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К ВОПРОСУ О НАЧАЛЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

Понятие «уголовное преследование» — одно из основных в уголовно-
процессуальном праве. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (далее — УПК) закрепляет понятие «уголовное преследование» как процес-
суальную деятельность, которая осуществляется стороной обвинения в целях 
изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления [1]. 
Данное законодательное понятие для науки является кратким и не включает все 
существенные признаки данного явления, в силу чего в науке выработана более 
детальная и полная дефиниция. 

Уголовное преследование — публичная, государственно-властная дея-
тельность, составляющая основное содержание уголовного судопроизводства, 
осуществляемая официальными государственными органами и должностными 
лицами при ограниченном участии других участников уголовного процесса, 
в формах и порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, 
направленная на установление лица, совершившего преступление, предъявление 
ему обвинения и обоснование данного обвинения перед судом.  

Необходимо отметить, что данное понятие наиболее полное и ключевое в 
научной среде, но каждый ученый-процессуалист в своих работах трактует дан-
ное понятие по-своему, при этом сохраняя ключевые аспекты данного определе-
ния.  

Из формулировки, которая закреплена в УПК, неясно, считается ли уго-
ловным преследованием деятельность органов предварительного расследования 
по установлению лица, виновного в совершении преступления, до придания ему 
процессуального статуса подозреваемого либо обвиняемого, либо уголовным 
преследованием является только осуществление действий в отношении конкрет-
ного лица, наделенного одним из указанных процессуальных статусов.  

Говоря об уголовном преследовании, необходимо понять, с какого 
момента начинается уголовное преследование. 

Для ответа на данный вопрос необходимо учитывать правовую позицию 
Конституционного Суда Российской Федерации, в соответствии с которой уго-
ловное преследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, по-
скольку с этого времени создаются правовые основания для последующих про-
цессуальных действий органов дознания, предварительного следствия и суда [2]. 
В другом постановлении Конституционный Суд Российской Федерации указал, 
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что любая деятельность органов предварительного расследования и прокурату-
ры, фактически направленная на выявление фактов и обстоятельств, уличающих 
лицо в совершении преступления, представляет собой уголовное преследова-
ние [3]. Рассуждая по данному вопросу ранее, автором анализировался ряд про-
блемных моментов и делалось заключение, которое позволило углубить анали-
зируемые вопросы [4]. 

Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации не связыва-
ет момент начала уголовного преследования с установлением конкретного лица, 
которому придан процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого. На 
основании этого можно сделать вывод, что уголовное преследование проходит 
два этапа: 

1. Неперсонифицированный. На данном этапе осуществляется деятель-
ность по установлению лица, совершившего преступление. На этом этапе кон-
кретное лицо, подлежащее наделению процессуальным статусом подозреваемо-
го или обвиняемого, еще не установлено, однако осуществляется активная дея-
тельность органов предварительного расследования по собиранию доказа-
тельств, в том числе проводится комплекс мероприятий оперативного характера, 
материалы которых будут иметь процессуальный характер, делающих возмож-
ным официальное утверждение о причастности определенного лица к соверше-
нию преступления. Данная деятельность не является «нейтральной» по отноше-
нию к уголовному преследованию, она органически входит в его содержание и 
создает необходимые предпосылки для перехода к персонифицированному эта-
пу уголовного преследования.  

Уголовно-процессуальная деятельность на указанном этапе совершается 
путем производства следственных и иных процессуальных действий, в результа-
те которых собираются необходимые доказательства. Однако на неперсонифи-
цированном этапе уголовного преследования не производится задержание лица 
в качестве подозреваемого и избрание мер пресечения.  

Ряд ученых считают, что данного этапа вообще не существует и имеется 
только персонифицированный. Но самая активная фаза по сбору и закреплению 
доказательств начинается именно с момента сообщения о противоправном дея-
нии (принятие заявления, осмотр места происшествия, установление очевидцев 
и «круга» заподозренных). 

