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План:
1.Понятие участников уголовного судопроизводства и их классификация.
2.Суд – орган правосудия и судебной власти. Полномочия суда, его состав и 

формы деятельности.
3.Прокурор как участник уголовного судопроизводства и его 

процессуальное положение на различных стадиях уголовного процесса.
4.Руководитель следственного органа, его назначение и полномочия в 

уголовном судопроизводстве.
5.Следователь, его полномочия. Процессуальная самостоятельность и 

независимость следователя.
6.Органы дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель, их 

задачи и полномочия в уголовном судопроизводстве.
7.Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному 

делу судьи, присяжных заседателей, прокурора, следователя, дознавателя. 
Отводы, самоотводы и порядок их разрешения. 
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Понятие участников 
уголовного процесса и их 
классификация.

Под участниками уголовного судопроизводства, согласно п.58 
ст. 5 УПК, понимаются лица, при нимающие участие в 
уголовном процессе (п. 58 ст. 5 УПК).
Участниками уголовного судопроизводства, помимо 
должностных лиц и органов государственной власти, 
наделенных полномочиями по возбуждению, расследованию, 
рассмотрению и разрешению уголовных дел, могут быть как 
физи ческие, так и юридические лица (потерпевший, 
гражданский истец, гражданский ответчик). 



В основе подхода к классификации участников уголовного 
судопро изводства, заложенной в УПК, лежат уголовно-
процессуальные функции, реализуемые субъектами процессуальной 
деятельности. В соответствии с этой классификацией всех 
участников уголовного судопроизводства можно разделить на:

1.суд, реализующий в уголовном процессе функцию осуществления 
правосудия по уголовному делу;

2.участники уголовного судопроизводства, представляющие сторону 
обвинения (прокурор, руководитель следственного органа, 
следователь, орган дознания, начальник подразделения дознания, 
дознаватель, потерпевший, гражданский истец, представители 
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя);

3.участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 
(подозреваемый, обвиняемый, защитник, законные представители 
подозреваемого и обвиняемого, гражданский ответчик, 
представитель гражданского ответчика);

4.иные участники уголовного судопроизводства, реализующие в 
уголовном судопроизводстве функцию содействия осуществлению 
правосудия (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой). 



Если положить в основу классификации тот интерес, который 
отстаивают те или иные участники уголовного 
судопроизводства, то в этом случае все субъекты уголовно-
процессуальной деятельности могут быть разделены на 
следующие группы:

1.должностные лица и органы государства, отстаивающие в деле 
публичные интересы (суд, прокурор, руководитель 
следственного органа, следователь орган дознания, дознаватель, 
начальник подразделения дознания);

2.участники уголовного судопроизводства, отстаивающие в деле 
личные интересы либо интересы представляемых ими лиц 
(потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, 
частный обвини тель и их представители, подозреваемый, 
обвиняемый, их защитники и законные представители);

3.участники уголовного судопроизводства, не имеющие в деле 
самостоятельного интереса, привлекаемые к участию в процессе 
для содействия осуществления правосудия (свидетель, эксперт, 
специалист, переводчик, понятой). 



Суд как орган судебной власти и 
правосудия. Полномочия суда, его состав 
и формы деятельности.

Под судом в уголовном процессе понимается любой суд общей 
юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и 
выносящий решения, предусмотренные законом (п. 48 ст. 5 УПК).
Полномочия суда реализуются в особой процессуальной форме 
осуществления своей деятельности - в ходе судебных заседаний. 
Непосредственно же исполнение судебных полномочий возлагается 
на судей — должностных лиц, наделенных в конституционном 
порядке полномочиями осуществле ния правосудия и исполняющих 
свои обязанности на профессио нальной основе. Особую 
организующую роль выполняют председательствующий — судья, 
который руководит судебным заседанием при коллегиальном 
рассмотрении уголовного дела, а также судья, рассматривающий 
уголовное дело единолично. Более того судья как носитель судебной 
власти обладает исключительными полномочиями, это означает, что 
никто другой не может их осуществлять.



