиц является исчерпывающим и расширительному 

толкованию не подлежит. 

Законные представители обязательно привлекаются к участию по всем 

уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, в 

порядке, установленном ст. 426 и ст. 428 УПК. Если на момент возбуждения 

уголовного дела лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет, 

достигло совершеннолетия, то функции законного представителя 

прекращаются. На основании ст. 54 УПК законный представитель может быть 

одновременно гражданским ответчиком и пользоваться всеми его правами. 

К участию в уголовном деле законный представитель 

несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) допускается на 

основании постановления прокурора, следователя, дознавателя с момента 

первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления (приложение 113 к ст. 476 УПК). 

При допуске к участию в уголовном деле законному представителю 

разъясняются следующие права: 1) знать, в чем подозревается или обвиняется 

несовершеннолетний; 2) присутствовать при предъявлении обвинения; 3) 

участвовать в допросе несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого), а 

также с разрешения следователя - в иных следственных действиях, 

производимых с его участием и участием защитника; 4) знакомиться с 

протоколами следственных действий, в которых он принимал участие, и 

делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них 
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записей; 5) заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора, суда; 6) 

представлять доказательства; 7) по окончании расследования знакомиться со 

всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в 

любом объеме; 8) участвовать в прениях сторон в ходе судебного заседания; 

9) участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций. 

Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном 

деле, если имеются основания считать, что его действия наносят ущерб 

интересам несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого). Об этом 

прокурор, следователь, дознаватель выносят постановление, а суд - 

определение. В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой 

законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого 

(подозреваемого). 

Если в уголовном деле будут собраны материалы, содержание которых 

может оказать отрицательное воздействие на несовершеннолетнего 

обвиняемого, прокурор, следователь, дознаватель вправе по окончании 

предварительного следствия принять решение и вынести мотивированное 

постановление о непредъявлении их для ознакомления несовершеннолетнему 

обвиняемому. Однако ознакомление с такими материалами законного 

представителя несовершеннолетнего обвиняемого является обязательным. 

Неявка своевременно извещенного законного представителя 

несовершеннолетнего подсудимого в зал судебного заседания не 

приостанавливает рассмотрения уголовного дела, если суд не найдет его 

участие необходимым.4 

Если законный представитель несовершеннолетнего подсудимого 

допущен к участию в уголовном деле в качестве защитника или гражданского 

                                                           
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 г. №7 «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних» 
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ответчика, то он имеет права и несет ответственность, предусмотренные ст. 53 

и ст. 54 УПК. 

 

4.4 Защитник 

 

Защитник - это лицо, осуществляющее в установленном законом 

порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и 

оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу 

(ч. 1 ст. 49 УПК). Правовые основы участия защитника в уголовном 

судопроизводстве базируются на конституционной гарантии каждого 

гражданина получать квалифицированную юридическую помощь (ст. 48 

Конституции РФ), что, в свою очередь, вытекает из обязанности государства 

обеспечить надежную защиту прав и свобод человека и гражданина (ст. 45 

Конституции РФ). Уголовно-процессуальный кодекс РФ регламентирует 

основания и порядок оказания такой помощи по уголовным делам, учитывая 

специфику различных стадий уголовного процесса. 

В ходе дознания и предварительного следствия защитником может быть 

только лицо, которое в установленном порядке получило статус адвоката и 

право осуществлять адвокатскую деятельность. На стадии судебного 

разбирательства помимо адвоката к участию в процессе в качестве защитника 

по решению суда (судьи) могут быть допущены иные лица из числа близких 

родственников подсудимого, сослуживцев или знакомых, юристов, не 

имеющих статус адвоката. Те же лица, допущенные постановлением мирового 

судьи при рассмотрении уголовных дел, вправе выступать самостоятельно, 

при отсутствии адвоката.5 

По общему правилу защитник участвует в деле с момента вынесения 

постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 3 ст. 49 

                                                           
5 Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации» 
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УПК). Однако в отдельных случаях, указанных законом, защитник может 

участвовать в деле и на более ранних этапах расследования: 

1) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 

лица; 

2) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления, в случаях, предусмотренных ст. 91 и ст. 92 УПК; 

3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления, в случае применения к нему в соответствии со ст. 

100 УПК меры пресечения в виде заключения под стражу; 

4) с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении 

преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической 

экспертизы. Назначение судебно-психиатрической экспертизы 

обусловливается возникшими в ходе уголовного судопроизводства 

сомнениями в психическом состоянии подозреваемого и необходимостью 

решения вопросов о наличии у него соответствующих заболеваний, 

вменяемости и др.; 

5) с момента начала осуществления иных мер процессуального 

принуждения (перечисленных в ст. 111 УПК) или иных процессуальных 

действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в 

совершении преступления. К процессуальным действиям, затрагивающим 

права и свободы подозреваемого и, соответственно, дающим обоснование для 

вступления в дело защитника, могут быть также отнесены наложение ареста 

на имущество, освидетельствование, выемка, очная ставка, контроль и запись 

телефонных и иных переговоров, получение образцов для сравнительного 

исследования. 

Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника 

по предъявлении служебного удостоверения и ордера, подтверждающего 

наличие у него полномочий на представление интересов конкретного 

доверителя. В уголовных делах, в материалах которых содержатся сведения, 

составляющие государственную тайну, вправе участвовать только тот адвокат, 
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который имеет соответствующий допуск к указанным сведениям. Отказ 

адвоката дать подписку о неразглашении сведений, составляющих 

государственную тайну, является основанием для отказа в допуске его к 

данному делу, о чем выносится постановление (определение). Стремясь 

наиболее полно и непрерывно обеспечить процесс оказания 

заинтересованным лицам юридической помощи, законодатель не 

предоставляет адвокату права отказаться от принятой на себя защиты 

подозреваемого или обвиняемого. Исключением из этого правила является 

запрет для защитника осуществлять в уголовном деле защиту сразу 

нескольких лиц, если между их интересами имеются противоречия. Как 

правило, такие противоречия связаны с занимаемыми участниками процесса 

по делу позициями, когда одно лицо изобличает своими показаниями другое 

либо иным способом затрагивает его интересы. 

Закон признает участие защитника в уголовном судопроизводстве 

обязательным, если: 

1) подозреваемый или обвиняемый не отказался по собственной 

инициативе от его помощи в порядке ст. 52 УПК; 

2) подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним. При 

этом не имеет значения достижение им совершеннолетия к моменту 

осуществления предварительного следствия. Критерием в данном случае 

является возраст обвиняемого (подозреваемого) на момент совершения 

инкриминируемого преступления; 

3) подозреваемый или обвиняемый в силу физических или психических 

недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту. 

При этом решение о предоставлении защитника такому подозреваемому или 

обвиняемому принимает должностное лицо, производящее предварительное 

расследование, с учетом характера имеющихся недостатков. Наличие 

психических недостатков подтверждается фактом учета данного лица в 

психоневрологическом диспансере либо заключением судебно-

психиатрической экспертизы. Для принятия правильного решения о 



44 
 

необходимости предоставления защитника лицу с физическими изъянами 

может быть привлечен специалист в области медицины; 

4) подозреваемый или обвиняемый не владеет языком, на котором 

ведется производство по уголовному делу. Степень владения русским языком 

определяется путем бесед с обвиняемым (подозреваемым), его 

родственниками, знакомыми и сослуживцами, а также посредством изучения 

документов об образовании; 

5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 15 лет, 

пожизненное лишение свободы или смертная казнь; 

6) уголовное дело будет рассматриваться судом с участием присяжных 

заседателей в порядке, предусмотренном гл. 42 УПК; 

7) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с 

постановлением приговора без проведения судебного разбирательства в связи 

с согласием с предъявленным обвинением в порядке, установленном гл. 40 

УПК. 

Если в вышеуказанных случаях защитник не приглашен 

управомоченным на это лицом, то дознаватель, следователь, прокурор или суд 

обеспечивают участие защитника в процессе. Несоблюдение требований об 

обязательном участии защитника по перечисленной в УПК категории 

уголовных дел рассматривается как существенное нарушение уголовно-

процессуального закона, влекущее за собой дополнительное расследование 

или отмену приговора. 

В соответствии с законом защитник приглашается подозреваемым, 

обвиняемым, его законным представителем, а также другими лицами по 

поручению или с согласия обвиняемого (подозреваемого) (ч. 1 ст. 50 УПК). По 

просьбе обвиняемого (подозреваемого) участие защитника обеспечивается 

должностным лицом, осуществляющим уголовное судопроизводство. При 

наличии такого обращения указанное лицо обязано принять меры для 

информирования конкретного адвоката, названного обвиняемым 
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(подозреваемым), либо направить соответствующее уведомление в 

юридическую консультацию или адвокатское бюро. 

Закон разрешает обвиняемому (подозреваемому) пригласить для 

оказания ему правовой помощи в ходе расследования уголовного дела сразу 

нескольких защитников, число которых не ограничено. Свои обязанности 

данные защитники распределяют по соглашению между собой и 

подзащитным. При этом участие хотя бы одного из них при производстве 

следственного действия в отношении подзащитного является выполнением 

требования закона о соблюдении права на защиту. Работа нескольких 

защитников по уголовному делу не препятствует реализации каждым из них 

своих процессуальных полномочий, независимо от степени осуществления 

соответствующих прав другими защитниками. Каждый из них вправе в 

предусмотренных законом случаях знакомиться с материалами уголовного 

дела, иметь с подозреваемым (обвиняемым) свидания, присутствовать при 

предъявлении обвинения и др. 

