
3 Лекция. Участники уголовного процесса 

  

1 Понятие участников (субъектов) уголовного процесса и их классификация. 

2. Виды участников (субъектов) уголовного процесса 

Расследование преступлений это многосложный процесс. При его осуществлении, в сферу 

уголовно-процессуальных отношений вовлекая широкий круг участников уголовного 

процесса. Все они имеют права и обязанности и весьма разные, в зависимости от 

выполняемых функций. Но, задача у них одна - обеспечение полноты объективности и 

всесторонности расследования преступлений, а также соблюдение прав и законных 

интересов личности при производстве дознания и предварительного следствия и 

установлении истины по уголовному делу. Соблюдение прав и законных интересов зависит 

от степени разработанности правового статуса участников уголовного процесса, по которой 

можно судить об общем уровне защиты обществом прав и свобод граждан.      Деятельность 

компетентных органов по раскрытию и расследованию преступлений связана с 

вовлечением в сферу уголовного процесса широкого круга лиц, без участия которых 

немыслима сама уголовно-процессуальная деятельность. В уголовно-процессуальном 

законодательстве эти лица получили название участников уголовного процесса. В 

юридической литературе  можно встретить другое название "субъекты". В науке 

уголовного процесса нет единой точки зрения по данной проблеме.          Однако есть 

основание полагать, что деление на субъектов и участников процесса носит несколько 

искусственный характер, так как любой участник правонарушений всегда носитель 

совокупности прав и обязанностей. Различие же заключается в характере и направленности 

этих прав и обязанностей. На целесообразность использования термина "субъект" 

указывает структура УПК, где лица, вовлеченные в уголовный процесс, обозначены одним 

понятием "участник процесса".          Под участниками уголовного процесса понимаются 

физические и юридические лица, которые привлекаются или допускаются 

государственными органами для активного участия в расследовании и рассмотрении 

уголовных дел с целью защиты своих или представляемых ими прав и законных интересов 

и наделяются широкими процессуальными правами, должностные лица и государственные 

органы, уполномоченные отправлять уголовное судопроизводство, а также лица и органы 

исполняющие вспомогательные функции.          Нет среди юристов, представителей 

различных школ единой точки зрения на классификацию участников процесса.          Тем не 

менее в последнее время в литературе прослеживается устойчивая тенденция к 

рассмотрению проблемы классификации участников процесса через призму 

выполняемыми ими процессуальных функций.          В качестве аргументов в пользу данной 

позиции к пониманию сущности участников уголовного судопроизводства выступают 

следующие: а) функция, как и вся уголовно-процессуальная деятельность, реализуется в 

правоотношениях; б) осуществление функций происходит путем реализации правомочий и 

обязанностей каждым участником уголовно процессуальной деятельности; в) каждый 

участник уголовно-процессуальных отношений обладает только ему присущими правами и 

обязанностями; г) характер правоотношений определяется исходя из правового статуса 

лица (отношения следователя и прокурора отличаются от отношений следователя и 

подозреваемого, следователя и свидетеля); д) каждый участник правоотношений выполняет 

одну роль (свидетель не может быть судьей, судья не может быть экспертом и т.д.). 

Таким образом, в разряде рассмотренных функций и лиц, их осуществляющих, позволяет 

предложить следующую классификацию участников уголовного процесса: 1) 



государственные органы и лица, участвующие в уголовном процессе:           - суд;           - 

судья; 2) государственные органы и должностные лица, осуществляющие функции  

уголовного преследования: - прокурор; - начальник следственного отдела; - следователь; - 

орган дознания; - начальник органа дознания; - дознаватель; 3) участником процесса, 

защищающие свои или представляемые права и  интересы: - подозреваемый; - обвиняемый; 

- защитник; - потерпевший; - частный обвинитель; - гражданский истец, гражданский 

ответчик; - законные представители несовершеннолетнего обвиняемого        

(подозреваемого); - представители потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя; - представители гражданского ответчика; 4) иные лица, участвующие в 

уголовном процессе. - свидетель; - эксперт; - специалист;                    - переводчик;                    - 