При этом на данном этапе не допускается допрос в качестве свидетеля ли-
ца, по мнению В. Ю. Стельмаха, в отношении которого имеются сведения о 
причастности к преступлению, по вопросам, фактически направленным на уста-
новление роли данного лица в совершении преступного деяния. В таких ситуа-
циях имеются основания для перехода к персонифицированному уголовному 
преследованию. 



Могилевский институт МВД 

228 

2. Персонифицированный (обвинительная деятельность), начинающийся 
после того, как в отношении конкретного лица установлены основания для при-
дания процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого. Обвинитель-
ная деятельность, в свою очередь, производится в двух процессуальных формах: 
1) подозрение; 2) обвинение. 

Таким образом, подозрение и обвинение в уголовно-процессуальном 
смысле являются формами и одновременно составными частями уголовного 
преследования.  

Подозрение — начальный этап уголовного преследования, когда суще-
ствуют отдельные сведения о причастности лица к совершению преступления, 
однако продолжают оставаться неопровергнутыми альтернативные версии про-
исшедшего, а количество и качественное содержание сведений еще не позволя-
ют органам предварительного расследования сделать однозначный вывод о том, 
что преступление совершено именно данным лицом и никем другим [5].  

Процессуальные формы, в которых существует подозрение:  
а)  возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица;  
б)  задержание лица в порядке ст. 91 УПК;  
в)  избрание меры пресечения до предъявления обвинения;  
г)  уведомление о подозрении (применяется только при расследовании 

уголовных дел в форме дознания). 
Придание лицу процессуального статуса подозреваемого немедленно по-

сле выявления его причастности, хотя бы предполагаемой, к совершению пре-
ступления является обязанностью органов предварительного расследования. Не-
допустимо искусственно удерживать лицо, фактически подозреваемое в совер-
шении преступления, в процессуальном статусе свидетеля, поскольку объем 
процессуальных прав подозреваемого значительно меньше, чем у подозреваемо-
го, и осуществление защиты гораздо эффективнее в статусе подозреваемого, 
а не свидетеля. 

Уголовное преследование в форме подозрения существует только на ста-
дии предварительного расследования. Если подозрение не подтверждается, уго-
ловное преследование лица подлежит прекращению, а если подтверждается, ли-
цу должно быть предъявлено обвинение.  

Кроме того, уголовное преследование лица может сразу начинаться в 
форме обвинения, минуя подозрение. 

Обвинение — второй (заключительный) этап уголовного преследования, 
оно предъявляется тогда, когда органами расследования собрана совокупность 
доказательств, дающая основания для вывода о том, что лицо причастно к со-
вершению преступления, другие версии проверены и опровергнуты, не имеется 
оснований для прекращения уголовного преследования в отношении данно-
го лица (оно подлежит возрасту привлечения к уголовной ответственности, 
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не имеется неотмененных решений следователя и суда об отказе в возбуждении 
уголовного дела по этому же основанию и т. п.).  

Обвинение считается начавшимся с момента вынесения следователем по-
становления о привлечении в качестве обвиняемого (даже до его официального 
объявления соответствующему лицу), а дознавателем — составления обвини-
тельного акта или обвинительного постановления. Лицо, в отношении которого 
составлены указанные процессуальные документы, считается обвиняемым. Об-
виняемый, уголовное дело в отношении которого направлено в суд, именуется 
подсудимым; в отношении которого вынесен обвинительный приговор, — 
осужденным; в отношении которого вынесен оправдательный приговор, — 
оправданным. 

Таким образом, в судебном разбирательстве уголовное преследование в 
форме обвинения может завершиться как осуждением, так и оправданием. Так-
же возможно вообще прекращение уголовного преследования.  

Если говорить о начале уголовного преследования, то оно может начаться, 
минуя неперсонифицированный этап, в случаях, когда это происходит по схеме 
«от лица к преступлению». Примером может служить ситуация, когда лицо за-
являет добровольно о совершенном им преступлении путем подачи в право-
охранительные органы явки с повинной, тогда уголовное преследование начина-
ется персонифицировано.  
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