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Момент появления в уголовном деле центральной фигуры обвиняемого 

зависит от того, в какой форме – предварительного следствия или дознания – 

производится расследование данного дела. Уголовно-процессуальный кодекс 

регламентирует фактически две формы предъявления обвинения: 1) вынесение 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого; 2) составление 

обвинительного акта по итогам проведения дознания или обвинительного 

постановления по итогам проведения дознания в сокращенной форме. 

В первом случае такое появление связывается с вынесением 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого (ст.171 УПК РФ) [2]. Для 

предъявления лицу обвинения в совершении преступления расследованием по 

уголовному делу должно быть установлено, что само деяние, по поводу 

которого возбуждено уголовное дело и ведется расследование, имело место в 

действительности; это деяние совершено данным лицом; в расследуемом 

деянии (действии или бездействии) содержится состав определенного 

преступления, предусмотренного статьей Особенной части УК РФ.  



 

 

Б.Т. Безлепкин характеризует сущность правоотношения в момент 

привлечения лица в качестве обвиняемого следующим образом: «должностное 

лицо, в производстве которого находится уголовное дело в стадии 

предварительного расследования, оценив по отдельности и в совокупности как 

обвинительные, так и оправдательные доказательства по своему внутреннему 

убеждению, руководствуясь законом и совестью (статья 17 УПК), 

констатирует: Я (следователь, дознаватель) от имени государства утверждаю, 

что преступление такое-то (грабеж, разбой, получение взятки и т.п.) имело 

место; оно совершено данным лицом, в чем оно и обвиняется. На данный 

момент я не имею равных оснований для иного вывода. Защищайтесь...» 

[3, с. 210]. Расследование с появлением обвиняемого не завершается, оно лишь 

приобретает состязательный характер. При этом, лицо становится обвиняемым 

еще до того, как это постановление ему объявлено, иначе говоря, до 

предъявления обвинения и до допроса обвиняемого.  

Если расследование уголовного дела производится в форме дознания, 

которое по сравнению со следствием представляет собой несколько 

упрощенный и ускоренный вариант досудебной стадии уголовного процесса, то 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого не выносится. 

Обвиняемый по таким делам появляется в результате составления итогового 

процессуального документа под названием «обвинительный акт» (аналог 

обвинительного заключения), который венчает все производство дознания и 

определяет рамки будущего судебного разбирательства по данному делу. Его 

реквизиты и содержание во многом аналогичны обвинительному заключению и 

детально перечислены в части первой статьи 225 УПК РФ. Обвинительный акт 

составляется дознавателем, утверждается начальником органа дознания и 

вместе с материалами уголовного дела направляется прокурору, играя и в 

дальнейшем роль аналога обвинительного заключения, т. е. прежде всего 

определяя суть инкриминируемого и рамки (пределы) судебного 

разбирательства. 



 

 

Окончание дознания в сокращенной форме, в соответствии со ст. 226.7 

УПК РФ, заканчивается обвинительным постановлением. В отличие от 

обвинительного заключения обвинительное постановление выполняет 

одновременно и функцию процессуального акта о привлечении данного лица в 

качестве обвиняемого. Следует иметь в виду, что обвинительное постановление 

– процессуальный акт органа дознания, а не дознавателя. Без утверждения его 

начальником органом дознания материалы дознания рассматриваться 

прокурором и судом не могут. 

Обвиняемый является активным субъектом уголовного процесса, 

имеющим совокупность прав, предоставленных обвиняемому (подсудимому, 

осужденному, оправданному), а также его защитнику, законному 

представителю. При этом правовой статус обвиняемого состоит из гораздо 

большего объема прав и обязанностей, чем, к примеру, статус свидетеля.  