Состав суда.
Состав суда при рассмотрении уголовных дел определяется исходя из 
тяжести совершенного преступления, вида и размера возможного 
наказания, подсудности и специфики процессуаль ных задач судов 
различных инстанций.
Единолично уголовные дела могут быть рассмотрены:

1.мировым судьей;
2.судьей районного суда в апелляционном порядке;
3.судьей федерального суда общей юрисдикции в случаях, 

предусмотренных в федеральном законе.
Во всех остальных случаях рассмотрение уголовного дела 
осуществляется коллегиально:

1.коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции.
2.судьей  районного суда общей юрисдикции и коллегией из 6 

присяжных заседателей;
3.судьей  районного суда общей юрисдикции и коллегией из 8 

присяжных заседателей;
4.Рассмотрение дела в судах кассационной и надзорной инстанции 

возможно только коллегиально и профессиональными судьями — 
тремя профессиональными судьями в суде кассационной инстанции и в 
составе не менее трех судей в суде надзорной инстанции



Полномочия суда по 
осуществлению правосудия

1.признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему 
наказание;

2.применить к лицу принудительные меры медицинского характера;
3.применить в отношении несовершеннолетнего, совершившего впервые 

преступление небольшой или средней тяжести (если его исправление 
может быть достигнуто без применения наказания), принудительную 
меру воспитательного характера, предусмотренную ч. 2 ст. 90 УК;

4.прекратить по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 настоящего 
Кодекса, в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления небольшой или средней тяжести, уголовное 
дело или уголовное преследование с назначением меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа в соответствии с 
требованиями главы 51.1 настоящего Кодекса;

5.отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом.



Полномочия суда по контролю за 
досудебным производством.

1.об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога;
2.о продлении срока содержания под стражей или домашнего ареста;
3.о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую организацию, 

оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-медицинской или 
судебно-психиатрической экспертизы;

4.производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;
5.производстве обыска и (или) выемки в жилище;
6.производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи;
7.производстве личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК;
8.производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию вкладах и счетах граждан в банках и 
иных кредитных организациях;

9.наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи;
10.наложении ареста на имущество;
11.об установлении срока ареста, наложенного на имущество, и его продлении в порядке, предусмотренном настоящим 

Кодексом;
12.о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности в соответствии со статьей 114 настоящего 

Кодекса;
13.о реализации, об утилизации или уничтожении вещественных доказательств, указанных в подпункте "в" 

пункта 1, подпунктах "б", "в" пункта 2, пунктах 3, 6 и 7 части второй статьи 82 настоящего Кодекса;
14.о контроле и записи телефонных и иных переговоров;
15.о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.



Прокурор как участник уголовного 
судопроизводства и основные 
направления его деятельности.

Прокурор - должностное лицо, уполномоченное в пределах 
установленной законом компетенции осуществлять от имени государства 
уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также 
надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия.
К таковым относятся прокуроры районов, городов, их заместители, 
приравненные к ним прокуроры и вышестоящие прокуроры (ч. 5 ст. 37 
УПК).
Прокурор - Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры , их 
заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, 
участвующие в уголовном судопроизводстве и наделённые 
соответствующими полномочиями ФЗ о Прокуратуре.



Для реализации функции уголовного преследования 
в ходе досудебного производства прокурор вправе:

- в необходимых случаях давать дознавателю письменные указа ния о направлении расследования, 
производстве следственных и иных процессуальных действий;
- изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю, а также изымать 
любое уголовное дело или любые материалы проверки сообщения о преступлении у органа 
предвари тельного расследования федерального органа исполнительной власти и передавать его 
следователю Следственного комитета РФ (во всех случаях прокурор обязательно указывает 
основания такой передачи);
- в соответствии с правилами о подследственности (ст. 151 УПК) передавать уголовное дело или 
материалы проверки сообщения о преступлении от органа предварительного расследования одной 
ведомственной системы (органа исполнительной власти) органу предвари тельного расследования 
другого ведомства;

-утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление по 
уголовному делу, а при наличии оснований возвращать уголовное дело дознавателю, следователю 
со своими письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, об 
изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления 
обвинительных заключения, акта или постановления и устранения выявленных недостатков;

- участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении вопросов об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу, о про длении 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 порядке, установленном ст. 125 УПК.



Досудебное соглашение о 
сотрудничестве

Осуществляя уголовное преследование, прокурор вправе 
после возбуждения уголовного дела заключить с 
подозреваемым или обвиняемым досудебное соглашение о 
сотрудничестве, если придет к выводу, что они смогут 
оказать существенное содействие следствию в раскрытии и 
расследовании преступления, изобличении и уголовном 
преследовании других соучастников преступления, 
розыске имущест ва, добытого в результате преступления 
(п. 61 ст. 5, ст. 3173 УПК).



