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заяВитеЛЬ В УгоЛоВНом 
СУдоПроизВодСтВе роССии

актуальные проблемы 
уголовного процесса

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы участия заявителя в уголовном процессе. 
Проанализированы случаи участия заявителя в фактических отношениях с участниками уголовно-
го судопроизводства как на досудебной, так и на судебной стадиях уголовного процесса. Выявлена и 
обоснована необходимость деления всех заявителей на заявителей о преступлении и об уголовно-
процессуальном правонарушении. На основе проведенного исследования предлагается выделить за-
явителя в качестве самостоятельного участника уголовного судопроизводства, дается его опре-
деление и формулируется его процессуальный статус.
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Уголовно-процессуальный закон (п. 58  
ст. 5 УПК РФ) определяет понятие участ-
ников уголовного судопроизводства 
как «лиц, принимающих участие в уго-

ловном процессе». Таким образом, участниками 
уголовного судопроизводства являются все уча-
ствующие в уголовном процессе лица.

УПК РФ выделяет четыре группы участ-
ников: суд (гл. 5), участники уголовного судо-
производства со стороны обвинения (гл. 6), 
участники уголовного судопроизводства со 
стороны защиты (гл. 7) и иные участники (гл. 
8). Процессуальный статус данных участников 
четко определен в законе.

Вместе с тем, заявитель не отнесен к участ-
никам уголовного судопроизводства. Уголовно-
процессуальный закон (гл. 19 УПК РФ) опреде-
ляет процессуальный статус заявителя только 
применительно к стадии возбуждения уголов-
ного дела, вместе с тем, заявитель вступает в 

различные фактические отношения в уголов-
ном процессе, которые УПК РФ не урегулирова-
ны (например, отношения по получению объяс-
нений от заявителя).

Также уголовно-процессуальным законом 
не урегулировано процессуальное положение 
лиц, на чье имущество наложен арест (ст. 115 
УПК РФ), лиц, обжалующих действия (бездей-
ствие) и решения органа дознания, дознавате-
ля, начальника подразделения дознания, сле-
дователя, руководителя следственного органа, 
прокурора и суда, в той части, в которой про-
изводимые процессуальные действия и прини-
маемые процессуальные решения затрагивают 
их интересы (ч. 1 ст. 123 УПК РФ), а также лиц, 
обжалующих в судебном порядке постановле-
ния дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, о прекращении уголов-
ного дела, а также иные решения и действия 
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(бездействие), которые способны причинить 
ущерб конституционным правам и свободам 
либо затруднить доступ граждан к правосудию 
(ст. 125 УПК РФ).

В то же время Пленум Верховного суда 
РФ в Постановлении «О применении норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в 
суде апелляционной инстанции»1 указывает, 
что судебные решения могут быть обжалова-
ны в апелляционном порядке иными лицами 
в той части, в которой обжалуемое судебное 
решение затрагивает их права и законные ин-
тересы (например, лицом, на имущество кото-
рого наложен арест в связи с производством 
по уголовному делу). Однако регламентация 
процессуального статуса данных лиц в УПК РФ 
отсутствует. 

Анализ законодательства показывает, что 
лица, процессуальный статус которых не опре-
делен уголовно-процессуальным законом, 
либо предоставленные им права не отражают 
степень их участия в фактических отношениях 
в сфере уголовного судопроизводства, могут 
принимать участие на всех стадиях уголовного 
процесса. 

Тем не менее, лицо, вступившее в факти-
ческие отношения с участниками уголовного 
судопроизводства, не имея правового статуса, 
находится в неравном процессуальном поло-
жении по сравнению с другими участника-
ми процесса. В то же время, следователь, до-
знаватель и суд сталкиваются с проблемой 
соблюдения конституционных прав, свобод 
и интересов всех участвующих в уголовном 
процессе лиц, что не способствуют успешно-
му осуществлению правоохранительной дея-
тельности. Например, у заявителя, которому 
могут быть известны какие-либо сведения о 
совершенном или готовящемся преступлении, 
органами следствия (дознания) часто берутся 
объяснения об обстоятельствах преступления, 
однако процессуальной регламентации этого 
действия в УПК РФ нет. Не смотря на это, за-
явитель вступает в фактические отношения со 
следователем (дознавателем), которые нахо-
дятся вне рамок уголовного процесса, в связи с 
чем права заявителя могут быть существенно 
нарушены, что, в свою очередь, может повлечь 
нарушение таких принципов уголовного су-
допроизводства, как уважение чести и досто-
инства личности (ст. 9 УПК РФ), охрана прав и 
свобод человека и гражданина в уголовном су-

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
27.11.2012 № 26 (ред. от 09.02.2012) «О применении 
норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в суде апелля-
ционной инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2013. № 1.