понятой;                       - секретарь судебного заседания; - судебный пристав.         Среди 

названных групп участников уголовного процесса главенствующее место в борьбе с 

преступностью занимает первые две группы участников процесса, которые в своей 

повседневной деятельности вступают в различные правоотношения с другими субъектами 

уголовного процесса. Таким образом: 1) участники уголовного процесса - это физические 

и юридические лица участвующие в производстве по уголовному делу, защищающие или 

представляющие интересы свои или других лиц; 2) в зависимости от выполняемых функций 

и объема прав и обязанностей участников процесса можно  классифицировать на группы.   

2 Государственные органы и должностные лица, участвующие в уголовном процессе, 

осуществляющие уголовной судопроизводство, а так же защищающие свои или 

представляемые права и интересы. 

Суд - как орган  осуществляющий правосудие  по уголовным делам  

  

         Статья 36 УПК гласит, что в целях выполнения задач уголовного судопроизводства на 

суд, прокурора, следователя, начальника следственного отделения, орган дознания; 

начальника органа дознания, дознавателя в пределах своей компетенции в каждом случае 

обнаружения признаков преступления принять все предусмотренные законом меры к 

установлению события преступления, изобличению лиц, виновных в совершении 

преступления, их наказанию, равно как принять меры к реабилитации невиновных.          

Необходимо рассмотреть правовое положение каждого из выше перечисленных участников  

  

Суд 

         Суд, как орган государственной власти, осуществляющий правосудие, - является 

главным субъектом процессуальной деятельности.          В понятие суда законодатель 

включает состав суда (судья и коллегия судей в процессе наделены равными правами по 

исследованию обстоятельств). В содержание функции суда входит: а) создание 

необходимых условий по разрешению дела по существу; б) установление фактической 

стороны дела (объективной истины); в) определение юридической квалификации деяния, 

меры пресечения и наказания, если лицом совершено преступление; г) оправдание 

подсудимого, если в рассматриваемом деянии нет признаков преступления или не 

установлена невиновность подсудимого; д) прекращение дела производством при наличии 

к тому законных оснований. Законность, независимость, компетентность и 

беспристрастность состава суда обеспечивается соблюдением правил установленных  

законом: а) определение подсудности уголовных дел; б) формирование состава суда для 

рассмотрения конкретных уголовных  дел; в) отвод судей; г) отделение функции 



разрешения дела от функции обвинения и защиты.          Суду предоставлено 

исключительное право осуществлять правосудие, т.е. от имени государства разрешать 

уголовные дела и принимать к лицам совершившим преступление меры уголовной 

ответственности.          Никакой иной орган, должностное или иное лицо не вправе брать на 

себя функции судебной власти.(п.1 ст. 75 Конст. РК).          Создание и укрепление 

чрезвычайных специальных судов и должностей судей не допускается. (п.2 ст.2 Указа "О 

судах и статусе судей РК")                                       Закон допускает две формы рассмотрения 

уголовных дел: 1) единолично  судьей; 2) коллегией судьей, состоящих из трех судей, 

включая председательствующего.          Деятельность суда как участника уголовного 

процесса проявляется в следующем: а) суд рассматривает и разрешает уголовное дело, 

принимая нормы  уголовного и уголовно-процессуального права; б) получая уголовное 

дело от органов предварительного расследования,  суд руководствуется предписаниями 

процессуального закона о порядке сношения с прокурором, следователем, органов 

дознания, дознавателем; в) проверка доказательств совершенного деяния, суд вступает в 

уголовно-процессуальные отношения с потерпевшим, свидетелем, экспертом, 

специалистом, защитником и другими участниками процесса; г) постановляя 

обвинительный приговор суд реализует уголовно-процессуальные отношения с 

администрацией мест, исполняющих наказание. 

 

Прокурор 

         Это участник второй группы осуществляющий функции уголовного преследования.          

