
Image not found or type unknown

Введение

Прокуратура РФ играет важную роль в охране и защите прав и свобод граждан,
интересов общества и государства, укреплении законности и правопорядка,
способствуя становлению и развитию демократического правового государства.

Осуществляя государственный надзор за исполнением законов на всей территории
РФ, органы прокуратуры в Центре и на местах принимают меры, направленные на
обеспечение единства законности и незыблемости правопорядка, устранение
нарушений законности и привлечение виновных к ответственности,
восстановление нарушенных прав граждан, предприятий, учреждений,
организаций.

В соответствии с ч.2 ст.1 Федерального Закона Российской Федерации «О
прокуратуре Российской Федерации» № 2202-1 от 17 января 1992г. (ред. от
23.07.2013), органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законов
федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и
иными федеральными органами исполнительной власти, представительными
(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления,
органами контроля, их должностными лицами, а также за соответствием законам
издаваемых ими правовых актов; и пр. Кроме этого, прокуроры в соответствии с
процессуальным законодательством Российской Федерации участвуют в
рассмотрении уголовных дел судами, опротестовывают противоречащие закону
приговоры, определения и постановления судов.

Осуществляя уголовное преследование от имени государства, прокурор тем самым
является его полномочным представителем в области уголовного
судопроизводства. При этом прокурор, исполняя возложенные на него Законом
полномочия, обязан не только защищать интересы общества и государства, но и
обеспечивать законность в деятельности других должностных лиц, также
наделенных полномочиями на уголовное преследование. А это связано не столько с
необходимостью вести уголовное преследование, сколько с потребностью
исключить при этом нарушения права и свобод человека и гражданина,
вовлеченного в сферу уголовного судопроизводства.
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Правовое государство должно обеспечивать такой порядок регламентации
складывающихся процессуальных отношений, который бы обеспечивал защиту
человека, общества, государства от преступлений и устанавливал гарантии от
ошибок, злоупотреблений, некомпетентности со стороны органов следствия и
дознания, и в то же время, гарантировал неотвратимость справедливой уголовной
ответственности виновному за совершенное преступление. Достижение этих целей
возможно путем обеспечения верховенства закона и расширения, процессуальных
прав, полномочий прокурора в уголовном преследовании и при осуществлении
надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно -
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.

Понятие и функции прокурора в уголовном процессе

Участники уголовного судопроизводства (процесса) - это все лица, которые
участвуют в уголовно-процессуальных правоотношениях, то есть имеют здесь
определенные права и обязанности. Они выполняют часть уголовно-
процессуальной деятельности и являются субъектами отдельных уголовно-
процессуальных действий и отношений.

Вместе с тем некоторые участники уголовного процесса играют в нем ведущую
роль, состоя в главном, центральном процессуальном правоотношении, выполняя
одну из основных процессуальных функций: обвинения, защиты или разрешения
дела. Эти участники являются субъектами не только отдельных процессуальных
действий, но и всего уголовного процесса. Таким образом, субъекты уголовного
процесса - это такие его участники, уголовно-процессуальные права которых
позволяют им влиять на ход и исход уголовного дела.

Пункт 58 ст. 5 УПК РФ определяет участников как лиц, принимающих участие в
уголовном процессе. Совокупность прав и обязанностей данных лиц составляет их
правовой (процессуальный) статус.

Участники уголовного процесса имеют уголовно-процессуальные права и несут
обязанности, установленные законодательством РФ. Права и обязанности
возникают в процессе осуществления ими уголовно-процессуальной деятельности.
Данными правоотношениями участники наделены для решения задач, стоящих
перед уголовным судопроизводством.

Количество носителей такого рода прав и обязанностей достаточно велико. Ввиду
этого законодатель в УПК РФ предлагает классификацию, которая учитывает, с
одной стороны, содержание отводимых конкретным участникам ролей, а с другой -



их значение для решения задач и достижения целей уголовного судопроизводства.

К основным группам участников относятся:

1. суд, судья; 2) участники со стороны обвинения; 3) участники со стороны
защиты; 4) иные участники уголовного производства.

В состав группы участников со стороны обвинения входит прокурор. Прокурор -
должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, установленной УПК
РФ, осуществлять от имени государства уголовное преследование, а также надзор
за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного
следствия.

Уголовно-процессуальные функции определяются как направления уголовно-
процессуальной деятельности. Под основными функциями понимают обвинение,
защиту и разрешение дела. Функцию обвинения как раз и осуществляет прокурор.

В научной литературе нет единства по вопросам понятия функций прокурора, их
системы и содержания. Полярность и многочисленность порой недостаточно
обоснованных точек зрения о количестве и видах выполняемых прокурором
функций приводят к размыванию роли, целей и задач его деятельности в
уголовном судопроизводстве.

Отсутствие законодательно закреплённой целостной системы реально
осуществляемых прокурором функций в уголовном процессе снижает
эффективность деятельности прокуроров, которым необходимо чёткое и ясное
представление о выполняемых ими функциях.

Деятельность прокурора в уголовном судопроизводстве является
многофункциональной и не ограничивается осуществлением уголовного
преследования лиц, совершивших преступление, и надзора за процессуальной
деятельностью органов дознания и предварительного следствия, как указано в ч. 1
ст. 37 УПК РФ. Система функций и полномочий прокурора в уголовном процессе
обеспечивает законность и эффективность всего уголовного судопроизводства.

Полномочия прокурора в уголовном процессе

В научной литературе часто полномочия и функции прокурора рассматриваются
как тождественные. А между тем полномочия прокурора - это предусмотренные
уголовно-процессуальными нормами его конкретные права и обязанности,



применяемые в конкретных правоотношениях при реализации им своих функций.
Наличие функций прокурора является одним из системообразующих факторов
системы полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве. С помощью
системы полномочий прокурор осуществляет возложенные на него функции, т.е.
система полномочий выполняет «обслуживающую» роль по отношению к системе
функций прокурора. Одни и те же полномочия могут обеспечивать реализацию
сразу нескольких функций. Например, дача прокурором согласия следователю или
дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства о производстве
процессуальных действий или принятии решений по делу обеспечивает
реализацию функции надзора и руководства процессуальной деятельностью и т.д.
Как уже говорилось полномочия прокурора, как и функции различны на различных
стадиях уголовного судопроизводства. Полномочия прокурора на досудебных
стадиях уголовного процесса закреплены в ст. 37 УПК РФ, а именно, прокурор
уполномочен: проверять исполнение требований федерального закона при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.

Заключение
Прокурор - должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции,
установленной Уголовно-процессуальным законом, осуществлять от имени
государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а
также поддерживать обвинение в суде. В соответствии с п.55 ст.5 УПК РФ
уголовное преследование - процессуальная деятельность, осуществляемая
стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в
совершении преступления. Прокурор - это объединяющее наименование различных
работников, занимающих должности прокуроров, заместителей прокуроров,
начальников управлений и отделов прокуратуры, прокуроров отдела, старших
помощников прокурора, выполняющих функции обвинения и разрешения дела.
Прокурорский надзор осуществляется непрерывно на стадиях дознания и
предварительного следствия.
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