Регламентация порядка приглашения защитника предусматривает меры, 

направленные на надлежащее обеспечение работы органов предварительного 

расследования. В случае неявки защитника в течение пяти суток со дня 

заявления ходатайства о его приглашении обвиняемому (подозреваемому) 

предлагается пригласить другого защитника, а в случае его отказа - 

принимаются меры по назначению защитника. Следователь (дознаватель) 

вправе произвести следственное действие без участия защитника, если тот не 

является в течение пяти суток, а обвиняемый (подозреваемый) не приглашает 

другого защитника и не ходатайствует о его назначении. Исключением 

являются ситуации, при которых обвиняемый (подозреваемый) не может 

самостоятельно осуществлять свое право на защиту (п. п. 2 - 4 ч. 1 ст. 51 УПК), 

обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое может быть 

назначено одно из наказаний, перечисленных в п. 5 ч. 1 ст. 51 УПК, либо его 

уголовное дело подлежит рассмотрению судом в особом порядке (п. 6, п. 7 ч. 

1 ст. 51 УПК). 
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Если в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого или 

заключения под стражу обвиняемого (подозреваемого) явка приглашенного 

им защитника невозможна, то должностным лицом, осуществляющим 

уголовное судопроизводство, принимаются меры по назначению защитника. 

При отказе обвиняемого (подозреваемого) от назначенного защитника 

следственные действия с участием обвиняемого (подозреваемого) могут быть 

проведены без участия защитника. Данное правило не действует в случаях, 

предусмотренных п. п. 2 - 7 ч. 1 ст. 51 УПК. 

Назначение защитника производится путем направления следователем, 

дознавателем, прокурором или судом соответствующих уведомлений 

(телефонограмм) в адрес территориальных юридических консультаций или 

адвокатских бюро, руководители которых поручают ведение дела конкретным 

адвокатам. Поскольку такая работа выполняется без оплаты со стороны 

подзащитных, расходы адвоката должны компенсироваться за счет средств 

федерального бюджета.6 

Размер вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 

предварительного следствия, прокурора или суда, определен Постановлением 

Правительства РФ от 4 июля 2003 г. N 400. Совместным Приказом 

Министерства юстиции РФ и Министерства финансов РФ от 6 октября 2003 г. 

N 257/89н утвержден порядок расчета оплаты труда адвокатов. 

Вышеуказанные законодательные и нормативные правовые акты являются 

правовым основанием защиты прав адвокатов в случаях неоплаты их труда за 

участие в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению в 

порядке ст. 50 и ст. 51 УПК. 

С момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе: 

1) иметь с подозреваемым (обвиняемым) свидания. Порядок свидания 

защитника с обвиняемыми и подозреваемыми, в отношении которых в 

                                                           
6 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" 
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качестве меры пресечения применен арест, регламентируется Федеральным 

законом от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", где, в частности, 

говорится, что "свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником 

могут иметь место в условиях, позволяющих сотруднику правоохранительных 

органов видеть их, но не слышать" (ст. 18). Количество и продолжительность 

таких свиданий не могут быть ограничены. Из требований закона о создании 

условий конфиденциальности переговоров обвиняемого со своим защитником 

(п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК) вытекает запрет проводить оперативно-розыскные 

мероприятия технического и иного характера в целях получения информации 

о содержании таких контактов; 

2) собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания 

юридической помощи, в порядке, установленном ч. 3 ст. 86 УПК; 

3) привлекать специалиста к участию в следственных действиях для 

осуществления им функций, возложенных на него законом (оказание 

содействия в обнаружении и изъятии предметов и документов, применении 

технических средств и др.); 

4) присутствовать как при предъявлении своему подзащитному 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого, так и при 

последующем его допросе. В этих случаях защитник вправе ознакомиться с 

указанным постановлением и делать из него выписки; давать пояснения 

обвиняемому по существу указанных в нем норм уголовного и уголовно-

процессуального закона; разъяснять сущность правового статуса 

обвиняемого; обсуждать с подзащитным вопросы выработки единой позиции 

по отношению к предъявленному обвинению и предстоящему допросу; 

5) участвовать в допросе подозреваемого (обвиняемого), а также в 

любых других следственных действиях, проводимых с его участием либо по 

его ходатайству или ходатайству самого защитника. 

В случаях участия защитника в иных следственных действиях он вправе 

реализовывать все свои соответствующие права, предоставляемые 
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законодательством (заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы, делать 

замечания на протоколы следственных действий, задавать вопросы и т.д.). 