Место и значение прокурора как участника уголовнопроцессуальной деятельности 

определяется соответствующими положениями Конституции, действующим УПК и Указом 

Президента Республики Казахстан (имеющим силу Закона) "О прокуратуре Республики 

Казахстан". Прокурор и прокуратура как таковая непосредственно не применяет наказаний 

к правонарушителям, но использует всю силу своей власти для восстановления нарушенной 

законности и привлечения виновных установленной ответственности.          Согласно ст. 83 

Конституции РК на прокуратуру возлагается надзор за точным и единообразным 

исполнением законов на территории Республики Казахстан. Функция надзора обозначенная 

в Конституции конкретизирована в Указе Президента Республики Казахстан (имеющем 

силу Закона) "О прокуратуре РК", который в содержание надзорной функции включает: 1) 

надзор за оперативно-розыскной деятельности (ст. 34-36); 2) надзор за законностью 

следствия и дознания (ст. 37-39); 3) надзор за законностью исполнительного производства 

(исполнение       законов в местах содержания задержанных и предварительного заключения 

при исполнении наказаний и иных мер принудительного характера, назначенных судом.          

Помимо надзорных функций органы прокуратуры осуществляют уголовное преследование, 

участвуют в судебном разбирательстве дел, поддерживают государственное обвинение.          

Прокурор - это должностное лицо, осуществляющее в пределах своей компетенции надзор 

за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания, следствия и судебных 

решений, а также уголовное преследование на всех стадиях уголовного процесса, что 

свидетельствует об особенностях процессуального положения прокурора.          Полномочия 

прокурора меняются в зависимости от стадии процесса и занимаемой им позиции в 

пределах конкретно реализуемой им функции. В  стадии   возбуждения уголовного   дела: 

а) прокурор осуществляет надзор за своевременностью принятия решений по сообщению о 

любом совершенном преступлении, а также за законностью и обоснованностью 

возбуждения (отказа в возбуждении) уголовного дела;           б) при производстве в стадии 

предварительного расследования прокурор, осуществляет надзор за законностью 



расследования, направляет деятельность органов дознания и следствия, разрешает все 

жалобы на их действия, непосредственно устраняет нарушения законности, обеспечивая 

(тем самым процессуальное руководство дознанием и следствием).          По окончании 

дознания и предварительного следствия прокурор своей реализацией выражает согласие с 

обвинительного заключения и придает обвиняемого суду .          в) в стадии  главного 

судебного разбирательства прокурор участвует в исследовании доказательств, дает 

заключения по возникающим вопросам, поддерживает государственное обвинение, 

представляет суду свои соображения о применении уголовного закона и меры наказания.         

Осуществляя надзор за законностью актов, выносимых судом в этой стадии, прокурор 

обязан внести протест на каждый незаконный приговор, определение суда или 

постановление судьи; 

 

Следователь 

         Правовой основой деятельности этого участника уголовного процесса является ч. 1 ст. 

64  УПК.          Деятельность следователя детально регламентирована законом, носит 

государственный характер и направлена на выполнение уголовно-процессуальных 

функций. В качестве последних выступают: 1) рассмотрение заявлений и сообщений о 

преступлениях (ст.183, 184 УПК); 2) исследование обстоятельств дела (ст.24, 124 УПК); 3) 

привлечение лица в качестве обвиняемого; 4) ограждение лица невиновного от 

необоснованного обвинения в совершении  преступления (ст. 24, 210 УПК); 5)обеспечение 

возмещения материального ущерба, причиненного преступлением и неисполнение 

приговора в части конфискации имущества (ст. 162-171 УПК); 6) пресечение преступлений 

и принятых мер к устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления 

(ст. 8, 36, 204 УПК); 7) розыск обвиняемых место нахождение которых неизвестно (ст.287 

УПК); 8) разрешение уголовных дел при наличии законных оснований и их прекращению 

на досудебных стадиях (ст. 269 УПК).          Необходимо иметь, что перечисленные функции 

взаимосвязаны. Результаты выполнения предыдущих функций отражаются на характере 

реализации последующих функций.          Деятельность следователя строится на глубокой 

принципиальной основе, в основном совпадающей с обще процессуальными принципами. 

