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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ) характери-

зует прокурора тремя основными функциями - уголовное преследование, надзор за дея-
тельностью органов расследования, поддержание государственного обвинения (ст. 37 УПК
РФ) [2]. УПК РФ называет не все функции прокурора, которые он осуществляет, в том
числе и на этапе досудебного производства. Думается, что функций, осуществляемых про-
курором в уголовном процессе, больше, чем это предусмотрено ст. 37 УПК РФ. Рассмот-
рим каждую из них.

Первая функция, которой УПК РФ наделяет прокурора, это уголовное преследова-
ние. С момента вынесения решения о возбуждении уголовного дела начинается предва-
рительное расследование, а, следовательно, и уголовное преследование. Представляется,
что понятие «предварительное расследование» шире, чем «уголовное преследование», так
как оно направлено на выявление всех обстоятельств, имеющих значение для уголовно-
го дела, а уголовное преследование лишь на изобличение подозреваемого и обвиняемого.
Факт наделения лица, совершившего преступление, процессуальным статусом подозревае-
мого, а затем и обвиняемого, следует рассматривать как этап деятельности по уголовному
преследованию, но не как элементы, составляющие содержание функции обвинения.

Когда мы говорим о функции надзора, в первую очередь берем во внимание надзор за
выполнением оперативно-розыскных мероприятий и проведением расследования, а также
за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность, дознание и предварительное следствие. Надзорная функция прокурора
проявляется на всех стадиях уголовного процесса и состоит в том, что он руководствует-
ся исключительно интересами исполнения законов, при этом, если потребуется, жертвуя
результатами уголовного преследования.

Так, одни ученые считают, что на стадии предварительного расследования прокурор
осуществляет функцию «управления качеством расследования». Реализация цели уголов-
ного процесса и задачи стадии предварительного расследования возможна лишь при вы-
сококачественной работе органов следствия и дознания, а также лишь при исполнении
закона. Другие ученые рассматривают надзорную деятельность прокурора как форму
осуществляемого им уголовного преследования [1, С. 93]. Цель уголовного преследования
будет достигнута лишь при условии реализации функции надзора за точным исполнением
уголовно-процессуального закона органами предварительного расследования. С этой точ-
ки зрения функция государственного обвинения на этапе судебного производства произ-
водна от функции уголовного преследования на этапе досудебного производства - поддер-
живая государственное обвинения в суде, прокурор продолжает осуществлять уголовное
преследование.
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Обвинительная функция прокурора - деятельность, направленная на доказывание ви-
новности конкретного лица в конкретном уголовном деле, следовательно, она может быть
реализована лишь после утверждения обвинительного заключения и направления уголов-
ного дела в суд, то есть функция обвинения у прокурора появляется на стадии судебного
производства.

Кроме того, по УПК РФ одной из форм уголовного преследования признается подача
прокурором апелляционного или кассационного представления в суд второй инстанции на
оправдательный приговор. Но это не говорит исключительно об обвинительном характере
деятельности прокурора. Ч. 1 ст. 36 ФЗ «О прокуратуре РФ» дает прокурору право при-
носить протест в отношении решения, приговора, определения или постановления суда,
которое он считает незаконным или необоснованным [3]. Это говорит, в первую очередь,
об осуществляемом прокурором надзоре за законностью, а не об обвинительном характере
его деятельности.

Ст. 29 Федерального Закона «О прокуратуре РФ» называет предметом надзора соблю-
дение прав и свобод человека и гражданина. Такое положение тесно переплетается с еще
одной функцией прокурора, которую он осуществляет на протяжении всего уголовного
процесса - с правозащитной функцией. Всем известно, что нарушения уголовно-процессу-
ального закона в досудебном производстве могут привести к постановлению несправедли-
вого приговора, поэтому Генеральным прокурором РФ приказано считать ненадлежащим
исполнением служебного долга: направление прокурором в суд дела, при расследовании
которого были допущены существенные нарушения; требование о вынесении обвинитель-
ного приговора при отсутствии доказательств виновности подсудимого. В рамках функ-
ции по надзору следует говорить о правозащитной функции. Она требует, чтобы в ходе
судебного разбирательства государственный обвинитель, придя к убеждению, что пред-
ставленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, от-
казывался от обвинения и излагал суду мотивы своего отказа. Кроме того, до удаления
суда в совещательную комнату для постановления приговора прокурор может также из-
менить обвинение в сторону смягчения путями, предусмотренными в УПК РФ. Право-
защитная деятельность прокуратуры в уголовном судопроизводстве имеет место быть в
первую очередь, так как главной задачей прокурорского надзора является защита прав и
свобод человека.

Таким образом, прокурор выступает государственным гарантом обеспечения прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также иных лиц,
вовлеченных в сферу уголовно-процессуальных отношений».

Также стоит обратить внимание и на наличие у прокурора функции координации ор-
ганов предварительного расследования. Нельзя не согласиться с Е.Н. Гринюком в том,
что прокурор координирует деятельность органов предварительного расследования, но
не процессуально руководит их деятельностью [4, С. 42]. Ситуацией, подтверждающей
наличия у прокурора такой функции, служит формулировка в постановлении об отмене
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела «направить на возбуждение по
ст. . . . ». Так прокурор координирует деятельность.

Таким образом, прокурор на этапе досудебного производства осуществляет целый спектр
функций уголовного преследования: надзор за деятельностью органов предварительного
расследования, правозащитную и координирующую функции; а на этапе судебного про-
изводства - одновременно представляет государственное обвинение и реализует правоза-
щитную функцию.
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