В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор 
уполномочен:

- проверять исполнение уполномоченными органами (в том числе прокуратурой и всеми органами 
предварительного расследования) требований федеральных законов и ведомственных нормативных 
актов о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, 
регистрации уголовных дел и учета преступлений, а также заполнения и представления учетных 
документов;

-при выявлении фактов нарушений уголовного законодательства (совершения преступлений) 
направлять соответствующие материалы в следственный орган или орган дознания для решения 
вопроса об уголовном преследовании (о чем выносится мотивированное постановление);

-знакомиться по мотивированному письменному запросу с мате риалами уголовного дела, находящегося 
в производстве органа предварительного расследования;
- истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или руководителя 
следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и 
при нимать по ним решение в соответствии с нормами УПК;
- отменять постановления о возбуждении уголовного дела, вынесенные следователем или 
дознавателем, в порядке ч. 4 ст. 146 УПК, если признает их незаконными или необоснованными;
- требовать от органов дознания и следственных органов устране ния нарушений федерального 
законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного следствия;
- отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а также 
незаконные или необоснованные постановления органа дознания, начальника органа дознания, 
начальника подразделения дознания и дознавателя в порядке, установленном настоящим Кодексом;
- отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им допущено нарушение 
требований УПК;



Руководитель следственного органа, 
его полномочия.

Руководитель следственного органа — это должностное лицо, осуществляющее 
руководство процессуальной деятельностью следователя.
В качестве руководителя следственного органа в уголовном судопроизводстве 
выступают Председатель Следственного комитета РФ, руководители следственных 
органов Следственного комитета РФ по субъектам РФ, 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 РФ, по 
районам, городам, их заместители, иные руководители следственных органов и их 
заместители, объем процессуальных полномочий которых устанавливается 
Председателем Следственного комитета РФ, руководителями следственных органов 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти (при 
соответствующих федеральных органах исполнительной власти) (ч. 5 ст. 39 УПК).



Руководитель следственного органа осуществляет в уголовном 
судопроизводстве функцию ведомственного процессуального контроля за 
деятельностью следователя. Для этого он наделен рядом полномочий:

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.отменять по находящимся в производстве подчиненного следственного органа уголовным делам незаконные или 
необоснованные постановления руководителя, следователя (дознавателя) другого органа предварительного расследования;

4.давать следователю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, привлечении 
лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации 
преступления и об объеме обвинения, лично рассматривать сообщения о преступлении, участвовать в проверке сообщения о 
преступлении;

5.давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, о продлении, об отмене или измене нии 
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;

6.разрешать отводы, заявленные следователю, а также его самоотводы;
7.отстранять следователя от дальнейшего производства расследования, если им допущено нарушение требований УПК;
8.отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего руководителя следственного органа в порядке, уста 

новленном законом;
9.продлевать срок предварительного расследования;

10.утверждать постановление следователя о прекращении производства по уголовному делу;
11.давать согласие следователю, производившему предварительное следствие по уголовному делу, на обжалование вышесто 

ящему прокурору решения о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, 
изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и 
устранения выявленных недостатков;

12.возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования;
13.осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК.



Руководитель следственного органа осуществляет 
функцию уголовного преследования, в связи с 
этим он вправе возбудить уголовное дело, 
принимать уголовные дела к своему 
производству и произвести предварительное 
следствие в полном объеме, обладая при этом 
полномочиями следователя или руководителя 
следственной группы.



Следователь.

Следователь — должностное лицо, 
уполномоченное в пределах 
компетенции, предусмотренной 
уголовно-процессуальным законом, 
осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу.



1.возбуждать уголовное дело, принимать его к своему произ водству или передавать его руководителю 
следственного органа для направления по подследственности;

2.самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и 
иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда для этого требуется полу чение 
судебного решения или согласия руководителя следствен ного органа;

3.давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК, обязательные для исполнения 
письменные поручения о проведении ОРМ, производстве отдельных следственных действий, об 
исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных 
действий, а также получать содействие при их осуществлении;

4.обжаловать с согласия руководителя следственного органа вышестоящему прокурору решение 
прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела 
следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо 
квалификации действий обви няемых или пересоставления обвинительного заключения и устра нения 
выявленных недостатков;

5.осуществлять иные полномочия.

Следователь является процессуально 
самостоятельной фигурой, обладающей 

правом:



Гарантией процессуальной самостоятельности 
следователя является его право обжаловать 

указания руководителя следственного органа 
руководителю вышестоящего следственного 

органа.



Органы дознания, начальник органа дознания, 
начальник подразделения дознания, дознаватель.

Органы дознания — государственные органы и должностные лица, уполномоченные 
осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия.
В соответствии с ст. 40 УПК к органам дознания относят:

1.органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав 
территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) 
полиции;

2.органы федеральной службы безопасности, в том числе пограничные органы 
федеральной службы безопасности;

3.федеральные органы государственной охраны;
4.таможенные органы РФ;
5.федеральную службу внешней разведки РФ;
6.федеральную службу исполнения наказаний;
7.оперативные подразделения органа внешней разведки Минобороны России при 

проведении ОРМ в целях обеспечения безопасности указанных органов и в случаях, 
если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий иных органов;

8.органы федеральной службы судебных приставов;
9.начальники органов военной полиции ВС РФкомандиров воинских частей, 

соединений, начальников военных учреждений или гарнизонов;
10.органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 

службы.