Вместе с тем, в системе принципов деятельности следователя имеются свои особенности.  

Следователь Правовой основой деятельности этого участника уголовного процесса 

является ч. 1 ст. 64  УПК.          Деятельность следователя детально регламентирована 

законом, носит государственный характер и направлена на выполнение уголовно-

процессуальных функций. В качестве последних выступают: 1) рассмотрение заявлений и 

сообщений о преступлениях (ст.183, 184 УПК); 2) исследование обстоятельств дела (ст.24, 

124 УПК); 3) привлечение лица в качестве обвиняемого; 4) ограждение лица невиновного 

от необоснованного обвинения в совершении  преступления (ст. 24, 210 УПК); 

5)обеспечение возмещения материального ущерба, причиненного преступлением и 

неисполнение приговора в части конфискации имущества (ст. 162-171 УПК); 6) пресечение 

преступлений и принятых мер к устранению обстоятельств, способствующих совершению 

преступления (ст. 8, 36, 204 УПК); 7) розыск обвиняемых место нахождение которых 

неизвестно (ст.287 УПК); 8) разрешение уголовных дел при наличии законных оснований 

и их прекращению на досудебных стадиях (ст. 269 УПК).          Необходимо иметь, что 

перечисленные функции взаимосвязаны. Результаты выполнения предыдущих функций 

отражаются на характере реализации последующих функций.          Деятельность 

следователя строится на глубокой принципиальной основе, в основном совпадающей с 



обще процессуальными принципами. Вместе с тем, в системе принципов деятельности 

следователя имеются свои особенности. 

 

Начальник следственного отделения 

          Под данным термином понимают начальников следственных управлений, отделов, 

отделений органов внутренних дел.          Начальник следственного отдела поручает 

производство следствия следователю, осуществляет контроль за своевременностью 

действий следователей по находящимся в их производстве уголовным делам, за 

соблюдением следователями сроков предварительного следствия и содержания под 

стражей, за исполнением указаний прокурора, поручений других следователей в случаях 

установленных УПК; дает указания по делам: изучает производство предварительного 

следствия нескольких следователям; в предусмотренных законом случаях охраняет 

следователя от производства по делу; в пределах своей компетенции изымает уголовное 

дело из одного следственного подразделения подчиненного ему органа, осуществляющего 

предварительное следствие; направляет оконченные уголовные дела прокурору. Начальник 

следственного отдела вправе возбуждать уголовные дела, принимать уголовные дела к 

своему производству и лично производить предварительное следствие, пользуясь при этом 

полномочиями следователя. Указания начальника следственного отдела не могут 

ограничивать самостоятельность следователя. Но они обязательны для следователя и 

даются в письменной форме. Указания начальника следственного отдела могут быть 

обжалованы прокурору. Обжалование следователем действий начальника следственного 

отдела прокурору не приостанавливает их исполнения, направлении дела прокурору для 

предания обвиняемого суду или о прекращении уголовного дела.  

 

Орган дознания 

         В соответствии с п.14 ст.7 УПК орган дознания относится к органам уголовного 

преследования. Законодатель установил исчерпывающий перечень органов дознания (ч.2 

ст.65 УПК), в который входят:          1) органы внутренних дел;          2) органы национальной 

безопасности;          3) органы юстиции;          4) органы налоговой полиции;          5) 

таможенные органы;          6) органы военной полиции; 

 7) командиры пограничных частей;          8) командиры воинских частей, соединений, 

начальники военных учреждений и гарнизонов; 9) руководители дипломатических 

представительств, консульских учреждений и полномочных представительств Республики 

Казахстан; 10) органы государственной противопожарной службы; 11) капитаны морских 

судов, находящихся в дальнем плавании, руководители геолого-разведывательных партий, 

других            государственных организаций и их подразделений, удаленных от   органов 

дознания, названных в пунктах 1-10 - в период  отсутствия            транспортного сообщения.           