Если по каким-либо причинам защитник не имеет возможности принять 

участие в таком следственном действии, он обращается с ходатайством к 

следователю о переносе срока проведения данного действия либо при наличии 

согласия обвиняемого (подозреваемого) уведомляет следователя о 

возможности осуществления следственных действий без участия защитника; 

6) знакомиться с протоколами следственных действий, которые 

производились с участием самого подзащитного (допроса, очной ставки, 

обыска и др.). Также защитник вправе знакомиться с процессуальными 

документами, затрагивающими права и интересы обвиняемого 

(подозреваемого): постановлениями о возбуждении уголовного дела, о 

привлечении в качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения, о 

назначении экспертизы, о производстве обыска, о продлении сроков следствия 

и содержания под стражей и т.д.; 

7) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые 

сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов 

уголовного дела, в том числе с помощью технических средств; 

8) заявлять ходатайства и отводы в порядке, установленном гл. 15, 16 

УПК. Основанием для отводов участников предварительного следствия, 

которые должны быть заявлены защитником, служит выявление 

обстоятельств, предусмотренных гл. 9 УПК; 

9) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, 

связанных с исполнением приговора; 

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении 

судом; 
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11) использовать иные не запрещенные законом средства и способы 

защиты. 

Защитник, участвующий в производстве следственного действия, вправе 

давать своему подзащитному в присутствии следователя краткие 

консультации в рамках оказания юридической помощи, задавать с разрешения 

следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания 

по поводу правильности и полноты записей в протоколе данного 

следственного действия. Следователь может отвести вопросы защитника с 

обязательным занесением их в протокол (ч. 2 ст. 53 УПК). 

Закон предусматривает запрет защитнику разглашать без разрешения 

следователя ставшие ему известными данные предварительного следствия. 

Принимая такое решение, следователь (дознаватель) берет с адвоката 

соответствующую подписку, которая хранится в уголовном деле. С этого 

момента разглашение данных следствия возможно для защитника только с 

разрешения прокурора, следователя, дознавателя и лишь в том объеме, в каком 

ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит 

интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства (ч. 3 ст. 161 

УПК). За нарушение условий подписки и разглашение данных 

предварительного следствия наступает уголовная ответственность по ст. 310 

УК. 

 

4.5 Гражданский ответчик 

 

В качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое 

или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

несет ответственность за вред, причиненный преступлением. К гражданским 

ответчикам относятся: 

1) родители (усыновители) или попечители несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет при условии, что: а) у несовершеннолетнего нет 
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доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда; б) 

несовершеннолетний до достижения возраста не обрел дееспособность. В силу 

ст. 21 и ст. 27 ГК РФ и ст. 13 Семейного кодекса РФ самостоятельную 

ответственность за причиненный вред несут несовершеннолетние, которые в 

момент причинения вреда, а также в момент рассмотрения судом вопроса о 

возмещении вреда обладали полной дееспособностью в порядке эмансипации 

(несовершеннолетний, достигший 16 лет, работает по трудовому договору, в 

том числе по контракту, или занимается предпринимательской 

деятельностью) либо вступили в брак до достижения 18-летнего возраста; в) 

родители (усыновители) или попечители не докажут, что вред возник не по их 

вине (ст. 1074 ГК); 

2) опекун гражданина, признанного недееспособным, или организация, 

обязанная осуществлять за ним надзор, при условии, что они: а) не докажут, 

что вред возник не по их вине; б) опекун жив и имеет средства для возмещения 

вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего (ст. 1076 ГК РФ); 

3) супруг, родители, совершеннолетние дети лица, которое не могло 

понимать значения своих действий или руководить ими вследствие 

психического расстройства, при условии, что они: а) являются 

трудоспособными; б) проживали совместно с психически больным лицом; в) 

знали о психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о 

признании его недееспособным (ч. 3 ст. 1078 ГК РФ); 

4) юридические лица и граждане, деятельность которых связана с 

повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных 

средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной 

энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление 

строительной и иной связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить 

вред, причиненный источником повышенной опасности, при условии, что они: 

а) не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего; б) не докажут, что источник выбыл из их обладания в 

результате противоправных действий других лиц (ст. 1079 ГК РФ). 
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Обвиняемый лично несет имущественную ответственность за свои 

действия и гражданским ответчиком не признается. Физическое или 

юридическое лицо может быть привлечено в качестве гражданского ответчика 

лишь после привлечения непосредственного причинителя вреда в качестве 

обвиняемого. Решение о привлечении лица в качестве гражданского ответчика 

оформляется мотивированным постановлением дознавателя, следователя, 

прокурора, судьи, определением суда. Бланк постановления о привлечении в 

качестве гражданского ответчика содержится в приложении 116 к ст. 476 УПК. 