допроизводстве (ст. 11 УПК РФ), право на обжа-
лование процессуальных действий и решений 
(ст. 19 УПК РФ).

Заявитель не определен Уголовно-
процессуальным кодексом РФ в качестве участ-
ника уголовного судопроизводства, однако упо-
минается в нем в нормах, регулирующих стадию 
возбуждения уголовного дела. Определения 
понятия «заявитель в уголовном судопроизвод-
стве» в УПК РФ также нет, но в общем виде под 
ним понимается лицо, обратившееся с заявле-
нием к органам предварительного следствия, 
дознавателю, прокурору, суду.

В отличие от УПК РФ УПК Республики 
Беларусь (п. 10 ст. 6 УПК Республики Беларусь)2 
закрепляет понятие заявителя, в котором диф-
ференцирует всех заявителей на лиц, обратив-
шихся в суд или орган уголовного преследо-
вания в порядке, установленном Кодексом, за 
защитой своего действительного или предпо-
лагаемого права либо сообщивших об извест-
ном им готовящемся, совершаемом или совер-
шенном общественно опасном деянии, предус-
мотренном уголовным законом.

В российском уголовном судопроизвод-
стве всех заявителей можно разделить на две 
группы: 

1) заявитель о преступлении (об уголовно-
правовом правонарушении);

2) заявитель об уголовно-процессуальном 
правонарушении.

К первой группе относятся лица, не являю-
щиеся участниками уголовного судопроизвод-
ства, сделавшие заявление о готовящемся или 
совершенном преступлении. 

Отсутствие в Уголовно-процессуальном 
кодексе РФ норм, в достаточной мере регла-
ментирующих процессуальный статус заяви-
теля — лица, обратившегося с заявлением о 
преступлении, процедур, предусматривающих 
порядок обращения, иных правил участия зая-
вителя в уголовном судопроизводстве, способ-
ствует нарушению его конституционных прав 
уже на этапе приема (или отказа в приеме) за-
явления о совершенном или готовящемся пре-
ступлении (например, права на доступ к право-
судию). 

УПК РФ регламентирует лишь отдельные 
права и обязанности заявителя на этапе досу-
дебного производства (на стадии возбуждения 
уголовного дела). Заявление о преступлении 
является одним из поводов для возбуждения 
уголовного дела (п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). Как 
показывает практика, это самый распростра-
ненный повод.

2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Беларусь от 16.07.1999 г. № 295-З // www.pravo.by (по-
следнее посещение – 26 февраля 2013 г.).
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Отдельные положения о правах, обязанно-
стях и ответственности заявителя о преступле-
нии содержатся в ст. 141 УПК РФ, в соответствии 
с которой письменное заявление о преступле-
нии должно быть подписано заявителем, а уст-
ное занесено в протокол, подписанный заяви-
телем и лицом, принявшим заявление. В случае, 
когда заявитель не может лично присутство-
вать при составлении протокола, его заявление 
должно быть оформлено в виде рапорта (сооб-
щения) об обнаружении признаков преступле-
ния. Заявитель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в 
соответствии со ст. 306 УК РФ.

Порядок рассмотрения сообщения заяви-
теля о преступлении (ст. 144 УПК РФ) пред-
усматривает право заявителя на получение 
документа о принятии сообщения о престу-
плении с указанием данных о лице, его при-
нявшем, а также даты и времени его принятия.

Заявитель имеет право знать о приня-
том решении по результатам рассмотрения 
сообщения о преступлении (ст. 145 УПК РФ). 
При этом ему должно быть разъяснено право 
на обжалование такого решения и порядок 
обжалования. Также заявитель должен быть 
уведомлен о решении прокурора об отмене по-
становления о возбуждении уголовного дела 
(ст. 146 УПК РФ). Кроме того, заявитель имеет 
право на получение копии постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела и право 
обжаловать его в установленном законом по-
рядке (ст. 148 УПК РФ).

В научной литературе встречается мне-
ние, что заявителем в уголовном судопроиз-
водстве может быть физическое или юриди-
ческое лицо, обратившееся в орган внутрен-
них дел, мировой суд с намерением сделать 
в устном или письменном виде заявление о 
готовящемся или совершенном преступлении 
(Муженская Н., Костылева Г.)3. По мнению дан-
ных авторов, по мере «продвижения» в уголов-
ном процессе заявитель в дальнейшем либо 
приобретает статус потерпевшего, представи-
теля или законного представителя потерпев-
шего, частного обвинителя или подозреваемо-
го, либо прекращает свое участие в уголовном 
судопроизводстве. Авторы относят заявителя 
о преступлении к участникам уголовного судо-
производства со стороны обвинения. 