В системе органов дознания органы внутренних дел являются основным, выполняющим 

наибольшим объем досудебного производства, которое складывается из собственного 

дознания и оперативно-розыскной деятельности.          Необходимо помнить, что начальники 

вышеназванных органов дознания, являясь руководителями органа, осуществляют 

процессуальное руководство деятельностью по дознанию.          Различия в процессуальном 

положении лица, уполномоченного производить дознание, в связи с этим, и начальника 

органы дознания определяются тем, что полномочия последнего складываются из 

совокупности полномочий дознавателя и органа дознания. Задачами органа дознания 



являются: а) укрепление законности и правопорядка, защита конституционных прав 

личности, гражданина, предупреждение и борьба с преступностью; б)  быстрое и полное 

раскрытие преступлений; в)  установление лиц, совершивших преступление, и их 

изобличение; г)  обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый 

совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один 

невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и  наказанию; д) установление 

характера и размера ущерба, причиненного преступлением, и принятие мер для 

обеспечения гражданского иска           или возможной конфискации имущества. Виды 

дознания: УПК РК предусматривает 2 вида дознания: 1) дознание по делам, по которым 

производство предварительного следствия не обязательно (ст. 285 УПК). По этим делам 

материалы дознания являются основанием для рассмотрения дела в суде. Это означает, что 

в органе дознания по сути производится предварительное следствие за некоторыми 

исключениями в части объема прав отдельных участников процесса и сроков производства 

дознания; 2) дознание по делам, по которым производство предварительного следствия 

обязательно. (ст. 200 УПК). 7) командиры пограничных частей;          8) командиры воинских 

частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов; 9) руководители 

дипломатических представительств, консульских учреждений и полномочных 

представительств Республики Казахстан; 10) органы государственной противопожарной 

службы; 11) капитаны морских судов, находящихся в дальнем плавании, руководители 

геолого-разведывательных партий, других            государственных организаций и их 

подразделений, удаленных от   органов дознания, названных в пунктах 1-10 - в период  

отсутствия            транспортного сообщения.           В системе органов дознания органы 

внутренних дел являются основным, выполняющим наибольшим объем досудебного 

производства, которое складывается из собственного дознания и оперативно-розыскной 

деятельности.          Необходимо помнить, что начальники вышеназванных органов 

дознания, являясь руководителями органа, осуществляют процессуальное руководство 

деятельностью по дознанию.          Различия в процессуальном положении лица, 

уполномоченного производить дознание, в связи с этим, и начальника органы дознания 

определяются тем, что полномочия последнего складываются из совокупности полномочий 

дознавателя и органа дознания. Задачами органа дознания являются: а) укрепление 

законности и правопорядка, защита конституционных прав личности, гражданина, 

предупреждение и борьба с преступностью; б)  быстрое и полное раскрытие преступлений; 

в)  установление лиц, совершивших преступление, и их изобличение; г)  обеспечение 

правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление, был 

подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной 

ответственности и  наказанию; д) установление характера и размера ущерба, причиненного 

преступлением, и принятие мер для обеспечения гражданского иска           или возможной 

конфискации имущества. Виды дознания: УПК РК предусматривает 2 вида дознания: 1) 

дознание по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно 

(ст. 285 УПК). По этим делам материалы дознания являются основанием для рассмотрения 

дела в суде. Это означает, что в органе дознания по сути производится предварительное 

следствие за некоторыми исключениями в части объема прав отдельных участников 

процесса и сроков производства дознания; 2) дознание по делам, по которым производство 

предварительного следствия обязательно. (ст. 200 УПК). 

Дознаватель 

         Как указывается в ст.67 УПК, дознаватель - должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять досудебное производство по уголовному делу в пределах своей компетенции. 



В соответствии с п.14 ст.7 УПК дознаватель - это орган уголовного преследования. 

