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ВВЕДЕНИЕ

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.
Вместе с тем каждый вправе сам защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом, включая судебную защиту.
Российское уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Достижение данной цели
обеспечивается эффективным осуществлением уголовного преследования, состоящего в подготовке,
выдвижении и обосновании обвинения -официального утверждения о совершении конкретным лицом
общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом. Вместе с тем, существенное значение
имеет вторая цель уголовного судопроизводства - защита личности от незаконного и необоснованного
обвинения (п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). В этой связи, специфика и значение института привлечения лица в
качестве обвиняемого как раз и заключаются в том, что он призван в равной мере обеспечить достижение
обеих целей уголовного судопроизводства. Именно от правильного, своевременного и обоснованного
привлечения в качестве обвиняемого зависит эффективность всего дальнейшего производства по
уголовному делу.
В качестве объекта исследования выступает подозреваемый в уголовном процессе.
Предметом исследования выступают нормы уголовно-процессуального права, регламентирующие правовое
положение подозреваемого в уголовном судопроизводстве.
Цель настоящей работы рассмотреть процессуальный статус такого участника уголовного
судопроизводства как подозреваемый.
Задачи, решаемые в процессе работы:
 изучить правовое понятие подозреваемого;
 определить права и обязанности, которыми подозреваемый наделен Уголовно-процессуальным кодексом
РФ;
 рассмотреть основания признания лица подозреваемым.
Методологическую и теоретическую основу исследования составили Конституция РФ, международные
документы по правам человека, постановления и определения Конституционного Суда РФ;
законодательные акты по уголовному, уголовно-процессуальному, подзаконные нормативные акты, теории
и истории государства и прав, уголовно-процессуальному и административному праву, нормативные акты и
работы ученых дореволюционного периода по уголовному судоустройству и судопроизводству,
действующие нормативные акты советского периода, уголовное и уголовно-процессуальное
законодательство настоящего времени.
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1. Понятие и правовое положение подозреваемого

1.1. Понятие подозреваемого в уголовном судопроизводстве

Подозреваемый – это лицо, в отношении которого есть подозрение, что он совершил правонарушение, но
обвинение ему еще не предъявлено.
Попасть в эту категорию может человек, если он явился в правоохранительные органы с повинной, либо в
отношении него возбуждено уголовное дело, либо из материалов какой-либо проверки стали известны
факты, которые указывают на совершенное преступление.
В соответствии с частью 4 статьи 46 УПК РФ [2] подозреваемый вправе:
 знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении в отношении него
уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры
пресечения;
 давать объяснения, объяснения и заявления о подозрении в отношении него, он также вправе отказаться
от дачи объяснений и заявлений. При даче показаний он должен осознавать, что его показания могут быть
использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе в случае его последующего отказа
от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 УПК РФ;
 имеет право на защитника с момента, предусмотренного п. 3.1 части третьей статьи 49 УПК РФ, а также
иметь с ним встречу наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого;
 подавать ходатайства и отводы;
 представить доказательства;
 имеет право бесплатно пользоваться помощью переводчика;
 подозреваемый имеет право давать показания и объяснения на своем родном языке или на языке, на
котором он говорит;
 приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, руководителя подразделения
дознания, руководителя органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;
 защищать свои права иными средствами и методами, не запрещенными Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации.
 представлять замечания по следственным действиям (знакомиться с протоколами);
 участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его
ходатайству, по ходатайству его защитника или законного представителя;
Кроме того, при задержании или применении в качестве меры пресечения подозреваемый имеет право
иметь защитника.
Права и свободы подозреваемого выражают не только фактическое и правовое положение личности в
уголовном процессе, но и уровень демократичности и зрелости самого общества [15, с. 47].

1.2. Правовое положение подозреваемого

Уголовно-процессуальная правоспособность - это способность лица иметь уголовно-процессуальные права и
обязанности, иметь возможность участвовать в уголовном судопроизводстве. Он представляет собой
условия, при которых лицо может быть участником судопроизводства.
Процессуальная дееспособность – способность лица лично осуществлять свои права в уголовном
судопроизводстве.
Несмотря на то, что субъективные процессуальные права подозреваемого и правоспособность и
дееспособность тесно взаимосвязаны, их невозможно идентифицировать.
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