На органы дознания возлагаются:

1.дознание по уголовным делам, по которым 
производство предварительного следствия 
необязательно;

2.выполнение неотложных следственных действий 
по уголовным делам, по которым производство 
предварительного следствия обязательно;

3.возбуждение уголовного дела;
4.осуществление иных полномочий, 

предусмотренных УПК.



Возбуждение уголовного дела и выполнение неотложных следственных 
действий возлагаются также:

1.на капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, 
— по уголовным делам о преступлениях, совершен ных на данных судах;

2.руководителей геологоразведочных партий и зимовок, началь ников 
российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных 
от мест расположения органов дознания, указан ных в ч. 1 ст. 40 УПК 
РФ, — по уголовным делам о преступле ниях, совершенных по 
местонахождению этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых 
баз;

3.глав дипломатических представительств и консульских учреж дений 
Российской Федерации — по уголовным делам о преступ лениях, 
совершенных в пределах территории представительства или 
учреждения.



Начальник органа дознания:
должностное лицо органа дознания, уполномоченное давать поручения о 
производстве дознания и неотложных следственных действий, осуществлять иные 
полномочия, предусмотренные УПК.
На основании п. 17 ст. 5 УПК обладать статусом начальника органа дознания 
могут должностные лица органа дознания, правоохранительных органов 
исполнительной власти, которые имеют право осуществлять производство 
дознания. Однако следует отметить, что носителями процессуального статуса 
«начальник органа дознания» они становятся в силу того, что являются 
соответствующими руководителями (должностными лицами) органов 
исполнительной власти, а также в силу того, что данные органы исполнительной 
власти либо должностные лица на основа нии уголовно-процессуального 
законодательства обладают правом осуществлять ряд уголовно-процессуальных 
полномочий по возбуждению уголовного дела, производству дознания и 
неотложных следственных действий.
Начальник органа дознания или его заместители в этом случае обладают правом 
уполномочивать, т.е. делегировать уголовно  процессуальные полномочия 
соответствующим должностным лицам органов дознания.



В системе МВД России начальниками 
органа дознания являются:

на уровне центрального аппарата МВД России — Министр 
внутренних дел и его заместители, начальники службы криминальной 
полиции, службы общественной безопасности;
на уровне МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ — министры, начальники 
ГУВД, УВД и их заместители — начальники криминальной полиции и 
полиции общественной безопасности и подразделений по 
экономическим и налоговым преступлениям;
на уровне ОВД и РОУВД — начальники ОВД и их заместители — 
начальники криминальной полиции и полиции общественной 
безопасности.



В таможенных органах процессуальным 
статусом начальника органа дознания 
обладают: 

начальник федеральной службы, 
уполномоченной в области таможенного дела, 
начальники региональных таможенных 
управлений, 
начальники таможен и их заместители 
руководители оперативных подразделений 



Начальник органа дознания уполномочен:
1.поручать проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, а также производство дознания и неотложных следственных действий по 
уголовному делу, лично рассматривать сообщения о преступлении и участвовать в их проверке;

2.продлевать в порядке, установленном настоящим Кодексом, срок проверки сообщения о 
преступлении;

3.проверять материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовного дела, находящиеся 
в производстве органа дознания, дознавателя;

4.давать дознавателю письменные указания о направлении расследования и производстве 
процессуальных действий;

5.рассматривать материалы уголовного дела и письменные возражения дознавателя на указания 
начальника подразделения дознания и принимать по ним решение;

6.поручать должностным лицам органа дознания исполнение письменных поручений следователя, 
дознавателя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных 
следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под 
стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также об оказании содействия при их 
осуществлении;

7.принимать решение о производстве дознания группой дознавателей и об изменении ее состава;
8.выносить постановление о восстановлении дознавателем утраченного уголовного дела либо его 

материалов;
9.возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями о производстве 

дополнительного дознания, производстве дознания в общем порядке, пересоставлении 
обвинительного акта или обвинительного постановления;

10.утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу;
11.осуществлять иные полномочия, предоставленные начальнику органа дознания настоящим Кодексом.



Начальник подразделения дознания 

должностное лицо органа дознания, 
возглавляющее соответствующее 
специализированное подразделение, которое 
осуществляет предварительное 
расследование в форме дознания, а также его 
заместитель.