На практике еще нередки случаи, когда гражданина вовлекают в сферу 

уголовно-процессуальных отношений свидетелем, несмотря на то, что его 

следовало привлекать в качестве обвиняемого. Обвиняемый знает, в чем он 

обвиняется, и может защищаться от предъявленного обвинения. Свидетель же, 

которому задаются уличающие его вопросы, не знает, в чем конкретно он 

обвиняется, и защищаться не может. У него лишь остается конституционное 

право не давать показаний, изобличающих себя, супруга и близких 

родственников. Никто не лишает следователя (дознавателя и др.) права 

предупредить об уголовной ответственности свидетеля за дачу заведомо 

ложных показаний и отказ от дачи показаний. Обвиняемый не обязан 

доказывать свою невиновность или меньшую, чем ему вменяется, виновность, 

более того, он вправе вообще отказаться от дачи показаний. А такой 

«свидетель» фактически вынужден под угрозой уголовной ответственности по 

ст. ст. 307 и 308 УК РФ давать показания, направленные против него самого, то 

есть он должен либо принимать участие в доказывании своей виновности, либо 

лгать. Данная практика ущемляет права личности и противоречит 



 

 

действующим в государстве уголовно-процессуальным и нравственным 

принципам [3, с. 212]. 

Приобретая процессуальный статус обвиняемого, лицо приобретает и 

комплекс процессуальных правомочий, позволяющих ему защищать свои права 

и отстаивать свои законные интересы. Эти права реализуются обвиняемым в 

течение всего производства по уголовному делу. При этом приобретение 

обвиняемым указанного процессуального статуса позволяет применять в 

отношении его меры пресечения и иные меры процессуально-принудительного 

характера.  

Право на защиту каждого, кто подвергся уголовному преследованию, 

признается и гарантируется Конституцией РФ [1], общепризнанными 

принципами и нормами международного права, и международными договорами 

РФ в качестве одного из основных прав человека и гражданина. Порядок 

реализации данного конституционного права определяется УПК РФ, при 

применении норм которого должны учитываться правовые позиции 

Конституционного Суда РФ и практика Европейского Суда по правам человека. 

Обеспечение права на защиту является обязанностью государства и 

необходимым условием справедливого правосудия. Детальный перечень прав 

обвиняемого предназначен для обеспечения реальной возможности защищаться 

от инкриминируемого обвинения. Это призвано обеспечить состязательность 

уголовного судопроизводства уже на стадии предварительного расследования. 

Е.Н. Митина классифицирует права обвиняемого следующим образом: 1) 

право на защиту; 2) право знать, в чем он обвиняется; 3) отсутствие 

обязанности доказывать свою невиновность и невозможность принуждения 

обвиняемого к даче показаний; 4) Иные права обвиняемого [3, с. 266]. 

Помимо процессуальных прав законодатель возложил на обвиняемого и 

некоторые обязанности. Так, обвиняемый обязан своевременно являться по 

вызовам дознавателя, следователя, прокурора и в суд, а в случае перемены 

места жительства незамедлительно сообщать об этом, если у него взято 

обязательство о явке (ст. 112 УПК РФ); исполнять свои обязанности, связанные 



 

 

с применением в отношении его мер пресечения; соблюдать порядок при 

участии в следственных действиях и в судебных заседаниях; представлять по 

требованию следователя образцы для сравнительного исследования; соблюдать 

требования следователя, прокурора и суда об участии в производстве 

процессуальных действий и т.д. (ст. 164 УПК РФ). 

Законодатель в п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ косвенно подтверждает, что 

независимо от досудебной либо судебной части уголовного судопроизводства 

родовым понятием во всех уголовно-процессуальных отношениях, в том числе 

и возникающих при даче показаний, является понятие «обвиняемый». Поэтому 

данный соучастник преступления, в отношении которого уже вынесен 

обвинительный приговор, по своему процессуальному статусу является 

осужденным.  

Таким образом, процессуальное положение обвиняемого характеризуется 

тем, что он – субъект прав; субъект обязанностей; лицо, к которому могут быть 

применены меры процессуального принуждения, а к осужденному – мера 

уголовного наказания; лицо, показания которого являются видом источников 

доказательств. 
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