С данной точкой зрения нельзя согласить-
ся, так как на стадии возбуждения уголовного 
дела участников ни со стороны защиты, ни со 
стороны обвинения быть не может, соответ-
ственно, заявителя можно отнести только к 

3 Муженская Н., Костылева Г. Заявитель – участник 
уголовного судопроизводства // Законность. 2012. № 7. 
С. 52–56.

«иным участникам уголовного судопроизвод-
ства». В то же время существуют ситуации, при 
которых заявитель так и остается заявителем, 
например, когда по его заявлению выносится 
постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, которое он может обжаловать в 
установленном законом порядке. В дальней-
шем движении производства по уголовному 
делу заявитель может приобрести статус сви-
детеля или потерпевшего, а иногда и подозре-
ваемого или обвиняемого. 

В стадии возбуждения уголовного дела 
заявитель о преступлении является самостоя-
тельной процессуальной фигурой, не имеющей 
собственного уголовно-правового интереса. 
Таким образом, при закреплении процессуаль-
ного статуса заявителя его необходимо было 
бы отнести к участникам, перечисленным в гл. 
8 УПК РФ «иные участники уголовного судо-
производства».

Ко второй группе относятся заявители об 
уголовно-процессуальном правонарушении, 
то есть лица, чьи конституционные права, 
свободы и интересы затрагиваются или нару-
шены производимыми процессуальными дей-
ствиями и принимаемыми процессуальными 
решениями по уголовному делу.

К нарушению конституционных прав и 
свобод граждан в уголовном судопроизводстве 
можно отнести нарушение права на равенство 
перед законом судом (ст. 19 Конституции РФ), на 
достоинство личности (ст. 21 Конституции РФ),  
на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22  
Конституции РФ), на неприкосновенность част-
ной жизни, личной и семейной тайны, защиты 
своей чести и доброго имени (ст. 23 Конституции 
РФ), права частной собственности (ст. 35 
Конституции РФ), на доступ к правосудию (ст. 46 
Конституции РФ).

В данном случае имеются в виду действия 
(бездействие) и решения, которые способны 
причинить ущерб конституционным правам 
и свободам не являющихся участниками уго-
ловного судопроизводства лицам, а, также на-
рушили (в том числе и конституционные) и ос-
нованные на нормах законодательства нужды, 
потребности (законные интересы).

В соответствии со ст. 123 УПК РФ действия 
(бездействия) и решения органа дознания, 
дознавателя, начальника подразделения до-
знания, следователя, руководителя следствен-
ного органа, прокурора и суда могут быть об-
жалованы участниками уголовного судопроиз-
водства, а также иными лицами в той части, в 
которой производимые процессуальные дей-
ствия и принимаемые процессуальные реше-
ния затрагивают их интересы.

В соответствии с п. 2 Постановления 
Пленума ВС РФ «О практике рассмотрения су-
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дами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ»4 в 
порядке ст. 125 УПК РФ рассматриваются жа-
лобы не только участников уголовного судо-
производства, но и «иных лиц, чьи права и за-
конные интересы нарушены», а абз. 1 п. 3 этого 
Постановления таковых именует «иными ли-
цами, в отношении которых допущены нару-
шения их прав и свобод». 

В свою очередь, Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ «О применении норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в 
судах апелляционной и кассационной инстан-
ций» разъясняет, что не вступившие в закон-
ную силу приговор, определение и постановле-
ние суда могут быть обжалованы иными лица-
ми в той части, в которой обжалуемое судебное 
решение затрагивает их права и законные ин-
тересы5. Аналогичное правовое предписание 
мы наблюдаем и в Постановлении «О примене-
нии норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регулирующих произ-
водство в суде апелляционной инстанции»6, 
где в качестве примера приводится лицо, на 
имущество которого наложен арест в связи с 
производством по уголовному делу.

В соответствии с приведенными выше 
нормами, ко второй группе заявителей можно 
отнести лицо, в чьем помещении был произве-
ден обыск (п. 6 ст. 182 УПК РФ), лицо, чье иму-
щество изъято или повреждено в ходе обыска 
или выемки, лицо, на чье имущество ошибоч-
но наложен арест (ст. 115 УПК РФ), заявитель, 
которому отказано в возбуждении уголовного 
дела (ч. 5 ст. 148 УПК РФ), а также действую-
щий в интересах заявителя адвокат.