Гражданский ответчик вправе: 1) знать сущность исковых требований и 

обстоятельства, на которых они основаны; 2) возражать против 

предъявленного гражданского иска; 3) давать объяснения и показания по 

существу предъявленного иска; 4) отказаться свидетельствовать против 

самого себя и своих близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 

УПК. При согласии гражданского ответчика дать показания он должен быть 

предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве 

доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего 

отказа от этих показаний; 5) давать показания на родном языке или языке, 

которым он владеет, и пользоваться помощью переводчика бесплатно; 6) 

иметь представителя; 7) собирать и представлять доказательства; 8) заявлять 

ходатайства и отводы; 9) знакомиться по окончании предварительного 

расследования с материалами уголовного дела, относящимися к 

предъявленному гражданскому иску, и делать из уголовного дела 

соответствующие выписки, снимать за свой счет копии с тех материалов 

уголовного дела, которые касаются гражданского иска, в том числе с 

использованием технических средств; 10) участвовать в судебном 

разбирательстве уголовного дела в судах первой и апелляционной инстанций; 

11) выступать в судебных прениях; 12) приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора, суда в части, 

касающейся гражданского иска, и принимать участие в их рассмотрении 

судом; 13) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него 
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замечания; 14) обжаловать приговор, определение или постановление суда в 

части, касающейся гражданского иска, и участвовать в рассмотрении жалобы 

вышестоящим судом; 15) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и 

представлениях и подавать на них возражения, если они затрагивают его 

интересы. 

Гражданский ответчик может допрашиваться не только по существу 

предъявленного иска, но также и о любых иных обстоятельствах, имеющих 

значение для расследования и разрешения уголовного дела. Например, являясь 

наряду с гражданским ответчиком законным представителем 

несовершеннолетнего обвиняемого, он может быть допрошен об условиях 

жизни и воспитания несовершеннолетнего обвиняемого, за действия которого 

он несет ответственность, о наличии или отсутствии у последнего имущества, 

средств к существованию, заработка. При этом (исходя из содержания УПК) 

он будет допрашиваться по правилам допроса свидетеля, с тем исключением, 

что в силу ст. 54 УПК на него не возлагается обязанность давать полные и 

правдивые показания и не предусматривается ответственность за дачу ложных 

показаний (ст. 307 УК) и отказ от дачи показаний (ст. 308 УК).7 

Гражданский ответчик обязан: 

1) являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и суда; 

2) не разглашать данные предварительного расследования под угрозой 

привлечения к уголовной ответственности по ст. 310 УК. 

 

4.6 Представитель гражданского ответчика 

 

На основании ч. 1 ст. 55 УПК представителями гражданского ответчика 

могут быть адвокаты, а представителями гражданского ответчика, 

являющегося юридическим лицом, - также иные лица, правомочные в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ представлять его интересы. 

                                                           
7 Уголовно-процессуальное право / Под ред. Г.П. Химичевой, О.В. Химичевой. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юнити-Дана, Закон и право, 2004.с.86 
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Адвокат - это лицо, получившее в установленном федеральным законом 

порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность (ч. 1 

ст. 2 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации"). Интересы истцов - юридических лиц в уголовном 

судопроизводстве вправе поддерживать представители на основе 

доверенности. Постановление о допуске для участия в уголовном деле 

законного представителя приводится в приложении 57 к ст. 476 УПК. По 

определению суда или постановлению судьи, прокурора, следователя, 

дознавателя в качестве представителя гражданского ответчика могут быть 

также допущены один из его близких родственников или иное лицо, о допуске 

которого ходатайствует гражданский ответчик. 

Представитель гражданского ответчика является самостоятельным 

участником уголовного судопроизводства и имеет те же процессуальные 

права, что и представляемое им лицо. Личное участие в уголовном деле 

гражданского ответчика не лишает его права иметь по этому уголовному делу 

представителя (ч. 3 ст. 55 УПК).8 

 

                                                           
8 Уголовно-процессуальное право / Под ред. Г.П. Химичевой, О.В. Химичевой. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юнити-Дана, Закон и право, 2004 с.90 
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5. Иные участники уголовного судопроизводства 

 

В главе 8 УПК в качестве иных участников уголовного 

судопроизводства названы: свидетель (ст. 56), эксперт (ст. 57), специалист (ст. 

58), переводчик (ст. 59), понятой (ст. 60). Все эти лица по положениям 

принципа состязательности не являются носителями функции обвинения, 

защиты или разрешения уголовного дела. "Иные участники процесса" не 

второстепенные, а неизменные и постоянные его участники. Без них 

невозможно доказывание по уголовным делам. К ним как к средствам 

доказывания (показания свидетеля, заключение и показания эксперта, 

специалиста) или как к лицам, оказывающим содействие в доказывании 

(специалист, переводчик, понятой), обращаются стороны и суд. 

