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УДК 340.6              Лукомская Анастасия Сергеевна 

кандидат юридических наук, доцент  

кафедры уголовного процесса и правоохранительной деятельности,  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет,  

г. Ижевск, Россия 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЯ, ПОТЕРПЕВШЕГО  

ПРИНОСИТЬ ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)  

И РЕШЕНИЯ СУБЪЕКТОВ УГОЛОВНОГО  

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И СУДА 

 

Конституция РФ регламентирует право каждого обжаловать в 

судебном порядке решения и действия (или бездействие) органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц [1].  

Судебный порядок обжалования действий и решений суда и долж-

ностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство предусмотрен 

главой16 УПК РФ, с отдельными разъяснениями, предусмотренными Поста-

новлением Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1[2] . 

Институт судебного контроля содержит ряд актуальных вопро-

сов, заслуживающих внимания ученых и практиков. Первый касается 

круга лиц, являющихся субъектами права на обжалование в уголовном 

судопроизводстве.  

В рамках досудебного контроля, жалобу на процессуальные ре-

шения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа, прокурора вправе подать: 

- любой участник уголовного судопроизводства в той части, в 

которой производимые процессуальные действия и принимаемые про-

цессуальные решения затрагивают его интересы; 

- действующий в интересах заявителя защитник; 

- действующий в интересах заявителя законный представитель; 

- действующий в интересах заявителя представитель (может быть 

лицо, не принимавшее участия в досудебном производстве, в связи с ко-

торым подана жалоба, но уполномоченный заявителем на подачу жалобы 

и (или) участие в ее рассмотрении судом); 

- иные лица в той части, в которой производимые процессуаль-

ные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их 

права и законные интересы.  

Институт судебного контроля (досудебного контроля) определя-

ет статус иного лица собирательно, именуя его заявителем. Круг иных 

лиц (заявителей), обладающих правом подать жалобу на процессуальные 

решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководите-
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ля следственного органа, прокурора могут составлять (физические и 

юридические лица, их представители): 

- вовлеченные в уголовно-процессуальные отношения лица, не-

зависимо от степени урегулированности их процессуального положения 

(например, поручитель (ст. 103 УПК РФ), лицо, которому несовершенно-

летний отдан под присмотр (ч. 1 ст. 105 УПК РФ), залогодатель (ст. 106 

УПК РФ), заявитель, которому отказано в возбуждении уголовного дела 

(ч. 5 ст. 148 УПК РФ); 

- лица (граждане, предприятия, учреждения, организации), не 

принимавшие участия в процессуальной деятельности, но чьи конститу-

ционные права были нарушены (существовала угроза нарушения) про-

цессуальными действиями и решениями субъектами уголовного пресле-

дования. Например, при производстве осмотра жилища, обыске, выемке; 

наложении ареста на имущество (включая денежные вклады и ценные 

бумаги); ареста, осмотра и выемки почтово-телеграфных отправлений; 

контроля и записи переговоров; 

- лица, имеющие по уголовному делу свой материальный интерес 

и не обладающие процессуальным статусом стороны. 

В настоящем исследовании нас интересует защита лица (физиче-

ского и (или) юридического лица) не имеющего процессуального статуса 

(ввиду отказа в возбуждении уголовного дела, в результате усмотрения 

должностного лица и др.), но имеющего и заявляющего свой материаль-

ный интерес. Речь идет о лице, который не признан по делу потерпев-

шим, но является потенциальным потерпевшим. 

Защита прав и законных интересов такого лица требует необхо-

димого объема средств и способов для восстановления нарушенного пре-

ступлением права. Фактическое положение этого лица определяется как 

нуждающееся в обеспечении соответствующего права [3].  

Заявителю, предоставлены права:  

- иметь защитника, законного представителя, представителя; 

- подать жалобу в суд лично или защитником, законным предста-

вителем или представителем непосредственно; 

- подать жалобу в суд лично или защитником, законным предста-

вителем или представителем через дознавателя, начальника подразделе-

ния дознания, начальника органа дознания, орган дознания, следователя, 

руководителя следственного органа или прокурора; 

- на рассмотрение жалобы судьей не позднее чем через 5 суток со 

дня поступления; 

- участвовать лично, через защитника, законного представителя 

или представителя (если они участвуют в уголовном деле) в рассмотре-

нии жалобы судом; 
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- на извещение о продлении срока рассмотрения жалобы, подан-

ной в порядке ст. 125 УПК РФ;  

- на незамедлительное уведомление о решении, принятом по жа-

лобе, и дальнейшем порядке его обжалования;  

- на разъяснение прав и обязанностей в начале судебного заседа-

ния по поступившей жалобе; 

- на обоснование жалобы в судебном заседании; 

- выступить с репликой; 

- на получение копии постановления, вынесенного по результа-

там рассмотрения жалобы (о признании действия (бездействия) или ре-

шения соответствующего должностного лица незаконным или необосно-

ванным и о его обязанности устранить допущенное нарушение; об остав-

лении жалобы без удовлетворения). 