Начальник подразделения дознания по 
отношению к находящимся в его подчинении 

дознавателям уполномочен:

1.поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, 
принятие по нему решения, выполнение неотложных 
следственных действий либо производство дознания по 
уголовному делу;

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.



При осуществлении предоставленных ему 
полномочий, начальник подразделения 
дознания вправе:

проверять материалы уголовного дела;
давать дознавателю указания о направлении расследования, 
производстве отдельных следственных действий, об избрании в 
отношении подозреваемого меры пресечения, о квалифи кации 
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. Обжалование указаний не приостанав 
ливает их исполнения. При этом дознаватель вправе представить 
начальнику органа дознания или прокурору материалы уголов 
ного дела и письменные возражения на указания начальника 
подразделения дознания.



Дознаватель 

должностное лицо органа дознания, правомочное либо 
уполномоченное начальником органа дознания 
осуществлять предварительное расследование в форме 
дознания, а также иные полномочия, предусмотренные 
УПК.
Производство дознания по конкретному уголовному делу 
по по ручению начальника органа дознания или его 
заместителя осуществляется дознавателем (ст. 41 УПК 
РФ). При этом возложение полномочий по проведению 
дознания на то лицо, которое проводило или проводит по 
данному уголовному делу оперативно-розыскные 
мероприятия, не допускается.



Дознаватель уполномочен:

самостоятельно производить следственные и 
иные процессу альные действия и принимать 
процессуальные решения, за исключением 
случаев, когда на это требуются согласие 
начальника органа дознания, прокурора и 
(или) судебное решение;
осуществлять иные полномочия, 
предусмотренные законом.



Обстоятельства, исключающие участие в производстве по 
уголовному делу судьи, присяжных заседателей, прокурора, 
следователя, дознавателя. Отводы, самоотводы и порядок их 

разрешения. 
Судья, прокурор, следователь или дознаватель не может участвовать в производстве по 
уголовному делу, если он:

1.является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или 
свидетелем по данному уголовному делу;

2.участвовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, переводчика, 
понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного представителя 
подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или 
гражданского ответчика, а судья также в качестве дознава теля, следователя, прокурора 
в производстве по данному уголовному делу;

3.является близким родственником или родственником любого из участников 
производства по данному уголовному делу.
Отстранение от участия в производстве по уголовному делу называется отводом.
При наличии одного из перечисленных оснований для отвода судья, прокурор, 
следователь, дознаватель, секретарь судебного заседания, переводчик, эксперт, 
специалист, защитник, а также представители потерпевшего, гражданского истца или 
гражданского ответчика обязаны заявить самоотвод.



Порядок разрешения отводов
Отвод, заявленный в суде, разрешается судом в совещательной комнате с вынесением определения или 
постановления.
Отвод, заявленный судье, разрешается остальными судьями, если уголовное дело рассматривается судом 
коллегиально, в отсутствие судьи, которому заявлен отвод. Судья, которому заявлен отвод, вправе до 
удаления остальных судей в совещательную комнату публично изложить свое объяснение по поводу 
заявленного ему отвода.
Отвод, заявленный нескольким судьям или всему составу суда, разрешается тем же судом в полном составе 
большинством голосов.
Отвод, заявленный судье, единолично рассматривающему уголов ное дело, либо ходатайство о применении 
меры пресечения или производстве следственных действий, либо жалобу на постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела или о его прекращении, раз решается этим же судьей.
В случае удовлетворения заявления об отводе судьи, нескольких судей или всего состава суда уголовное дело, 
ходатайство либо жалоба передаются в производство соответственно другого судьи или другого состава суда 
в порядке, установленном УПК РФ.
Если одновременно с отводом судье заявлен отвод кому-либо из других участников производства по 
уголовному делу, то в первую очередь разрешается вопрос об отводе судьи.
Решение об отводе прокурора в ходе досудебного производства по уголовному делу принимает вышестоящий 
прокурор, а в ходе судебного производства — суд, рассматривающий уголовное дело.
Решение об отводе следователя принимает руководитель следст венного органа, а решение об отводе 
дознавателя — прокурор. Решение об отводе руководителя следственного органа принимает вышестоящий 
руководитель следственного органа.
Решение об отводе переводчика, эксперта, специалиста, защитника и представителя в ходе досудебного 
производства по уголовному делу принимает дознаватель, следователь, а также суд в случаях, предусмот 
ренных ст. 165 УПК РФ. В ходе судебного производства указанное решение принимает суд, 
рассматривающий данное уголовное дело, или судья, председательствующий в судебном заседании при 
рассмот рении дела с участием присяжных заседателей.



Gracias por su atención !