За исключением свидетеля, общим для этих лиц является то, что они не 

имеют собственного интереса в деле и поэтому должны быть 

незаинтересованными в нем. При установлении, что эксперт, специалист, 

переводчик заинтересованы в деле, согласно ч. 1 ст. 62 УПК, они обязаны 

отстраниться от участия в деле. Если же они не заявят самоотвод, то отвод им 

может быть заявлен представителями стороны защиты или стороны обвинения 

(ч. 2 ст. 62 УПК). Согласно ч. 1 ст. 60 УПК понятым также должно быть лицо, 

не заинтересованное в деле. В связи с этим понятыми не могут быть: 

участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники, 

работники, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и (или) 

предварительное расследование. Из названных правил об отводе есть 

исключение, которое относится к свидетелю. Свидетель создается событием 

преступления, он незаменим и поэтому не подлежит отводу. 

Основное назначение иных участников уголовного судопроизводства 

состоит в том, что они привлекаются к участию в доказывании. В стадиях 

досудебного производства их участие в деле осуществляется прежде всего в 

целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Наиболее 

очевидно такое назначение свидетеля, эксперта и специалиста. Показания 
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свидетеля, заключение и показания эксперта, специалиста, согласно ч. 2 ст. 74 

УПК, являются доказательствами. Подлежат удовлетворению обоснованные 

ходатайства о вызове и допросе свидетеля, назначении и производстве 

экспертизы, заявленные кем-либо из участников процесса с собственным 

интересом или же их представителями.9 

Однако в назначении свидетеля, эксперта и специалиста есть и различия. 

 

5.1 Свидетель 

 

Показания свидетелей - наиболее распространенный источник сведений 

об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 

Свидетелем является физическое лицо, которому могут быть известны какие-

либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения 

уголовного дела, и вызванное для дачи показаний. В качестве свидетеля 

вызываются не только очевидцы события преступления. Основания для 

вызова и допроса лица в качестве свидетеля сформулированы так широко, что 

не дают права лицу, вызванному для допроса, уклониться от явки, полагая, что 

ему не известны какие-либо обстоятельства совершенного преступления. Во-

первых, оно может быть допрошено по вопросам и о других обстоятельствах, 

имеющих значение для расследования; во-вторых, лицо порой даже не 

подозревает, что некоторые обстоятельства, которые ему известны, имеют 

отношение к делу. Не могут служить доказательствами фактические данные, 

сообщаемые свидетелем, если он не может указать источник своей 

осведомленности. В качестве свидетеля может быть допрошен и малолетний. 

Допрос такого лица производится с обязательным участием педагога. 

Свидетель обычно вызывается для допроса лицом, которое расследует 

уголовное дело, но ходатайство о допросе свидетеля этому лицу вправе 

заявить подозреваемый, обвиняемый, их защитник, потерпевший, иные 

                                                           
9 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации, Лупинская П.А., М-Юрист 2005, с. 55 
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участники уголовного судопроизводства с собственным интересом. В ходе 

судебного следствия допрашиваются свидетели, представленные стороной 

обвинения и защиты. 

Вызов и допрос свидетелей осуществляются в порядке, установленном 

ст. ст. 187 - 191 УПК. 

Согласно ч. 1 ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать 

против себя самого, своего супруга и близких родственников. В пункте 4 ст. 5 

УПК записано, что близкие родственники - это супруг (супруга), родители, 

дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, 

бабушка, внуки. В части 1 ст. 51 Конституции РФ получил закрепление 

общепризнанный принцип, указанный в ч. 3 ст. 14 Международного пакта "О 

гражданских и политических правах", который гласит: "Каждый имеет право 

при рассмотрении любого предъявленного ему уголовного обвинения... не 

быть принуждаемым к даче показаний против себя самого или к признанию 

себя виновным". 

При этом не имеет значения, в качестве свидетеля, потерпевшего или 

обвиняемого допрашивается лицо. Поэтому перед допросом в качестве 

свидетеля предупреждаются о том, что они вправе не свидетельствовать 

против себя самого, своего супруга, близких родственников те граждане, в 

отношении которых предприняты какие-либо процессуальные меры по их 

уголовному преследованию, как-то: возбуждение против них уголовного дела, 

проведение следственных действий (обыска, опознания, допроса и др.) и иных 

мер, направленных на их изобличение в совершении преступления. Таким же 

правом пользуются супруг, близкие родственники указанных лиц. 

