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Защита прав и свобод человека и гражданина 
является составной частью взаимоотношений 
человека и государства. Изменение характера 

взаимоотношений государства и личности приводит 
к формированию одной из основных черт правово-
го государства, которая может быть раскрыта в со-
вокупности следующих условий: не только граждане 
несут ответственность перед государством, но и го-
сударство отвечает перед гражданами за обеспече-
ние свободы, неприкосновенности личности и личной 
жизни, за соблюдение всех прав граждан; должен 
быть исключен произвол власти в отношении граж-
дан; обеспечена правовая защита личности1. 

Создание условий для реализации прав и свобод 
человека и эффективного механизма их защиты при-
обретает особое значение в уголовном судопроизвод-
стве, где права и свободы личности затрагиваются наи-
более ощутимо, поскольку именно уголовный процесс 
наиболее интенсивно использует меры государствен-
ного принуждения. Ст. 6 УПК РФ, определив назначе-
нием уголовного судопроизводства наравне с защитой 
прав и законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений, также и защиту личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения 
и ограничения ее прав и свобод, признала важнейшей 
целью уголовного процесса охрану прав личности, не-
зависимо от ее процессуального статуса. 

Граждане вовлекаются в орбиту уголовно-про-
цессуальной деятельности в качестве различных 
участников процесса. Уголовный процесс также су-
щественно затрагивает права граждан, пострадав-
ших от преступлений, и иных граждан. Их права и 
законные интересы тоже нуждаются в надлежащем 
соблюдении и защите. Обеспечение прав и законных 
интересов граждан представляется важнейшим сре-
ди других аспектов положения личности в уголовном 
процессе, поскольку если права должным образом 
гарантированы, но не соблюдаются, они превраща-
ются в декларацию. В свою очередь нарушение прав 
и свобод личности может повлечь тяжелые, иногда 
невосполнимые последствия.
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Уголовное судопроизводство можно представить 
как урегулированную законом деятельность специ-
альных субъектов, участвующих в этой деятельности 
и осуществляющих ее в силу требований уголовно-
процессуального закона либо для защиты своих или 
представляемых прав и интересов2. 

В сферу уголовно-процессуальной деятельно-
сти как правило вовлечены: государственный орган, 
должностное лицо, физические или юридические 
лица, наделенные в установленном уголовно-про-
цессуальным законом порядке правами и обязанно-
стями, необходимыми для выполнения определенных 
уголовно-процессуальных функций. Каждый субъект 
уголовного судопроизводства имеет свой процессу-
альный статус, то есть определенную законом сово-
купность процессуальных прав и обязанностей. 

 В уголовном судопроизводстве существуют опре-
деленные различия в процессуальном положении 
участвующих в нем субъектов. Так, принципиальная 
разница имеется между уголовно-процессуальными 
статусами государственных органов и должностных 
лиц, с одной стороны, и граждан, участвующих в про-
изводстве по уголовным делам для защиты своих или 
представляемых прав и интересов, с другой стороны. 
Это различие заключается в наделении государствен-
ных органов и должностных лиц, осуществляющих 
уголовно-процессуальную деятельность, властны-
ми полномочиями. Так, в соответствии со ст. 29 УПК 
РФ только суд вправе признать лицо виновным и 
применить к нему меру уголовного наказания, меру 
принудительного характера и т.д. Полномочия про-
курора в уголовном процессе определены ст. 37 УПК 
РФ. Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ 
требования, поручения и запросы прокурора, руко-
водителя следственного органа, следователя, органа 
дознания и дознавателя, предъявленные в пределах 
их полномочий, установленных УПК РФ, обязательны 
для исполнения всеми учреждениями, организация-
ми, должностными лицами и гражданами. Суд также 
уполномочен реализовывать властные полномочия в 
отношении граждан, участвующих в уголовном деле. 
Например,  ч. 4 ст. 247 УПК РФ предусматривает, что 
суд вправе обязать подсудимого явиться в судебное 
заседание даже в тех случаях, когда рассматривается 
дело о преступлении небольшой или средней тяжести 
и имеется ходатайство подсудимого о рассмотрении 
дела в его отсутствие, а ч. 2 той же статьи дает суду 
право подвергнуть подсудимого приводу. 

 Особенно наглядно свидетельствует о проявле-
нии власти со стороны государственных органов и 

должностных лиц - субъектов уголовного судопро-
изводства - их право применять к участвующим в 
уголовном судопроизводстве гражданам меры про-
цессуального принуждения. В ходе производства по 
уголовному делу в случаях и пределах, установлен-
ных законом, допускается ограничение некоторых 
конституционных прав: на личную неприкосновен-
ность, неприкосновенность жилища, свободы пере-
движения, выбора места пребывания и жительства, 
права частной собственности и некоторых других 
прав и свобод, ограничения по которым возможны 
только по судебному решению при наличии конкрет-
ных законных оснований.