Процессуальные права дознавателя: а)  с разрешения начальника принимать решение о 

начале уголовного преследования и проведении следственных действий, за исключением 

случаев, когда для проведения следственных действий необходима санкция или решения 

суда;           б)  по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно по 

поручению начальника органа дознания возбуждать уголовное  дело в случаях, не терпящих 

отлагательства;  в)  проводить неотложные следственные действия и оперативно-         

розыскные мероприятия; г)  вызывать в орган дознания любых лиц для их допроса в 

качестве следователей и потерпевших по расследуемому делу, а также для привлечения их 

в качестве специалистов либо экспертов; д)  требовать от учреждений, предприятий, 

организаций, должностных лиц и граждан предъявления предметов и документов, 

необходимых  для установления обстоятельств по делу; е)  признавать соответствующих 

лиц потерпевшими, гражданскими истцами, их представителями и представителям 

гражданского ответчика, привлекать лицо в качестве гражданского ответчика; ж)  

применять в отношении (подозреваемого) обвиняемого меры        пресечения; и)  объединять 

и выделять в отдельное производство уголовные дела; к)  приобщать к делу вещественные 

доказательства; л)  предъявлять обвинение и допрашивать лицо в качестве обвиняемого по 

делам, по которым производство предварительного следствия  не  обязательно; м)  

заканчивать дело составлением обвинительного заключения либо прекращением или 

приостановлением производство по делу по   которому    предварительное следствие не 

обязательно. Обязанности дознавателя: а) разъяснять участвующим в деле лицам их прав и 

обеспечение возможности  осуществления этих прав; б) принятие  мер к обеспечению 

безопасности участников процесса иных лиц; в) обеспечение неразглашения данных 

дознания и предварительного следствия; г) применение мер к возмещению ущерба, 

причиненного лицу незаконными   действиями; д) обеспечение гражданского иска; е) 

обеспечение конфискации имущества; ж) удовлетворение ходатайств об исследовании 

обстоятельств дела. г)  вызывать в орган дознания любых лиц для их допроса в качестве 

следователей и потерпевших по расследуемому делу, а также для привлечения их в качестве 

специалистов либо экспертов; д)  требовать от учреждений, предприятий, организаций, 

должностных лиц и граждан предъявления предметов и документов, необходимых  для 

установления обстоятельств по делу; е)  признавать соответствующих лиц потерпевшими, 

гражданскими истцами, их представителями и представителям гражданского ответчика, 

привлекать лицо в качестве гражданского ответчика; ж)  применять в отношении 

(подозреваемого) обвиняемого меры        пресечения; и)  объединять и выделять в отдельное 

производство уголовные дела; к)  приобщать к делу вещественные доказательства; л)  

предъявлять обвинение и допрашивать лицо в качестве обвиняемого по делам, по которым 

производство предварительного следствия  не  обязательно; м)  заканчивать дело 

составлением обвинительного заключения либо прекращением или приостановлением 

производство по делу по   которому    предварительное следствие не обязательно. 

Обязанности дознавателя: а) разъяснять участвующим в деле лицам их прав и обеспечение 

возможности  осуществления этих прав; б) принятие  мер к обеспечению безопасности 

участников процесса иных лиц; в) обеспечение неразглашения данных дознания и 

предварительного следствия; г) применение мер к возмещению ущерба, причиненного лицу 

незаконными   действиями; д) обеспечение гражданского иска; е) обеспечение конфискации 

имущества; ж) удовлетворение ходатайств об исследовании обстоятельств дела. 

3.Государственные органы и должностные лица, участвующие в уголовном процессе, 

осуществляющие уголовное судопроизводство, а так же защищающие свои или 

представляемые права и интересы  



Подозреваемый 

  

В соответствии с ч.1 ст.68 УПК подозреваемый - это лицо: 1) в отношении которого 

возбуждено дело; 2) задержанное по подозрению в совершении преступления; 3) лицо, к 

которому применена мера пресечения до предъявления         обвинения.          Таким образом, 

подозреваемый - это участник уголовного процесса правовое положение которого 

определяется в результате применения к нему мер процессуального принуждения либо в 

результате возбуждения в его отношении уголовного дела в связи с подозрением в 

совершении преступления. Уголовно-процессуальный закон, закрепляет возможность 

подозреваемому защищать свои права и интересы. Процессуальные формы защиты 

интересов подозреваемого достаточно разнообразны.          При осуществлении задержания 