Нередко свидетели отказываются давать показания, опасаясь расправы, 

угроз со стороны обвиняемого и его окружения. Поэтому свидетель, как 

указано в п. 7 ч. 4 ст. 56 УПК, вправе ходатайствовать о применении мер 

безопасности. Такие меры, согласно ч. 3 ст. 11 УПК, могут быть приняты при 

наличии достаточных данных о том, что свидетелю или его родственникам, 
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близким лицам угрожают опасными противоправными деяниями в связи с 

дачей ими свидетельских показаний. 

 

5.2 Эксперт, специалист, переводчик 

 

Эксперта, специалиста и переводчика объединяет то, что все они 

сведущие лица, т.е. обладают специальными знаниями, присущими 

различным видам профессиональной деятельности, за исключением знаний, 

являющихся профессиональными для следователей, судей, используемых при 

расследовании и рассмотрении уголовных дел в суде в случаях и порядке, 

установленных законом. Знание языков, необходимых для перевода, - 

разновидность специальных знаний. 

Эксперт, специалист, переводчик должны быть компетентными. Если 

кто-либо из них не соответствует этому требованию, то он подлежит отводу в 

порядке, установленном для эксперта в ст. 70, специалиста в ст. 71, 

переводчика в ст. 69 УПК. Незаинтересованность, помимо других случаев, 

требует и несовместимости функций различными участниками уголовного 

судопроизводства. Поэтому следователь, дознаватель, судья не вправе 

провести экспертизу, даже если они имеют на то соответствующие 

специальные знания; не могут выполнять функцию переводчика, впрочем, как 

и другие участники уголовного процесса. Но из этого общего правила есть 

одно исключение, указанное в п. 1 ч. 2 ст. 70 УПК: предыдущее участие в деле 

в качестве эксперта или специалиста не является основанием для отвода 

указанных лиц. 

Роль эксперта, специалиста, переводчика в доказывании различна. 

Эксперт, образно говоря, расшифровывает сведения, имеющие отношение к 

делу, содержащиеся в следах преступления, на вещественных 

доказательствах, документах. Заключение и показания эксперта - 

доказательство (см. п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК). Главным в этом источнике 
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доказательств является заключение; показания эксперт дает при 

необходимости разъяснения и уточнения заключения. 

Заключение эксперта должно быть основано на материалах уголовного 

дела. Эксперт не вправе самостоятельно вести переговоры с участниками 

уголовного процесса, собирать материалы для исследования. Но этот запрет 

не распространяется на случаи, когда собранные экспертом материалы 

являются неотъемлемой частью экспертного исследования (например, 

экспериментальные выстрелы из огнестрельного оружия, представленного на 

экспертизу). 

За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность по 

ст. 307 УК РФ. Привлечь эксперта к уголовной ответственности по данной 

статье можно лишь в случае, если будет соблюдено требование ч. 2 и ч. 4 ст. 

199 УПК о порядке письменного предупреждения эксперта о такой 

ответственности. 

Специалист допускается к участию во всех следственных действиях. Его 

основная функция: участие в следственном действии для оказания содействия 

в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении 

технических средств. Педагог, психолог, участвующие в допросах 

несовершеннолетних обвиняемых и малолетних свидетелей, - разновидность 

специалистов. При этом они оказывают содействие не только следователю, но 

и допрашиваемому. 

Специалист может разъяснить сторонам вопросы, связанные с 

назначением экспертизы, выбором эксперта, постановкой ему вопросов о 

возможностях данного вида экспертизы, характере специальных знаний, 

входящих в профессиональную компетенцию эксперта. 

Согласно ч. 5 ст. 164 УПК свидетель, переводчик, эксперт и специалист, 

если они участвуют в следственном действии, предупреждаются об 

ответственности, предусмотренной ст. 307, ст. 308 УК РФ. 

Переводчиком является лицо, свободно владеющее языком, знание 

которого необходимо для перевода, и привлекаемое для участия в уголовном 
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судопроизводстве в случаях, предусмотренных ст. 18 УПК, т.е. когда 

участвующее в деле лицо не владеет или недостаточно владеет языком, на 

котором ведется производство по делу. Таким лицом могут быть 

подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, потерпевший, другие участники с 

собственными интересами, а также свидетель, эксперт, специалист и т.д. 

Посредством переводчика обеспечивается право такого лица давать показания 

и объяснения, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с 

материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке или на 

другом языке, которым оно владеет. Указанное лицо имеет право бесплатно 

пользоваться услугами переводчика в порядке, установленном УПК. 

Требование незаинтересованности не исключает права обвиняемого, 

потерпевшего, иных участников уголовного процесса, нуждающихся в 

переводчике, ходатайствовать о назначении переводчиком предложенное им 

лицо. Это правило сходно с правом обвиняемого просить о назначении 

эксперта из числа указанных им лиц. Такое лицо может стать переводчиком, 

если оно отвечает требованиям компетентности и незаинтересованности. 

О назначении лица переводчиком выносится постановление. 