Исходя из сложившейся позиции законодателя, потерпевший 

(заявитель) вправе приносить жалобы на действия (бездействия) и реше-

ния субъектов уголовного преследования и суда по всем делам: частного 

и частно-публичного, публичного-частного и публичного обвинения. 

Потерпевший (заявитель), его защитник, законный представитель 

или представитель может обжаловать: 

- постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руко-

водителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела; 

- постановления о прекращении уголовного дела; 

- иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальни-

ка подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дозна-

ния, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, кото-

рые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам 

участников уголовного судопроизводства; 

- иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальни-

ка подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дозна-

ния, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, кото-

рые могут затруднить доступ граждан к правосудию; 

- приговор, определение, постановление суда. 

Жалоба на действия и решения суда и должностных лиц, осуще-

ствляющих уголовное судопроизводство, может быть подана: 

- в районный суд по месту совершения деяния, содержащего при-

знаки преступления; 

- в районный суд по месту нахождения органа, в производстве 

которого находится уголовное дело; 

- через дознавателя, начальника подразделения дознания, на-

чальника органа дознания, орган дознания, следователя, руководителя 

следственного органа или прокурора. 
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Целью рассмотрения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ является 

проверка законности и обоснованности действий (бездействия) и реше-

ний дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа 

дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного 

органа, прокурора.  

По срокам, суд рассматривает жалобу не позднее чем через 5 су-

ток со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием заяви-

теля и его защитника, законного представителя или представителя, если 

они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосредст-

венно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или реше-

нием, а также с участием прокурора, следователя, руководителя следст-

венного органа. 

По результатам рассмотрения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ 

судья выносит одно из следующих постановлений: 

- о признании действия (бездействия) или решения соответст-

вующего должностного лица незаконным или необоснованным и о его 

обязанности устранить допущенное нарушение; 

- об оставлении жалобы без удовлетворения. 

Наряду с правом приносить жалобы на действия (бездействия) и 

решения органов уголовного преследования и суда, потерпевший в соот-

ветствии с положением п. 19 ч. 2 ст. 42 УПК РФ вправе обжаловать ито-

говые судебные решения - принимаемые в ходе судебного разбиратель-

ства приговор, определение, постановление суда, которыми уголовное 

дело разрешается по существу, либо определение или постановление су-

да, вынесением которых завершается производство по уголовному делу в 

отношении конкретного лица, впервые введенные в УПК РФ Законом от 

29.12.2010 № 433-ФЗ [4].  

Правом апелляционного обжалования итогового судебного ре-

шения наделен и заявитель, в той части, в которой обжалуемое судебное 

решение затрагивает его права и законные интересы. 

Потерпевшим (заявителем) могут быть обжалованы итоговые 

решения в виде приговоров: 

- обвинительный приговор с назначением наказания, подлежаще-

го отбыванию осужденным; 

- обвинительный приговор с назначением наказания и освобож-

дением от его отбывания; 

- обвинительный приговор без назначения наказания; 

- оправдательный приговор, по различным основаниям, преду-

смотренным ч. 2 ст. 302 УПК РФ; 

- оправдательный вердикт, вынесенный в отношении подсудимо-

го коллегией присяжных заседателей. 
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Потерпевшим (заявителем) могут быть обжалованы такие итого-

вые судебные решения, как постановления (определения) суда: 

- о прекращении уголовного дела либо уголовного преследова-

ния в отношении конкретного лица (как по реабилитирующим, так и по 

нереабилитирующим основаниям);  

- о применении или об отказе в применении принудительных мер 

медицинского характера к лицам, совершившим общественно опасные 

деяния и страдающим психическими расстройствами;  

- о прекращении уголовного дела в отношении несовершенно-

летнего или об освобождении его судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием (ст. 427, 431, 432 УПК, ст. 90, 92 УК РФ). 

Приведенный перечень итоговых судебных решений не является 

исчерпывающим, возможно признание итоговыми и других судебных 

решений, которыми уголовное дело разрешается по существу. [5].  

Если потерпевший вправе обжаловать результат судебного раз-

бирательства по уголовному делу, в котором разрешены такие вопросы 

как: об установлении события преступления и о достаточности доказа-

тельств причастности лица к его совершению, о виновности либо неви-

новности лица (вопросы факта), а также о квалификации его действий, о 

назначении ему наказания либо освобождении от уголовной ответствен-

ности или наказания (вопросы права). Заявитель, потенциальный потер-

певший, обжалуя судебное решение может касаться всех перечисленных 

выше вопросов, как затрагивающих его права и законные интересы. 

Ограничено правовое положение заявителя тем, что законом не 

предусмотрена обязанность разъяснения егоправана подачу жалобы на 

промежуточные действия (бездействия) и решения субъектов уголовного 

преследования и суда, а также итоговые решения, такие как приговор, 

определение, постановление суда. Также заявитель ограничен в праве-

быть ознакомленным о принесенных по уголовному делу жалобах и 

представлениях и праве подавать на них возражения, обеспечение кото-

рых возложено на должностное лицо, принявшее конкретное промежу-

точное или итоговое решение на той или иной стадии уголовного судо-

производства. 
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