Право на получение квалифицированной юри-
дической помощи гарантировано каждому ч. 1 ст.48 
Конституции РФ. Одним из его проявлений являет-
ся закрепленное в ч. 2 ст. 48 Конституции РФ право 
пользоваться помощью адвоката (защитника). УПК 
РФ устанавливает особенности реализации этого 
права различными участниками уголовного судо-
производства. Например, участие в деле адвоката, 
приглашенного свидетелем, ограничивается правом 
присутствовать только при допросе свидетеля (п. 6  
ч. 4 ст. 56, ч. 5 ст. 189 УПК РФ), в то время как защит-
ник подозреваемого и обвиняемого вправе участво-
вать в любых следственных действиях, проводимых 
с участием подозреваемого, обвиняемого либо по их 
ходатайству или ходатайству самого защитника (п. 5 
ч. 1 ст. 53 УПК РФ). Кроме того, ФЗ-ом N 23 от 04 
марта 3013 года в часть 3 статьи 49 УПК РФ введен 
пункт 6, согласно которому адвокат предоставляется 
гражданину с момента начала осуществления процес-
суальных действий, затрагивающих права и свободы 
лица, в отношении которого проводится проверка 
сообщения о преступлении в порядке, предусмотрен-
ном статьей 144 УПК РФ.

В уголовном судопроизводстве граждане уча-
ствуют, преследуя свои определенные цели. Так, при 
совершении преступления нарушаются граждан-
ские права определенных лиц - право собственно-
сти, право на жизнь, честь и доброе имя и др. Могут 
быть нарушены также права юридических лиц. Желая 
восстановления нарушенных прав и/или получения 
соответствующей компенсации за причиненные стра-
дания, пострадавшие физические или юридические 
лица вступают в уголовный процесс. Для достиже-
ния этих целей уголовно-процессуальный закон на-
деляет субъектов необходимыми для этого правами. 
Таким образом, процессуальные права необходимы 
участникам уголовного судопроизводства для за-
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щиты своих прав, нарушенных преступлением. От 
того, насколько полно, конкретно и непротиворечи-
во регулируется законом процессуальное положение 
участников уголовного судопроизводства, зависит 
степень их защищенности в рамках общества.  Дан-
ное утверждение в равной степени относится ко всем 
участникам вне зависимости от того, является ли 
лицо потерпевшим или обвиняемым по уголовному 
делу. Так, основная цель лица, привлекаемого в ка-
честве подозреваемого, обвиняемого по уголовному 
делу, - защититься от подозрения, предъявленного 
ему обвинения. Для этого УПК РФ предоставляет 
ему конкретные права, совокупность которых долж-
на обеспечивать ему возможность активно влиять на 
выводы органов расследования и суда относительно 
его виновности в совершении преступления, тем са-
мым гарантируя ему социальную защищенность. Для 
обеспечения надлежащего поведения подозреваемо-
го (обвиняемого) и создания условий, необходимых 
для результативного производства по уголовному 
делу, уголовно-процессуальный закон также воз-
лагает на него следующие процессуальные обязан-
ности: являться по вызовам органов расследования, 
суда, судьи, участвовать в следственных действиях и 
судебном разбирательстве, выполнять иные закон-
ные распоряжения должностных лиц и государствен-
ных органов. 

Потерпевший в уголовном судопроизводстве - 
заинтересованный в исходе дела субъект, который 
вовлекается в сферу производства по уголовному 
делу для защиты, восстановления своих нарушенных 
преступлением гражданских прав и свобод. В связи 
с этим уголовно-процессуальный закон предостав-
ляет ему совокупность прав, предоставляющих воз-
можность также активно участвовать в производстве 
по уголовному делу. В свою очередь потерпевший 
обязан выполнять законные распоряжения долж-
ностных лиц и государственных органов, в частности, 
являться по их вызовам для участия в следственных 
действиях и судебном разбирательстве, а при не-
возможности явиться - своевременно уведомлять 
об этом соответствующее должностное лицо, давать 
показания, пользуясь в необходимых случаях свиде-
тельским иммунитетом.