подозреваемого или применение  ему меры пресечения до  предъявления обвинения он 

должен быть обеспечен защитником с правом на свидание с ним наедине и 

конфиденциально до проведения первого допроса подозреваемый вправе сообщить 

возможным для этого способом (по телефону, по иным известным каналам связи) о своем 

задержании и месте содержания по месту жительства или работы.   Уголовно-

процессуальный закон, закрепляет возможность подозреваемому защищать свои права и 

интересы. Процессуальные формы защиты интересов подозреваемого достаточно 

разнообразны.          При осуществлении задержания подозреваемого или применение  ему 

меры пресечения до  предъявления обвинения он должен быть обеспечен защитником с 

правом на свидание с ним наедине и конфиденциально до проведения первого допроса 

подозреваемый вправе сообщить возможным для этого способом (по телефону, по иным 

известным каналам связи) о своем задержании и месте содержания по месту жительства 

или работы.    

Права подозреваемого (ч.7 ст.68 УПК) он вправе: а) знать в чем он подозревается. Это 

означает, что орган уголовного преследования обязан разъяснить существо подозрения 

(статья, часть УК, по которой квалифицируется деяние), совершение такого разъяснение 

позволяет подозреваемому предпринять предусмотренные законом меры для 

представления доказательств своей невиновности;          б) давать объяснения и показания 

по повод имеющегося против него подозрения, отказаться от дачи объяснений и показаний.  

На ранних этапах уголовного преследования создаются условия для скорейшего устранения 

возможных ошибок, связанных с формированием подозрения путем дачи подозреваемым 

тех объяснений, которое он сочтет необходимыми;           в) представлять доказательства. 

Эти доказательства призваны обеспечить преследуемые подозреваемым интересы и 

соблюдение предоставленных прав. 

Обвиняемый 

  

         На основании ч. 1 ст.69 УПК обвиняемым необходимо признать лицо, в отношении 

которого вынесено постановление о  привлечении в качестве обвиняемого, либо лицо, в 

отношении которого в суде возбуждено уголовное дело частного обвинителя, а также лицо, 

в отношении которого составлен и утвержден начальником органа дознания протокол 

обвинения. Положение обвиняемого во многом совпадает с положением подозреваемого. 

Основные различия в их правовом статусе связаны с различиями между понятиями 

"подозрение" и "обвинение". Права обвиняемого  (ст.69 УПК): - защищать свои права и 

законные интересы средствами и способами, не противоречащими закону;  - иметь 



достаточно времени и возможности для подготовки к защите; - получать от органа 

уголовного преследования немедленное разъяснение принадлежащих ему прав; - знать в 

чем он обвиняется, и получить копию постановления о привлечении его в качестве 

обвиняемого; - давать объяснения и показания по предъявленному обвинению; - 

представлять доказательства; - заявлять ходатайства; - знакомиться по окончании дела со 

всеми материалами следствия; - иметь защитника, иметь с ним свидания наедине и 

конфиденциально;   - участвовать в судебном разбирательстве в суде первой инстанции;   - 

заявлять отводы;   - приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, 

прокурора и суда; - имеет право на последнее слово в суде; - задавать вопросы во время 

очной ставки; - принимать участие в производстве отдельных следственных действий 

проводимых по его ходатайству или по ходатайству защитника либо законного 

представителя; - уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии 

процессуальных решении, затрагивающих его права и интересы, получить копию 

постановления о применении меры пресечения; - давать показания и объясняться на родном 

языке или на языке которым владеет; 

 

Обязанности  обвиняемого 

  

Обвиняемый обязан не уклоняться от следствия и суда.          Уклонение от следствия и суда 

с точки зрения наступления наказания за преступление на мере наказания никак не 

отражается. Но закон предусматривает уголовно-процессуальные санкции, могущие иметь 

место до вынесения приговора; Такими санкциями являются:          1) избрание меры 

пресечения;          2) изменение более мягкой меры пресечения на более жесткую;          3) 

осуществление приговора;          Кроме того, в обязанность обвиняемого входит соблюдение 

установочного порядка во время следственных и судебных действий в производстве 

которых обвиняемы принимает участие. В этой части закон также предусмотрел санкции. 