Переводчик вправе задавать вопросы участникам уголовного 

судопроизводства в целях уточнения перевода. 

 

5.3 Понятые 

 

Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 

привлекаемое для удостоверения факта производства следственного действия, 

а также содержания, хода и результатов следственного действия. 

Понятыми не могут быть: а) несовершеннолетние; б) участники 

уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники; в) 

работники, наделенные полномочиями по осуществлению оперативно-

розыскной деятельности и (или) предварительного расследования. 
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Понятыми могут быть только лица, не заинтересованные в деле. 

Порядок выяснения незаинтересованности понятого такой же, что и для 

эксперта, специалиста, переводчика. 

При освидетельствовании, если оно сопровождается обнажением 

свидетельствуемого лица, а также при личном обыске присутствуют понятые 

того же пола. 

О порядке участия понятых в следственных действиях, о перечне этих 

действий указано в ст. 170 УПК. 

Протокол следственного действия, в котором участвовали понятые, 

должен составляться в ходе следственного действия или непосредственно 

после его окончания. Сразу же после его составления и оглашения он 

подписывается участниками следственного действия. 

В части 3 ст. 167 УПК содержится новое основание привлечения 

понятых: для заверения понятыми факта невозможности подписания 

подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим протокола следственного 

действия в силу физических недостатков или состояния здоровья. Если 

следственное действие проводилось без участия понятых, то они 

приглашаются специально для удостоверения факта невозможности 

подписания подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим протокола 

следственного действия. В данном случае понятые нужны для составления 

протоколов всех следственных действий, кроме протоколов допросов. В 

производстве следственного действия участвуют не менее двух понятых. 

Необходимость в большем количестве понятых возникает при проведении 

следственного эксперимента, обыска, в некоторых других случаях, 

требующих удостоверения большого объема информации в протоколе 

следственного действия. 

В чем значение института понятых? 

Во-первых, он является важной гарантией правильности фиксации 

содержания, хода и результатов следственного действия. Понятые, как 

говорилось, вправе делать различные замечания и заявления по этому поводу. 
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Во-вторых, участие понятых призвано гарантировать соблюдение 

процессуального порядка совершения следственного действия, в том числе 

права личности. В случае каких-либо жалоб или претензий (например, 

поступления в суд ходатайства о признании результатов следственного 

действия недопустимыми) это всегда может быть проверено путем допроса 

понятых. 

В-третьих, участие понятых может служить средством восполнения или 

уточнения фиксации следственного действия, если при этом были допущены 

какие-то пробелы или неточности (особенно это касается такого сложного 

следственного действия, как осмотр места происшествия, где нередко заранее 

невозможно предвидеть, какая незначительная на первый взгляд деталь 

обстановки может приобрести важное значение). Такого рода пробелы могут 

быть восполнены также путем допроса понятых. 

И, наконец, в-четвертых, институт понятых имеет важное 

предупредительное значение, оказывая важное дисциплинирующее 

воздействие на следователя. Тот факт, что все его действия могут быть 

проверены вышестоящими инстанциями, а допущенные нарушения выявлены, 

вольно или невольно побуждает следователя к более тщательному 

соблюдению предписаний закона.10 

 

                                                           
10 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации, Лупинская П.А., М-Юрист 2005, с 79 
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Заключение 

 

Тема, изученная мною, очень объёмная. Я постарался вкратце раскрыть 

основных участников уголовного процесса. 

Уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа 

состязательности сторон. Функции обвинения, защиты и разрешения 

уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и 

тот же орган или одно и то же должностное лицо. Суд не является органом 

уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне 

защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их 

процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им 

прав.Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом. 

Все участники уголовного судопроизводства разделены в законе на 

несколько групп, само наименование которых определяет содержание и 

целевую направленность участников судопроизводства, включенных в ту или 

иную группу. 

Здесь выделены "Суд", "Участники уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения", "Участники уголовного судопроизводства со стороны 

защиты", "Иные участники уголовного судопроизводства". 

Выделение среди основных участников судопроизводства суда и сторон 

обусловлено самим предметом уголовного судопроизводства, социальным 

конфликтом, для разрешения которого надо установить, имело ли место 

преступление, кто его совершил, виновность обвиняемого и др. Очевидно, что 

установление этих обстоятельств и оспаривание их должны быть возложены 

на разных участников судопроизводства "со стороны обвинения" и "со 

стороны защиты"."Иные участники процесса" не второстепенные, а 

неизменные и постоянные его участники. Без них невозможно доказывание по 

уголовным делам. К ним как к средствам доказывания (показания свидетеля, 

заключение и показания эксперта, специалиста) или как к лицам, 
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оказывающим содействие в доказывании (специалист, переводчик, понятой), 

обращаются стороны и суд. 
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