Иные заинтересованные участники уголовного 
судопроизводства - гражданский истец, граждан-
ский ответчик, защитник, представители (в том числе 
законные) - также имеют соответствующий процес-
суальный статус, т.е. такую совокупность процессу-
альных полномочий, которая позволяет им достигать 

намеченных целей и решать необходимые задачи. 
Однако гражданский истец и гражданский ответчик 
вправе обжаловать судебные решения только в части 
рассмотрения и разрешения гражданского иска и др. 
В уголовном судопроизводстве, помимо заинтересо-
ванных лиц, участвуют также граждане, которые не 
защищают собственный или представляемый инте-
рес в деле. Цель их участия заключается в оказании 
помощи в установлении обстоятельств совершения 
преступления. К числу данных субъектов относятся: 
свидетели, понятые (которые также могут быть при-
влечены для дачи свидетельских показаний), экспер-
ты, специалисты, переводчики. Уголовно-процессу-
альный закон наделяет субъектов данной категории 
процессуальными полномочиями, которые необходи-
мы не только для выполнения их непосредственной 
функции в уголовном судопроизводстве, но и для 
защиты их прав, которые могут быть нарушены дей-
ствиями органов расследования и/или суда. 

Установление особенностей реализации прав и 
свобод личности может быть обусловлено не толь-
ко процессуальным положением лица, но и другими 
факторами: возрастом (закон устанавливает особен-
ности производства по делам с участием несовершен-
нолетних - гл. 50, ч. 2 ст. 45, ст. 48 и др. УПК РФ); 
состоянием здоровья (например, больные, которые 
по состоянию здоровья не могут оставлять место 
своего пребывания, не подвергаются приводу - ч. 6 
ст. 113 УПК РФ); определенным статусом лица: закон 
устанавливает особенности производства по уголов-
ным делам в отношении членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы, судей, Президента 
РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, и 
некоторых других категорий лиц (гл. 52 УПК РФ); ис-
полнением лицом обязанностей священнослужителя 
в религиозных организациях: священнослужители 
не подлежат допросу в качестве свидетелей об об-
стоятельствах, ставших им известными из исповеди  
(п. 4 ч. 3 ст. 56 УПК РФ, ч. 7 ст. 3 Федерального за-
кона от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и 
о религиозных объединениях»), они исключаются из 
списков присяжных заседателей по их письменному 
заявлению и др. 

Необходимо отметить также, что правовой статус 
личности останется декларацией, если в государстве 
и в обществе не будет создан соответствующий ме-
ханизм гарантий реализации соответствующих прав. 
Поэтому в настоящее время повышенное внимание 
уделяется способам, средствам и видам обеспече-
ния прав участников уголовного судопроизводства. 
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Охране подлежат права и свободы не только участ-
ников уголовного судопроизводства, но и иных лиц, 
чьи права и свободы затрагиваются в связи с про-
изводством по уголовному делу. В уголовном судо-
производстве обязанность по охране прав и свобод 
личности возложена на государственные органы и 
должностных лиц, осуществляющих производство 
по уголовному делу (ч. 1 ст. 11 УПК РФ). Так, суд, 
прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъ-
яснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевше-
му, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а 
также другим участникам уголовного судопроизвод-
ства их права, обязанности и ответственность, а также 
обеспечивать возможность осуществления этих прав.

В соответствии с ч. 3 ст. 17 Конституции РФ осу-
ществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц. Ру-
ководствуясь ст. 2, ч. 1 ст. 45 и ст. 53 Конституции 
РФ, государство обязано признавать, соблюдать и 
защищать права и свободы, создавая при этом эф-
фективные правовые механизмы устранения любых 
нарушений, в том числе допущенных его органами и 
должностными лицами при осуществлении уголовно-
го судопроизводства. Вред, причиненный лицу в ре-
зультате нарушения его прав и свобод судом, а также 
должностными лицами, осуществляющими уголовное 
преследование, подлежит возмещению (ч. 4 ст. 11 
УПК РФ). Основания и порядок возмещения вреда 

установлены гл. 18 УПК РФ, регулирующей институт 
реабилитации. 

К сожалению и сегодня имеют место случаи нару-
шения прав граждан и на стадии судебного разбира-
тельства уголовных дел, хотя Конституция Российской 
Федерации провозглашает, что суд - это единственный 
государственный орган, уполномоченный осуществлять 
правосудие - особую функцию государственной вла-
сти. Одной из основных задач суда при осуществлении 
правосудия является судебная защита прав и свобод 
человека и гражданина. Защита прав граждан на ста-
дии судебного разбирательства дел обусловливает 
правосудие как специфическое направление реализа-
ции государственной власти, которая осуществляется 
посредством соблюдения, строго регламентированного 
законом порядка и норм судопроизводства, что создает 
оптимальные условия для установления истины и вы-
несения справедливого и законного решения. Созда-
ние эффективного механизма процессуальной защиты 
- одна из важнейших задач, которая должна быть раз-
решена в ходе судебной реформы. «Каждый человек 
имеет право на эффективное восстановление в правах 
компетентными национальными судами в случае нару-
шения его основных прав, предоставленных ему Кон-
ституцией или законами» - это положение деклариру-
ется Всеобщей декларацией прав человека, определяет 
смысл и содержание деятельности осуществляющих 
правосудие судебных органов. 
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