В частности, лица, нарушающие порядок в суде, могут быть предупреждены об этом, а 

затем удалены из зала судебного заседания.                    Статья 110. Обжалование 

,опротестование  постановления  суда  о санкционировании меры пресечения в виде ареста  

или продлении срока ареста ,об отказе  в даче санкции на арест или отказе в продлении 

срока ареста обвиняемого ,подозреваемого.  1. Обвиняемый  ,подозреваемый , их защитник 

,законный представитель ,представитель вправе  обжаловать , а прокурор опротестовать  

постановления суда о санкционировании меры пресечения в виде ареста или продлении 

срока ареста в даче санкции на арест или отказе в продлении срока ареста в течении трех 

суток с момента его оглашения в областной или приравненный к нему суд через суд , судья 

которого  вынес постановление  

 

Защитник (ст.ст. 70-74 УПК) 

           Участие защитника в уголовном процессе есть одно из выражении конституционного 

принципа. который достигается возможностью лично обвиняемому защищать свои права 

или с помощью защитника.          Согласно ст. 70 УПК  защитник - лицо, осуществляющее 

в установленном законом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых 

и оказывающее им юридическую помощь.          В УПК (ч.2  ст.70 УПК) указывается что в 

качестве защитников допускаются адвокаты, супруг (супруга), близкие родственники или 

законные представители обвиняемого, представители профсоюзов и других общественных 



объединений по делам членов этих объединений.          УПК Республики Казахстан 

предусматривает возможность участие иностранных адвокатов в уголовном деле в качестве 

защитников, если это предусмотрено международным договором Республики Казахстан с 

соответствующим государством на взаимной основе, в порядке определяемом 

законодательством.          Защитник допускается к участию в деле с момента предъявления  

обвинения либо признания лица подозреваемым (ст. 68 УПК)          Закон запрещает 

защищать интересы двух подозреваемых (обвиняемых), адвокату, если интересы одного из 

них противоречат интересам другого.          Адвокат не вправе отказываться от принятой на 

себя защиты подозреваемого или обвиняемого, когда как последний, вправе в любой 

момент производства по делу отказаться от защитника, что означает его намерение 

осуществлять свою защиту самостоятельно. (ст.73 УПК). 

Обязательное участие защитника 

В случаях если: 1) об этом ходатайствует подозреваемый или обвиняемый; 2) 

подозреваемый или обвиняемый не достиг совершеннолетия; 3) подозреваемый или 

обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно 

осуществлять свое право на защиту; 4) подозреваемый или обвиняемый не владеет языком, 

на котором ведется судопроизводство; 5) либо обвиняется в совершении преступления, за 

которое в качестве меры наказания может быть назначено лишение свободы на срок свыше 

десяти  лет, пожизненное лишение свободы ; 6) к обвиняемому применен арест в качестве 

меры пресечения или он принудительно направлен на стационарную 

судебнопсихиатрическую экспертизу; 7) между интересами подозреваемых или 

обвиняемых, один из которых  имеет защитника, имеются противоречия; 8) в производстве 

по уголовному делу участвует представитель потерпевшего   (частного обвинителя) или 

гражданского истца); 9) при рассмотрении дела в суде участвует государственный 

обвинитель.  

Права защитника (ст.74 УПК): - иметь с подозреваемым и обвиняемым свидания наедине и       

конфиденциально, без ограничений их количества и продолжительности; - собирать и 

представлять предметы, документы и сведения, необходимые для оказания юридической 

помощи; - присутствовать при предъявлении обвинения, участвовать в допросе 

подозреваемого и обвиняемого, а также в иных следственных действиях, производимых с 

их участием или по их ходатайству, а также  в следственных действиях, проводимых по 

ходатайству, а также в следственных действиях, проводимых по ходатайству самого 

защитника; - заявлять отводы; 