Так, например, к категории лиц, чьи права 
и законные интересы нарушены, будет отно-
ситься лицо, не являющееся участником уго-
ловного судопроизводства (не признанное им 
в установленном законом порядке), в жилище 
которого был проведен обыск. Полагая, что 
обыск был проведен незаконно, это лицо име-

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
10.02.2009 № 1 (ред. от 09.02.2012) «О практике рассмо-
трения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 4.
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
23.12.2008 № 28 (ред. от 09.02.2012) «О применении 
норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в судах апел-
ляционной и кассационной инстанций» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2012. № 4.
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.11.2012 № 26 «О применении норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, регу-
лирующих производство в суде апелляционной инстан-
ции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 1.

ет право обратиться с обжалованием данного 
решения и произведенных процессуальных 
действий непосредственно в суд в порядке ст. 
125 УПК РФ.

В таком случае заявителя следует опре-
делить как лицо, сообщившее о нарушении 
уголовного закона (о преступлении) либо о 
нарушении уголовно-процессуального закона 
(своих конституционных прав, свобод и инте-
ресов) в ходе досудебного производства по уго-
ловному делу.

В стадии предварительного расследова-
ния уголовного дела так же имеются участ-
ники, процессуальное положение которых не 
определено, которые могут выступать в каче-
стве заявителей. 

Так, например, в ч. 3 ст. 115 УПК РФ 
«Наложение ареста на имущество» указыва-
ется, что «арест может быть наложен на иму-
щество, находящееся у других лиц, если есть 
достаточные основания полагать, что оно 
получено в результате преступных действий 
подозреваемого, обвиняемого либо использо-
валось или предназначалось для использова-
ния в качестве орудия преступления либо для 
финансирования терроризма, организованной 
группы, незаконного вооруженного формиро-
вания, преступного сообщества (преступной 
организации)». Данные лица, считая нарушен-
ными свои конституционные права (право 
собственности) и законные интересы в связи 
с наложением ареста на их имущество, имеют 
право обратиться с соответствующим заявле-
нием к следователю, прокурору или в суд, и 
вступить в процесс в качестве заявителя. 

Таким образом, заявители, не признанные 
в установленном законом порядке участника-
ми уголовного судопроизводства, но чьи кон-
ституционные права, свободы и уголовно-про-
цессуальные интересы им нарушаются, не име-
ют процессуального статуса, а наделены лишь 
отдельными правами, что ставит их в неравное 
положение с другими участниками уголовного 
судопроизводства. 

Так же необходимо отметить, что в защи-
те конституционных прав, свобод и уголовно-
процессуальных интересов заявителя важней-
шая роль принадлежит адвокату, оказывающе-
му квалифицированную юридическую помощь 
в связи с их участием в уголовном процессе, 
однако в научном плане эта проблема почти 
не исследовалась. Вместе с тем приглашение 
заявителем адвоката для оказания юридиче-
ской помощи может значительно уменьшить 
количество нарушений прав и интересов за-
явителя. Однако не все заявители знают о сво-
ем конституционном праве на получение ква-
лифицированной юридической помощи (ст. 48 
Конституции РФ).
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АКТУАЛьНыЕ ПРоБЛЕМы УГоЛоВНоГо ПРоцЕССА

Таким образом, под заявителем в уголов-
ном судопроизводстве России следует пони-
мать лицо, подавшее заявление органам пред-
варительного следствия, дознания, прокурору, 
суду о совершенном или готовящемся престу-
плении, а также о нарушении своих консти-
туционных прав и свобод или уголовно-про-
цессуальных интересов производимыми про-
цессуальными действиями и принимаемыми 
процессуальными решениями. 

Заявителю в уголовном судопроизводстве 
следует предоставить следующие правовые 
возможности:

 – пользоваться квалифицированной юриди-
ческой помощью с момента вступления в 
фактические отношения в уголовном судо-
производстве;

 – знать о принятом по поданному заявле-
нию решению и обжаловать его;

 – заявлять ходатайства и отводы;
 – знакомиться с материалами проверки по 

заявлению;

 – обжаловать действия и решения суда и долж-
ностных лиц, осуществляющих уголовное 
судопроизводство, в порядке, установленном 
ст. 123, 125 УПК РФ, в апелляционном, касса-
ционном и надзорном порядке.
Заявителя необходимо выделить в отдель-

ной ст. 60-1 гл. 8 УПК РФ среди «иных участни-
ков уголовного судопроизводства».

С учетом того, что лица, выступающие в ка-
честве заявителей в уголовном судопроизвод-
стве, наименее защищены в отличие от участ-
ников процесса со стороны защиты, со сторо-
ны обвинения и иных участников, которые 
имеют четко определенный законом процес-
суальный статус, в уголовно-процессуальное 
законодательство России необходимо внести 
изменения в части наделения заявителя стату-
сом участника уголовного судопроизводства и 
закрепления его процессуального статуса, что 
непременно увеличит гарантии соблюдения 
конституционных прав, свобод и интересов 
данных лиц.
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