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В современной науке уголовно-процессуального права, несмотря на 

значительный опыт изучения и анализа понятия повода для возбуждения 

уголовного дела, до сих пор нет теоретически осмысленного и точно 

сформулированного определения данного понятия, а также оно отсутствует и в 

УПК РФ. 

Учитывая тот факт, что наличие повода и достаточного основания 

является «точкой отсчета начала действия специфического режима уголовно-

процессуального регулирования взаимоотношений государства и человека и 

определяет пределы правового поля, в рамках которого допускается 

использование соответствующих полномочий органов и должностных лиц, 

осуществляющих досудебное производство» [1, c. 10], необходимо еще раз 

подчеркнуть важность теоретического обоснования и законодательного 

урегулирования данной области. 

Актуальность данной проблематики определяется также ее социальной 

значимостью. Каждое совершенное преступление должно быть обнаружено, 

виновные в нем лица наказаны, а пострадавшие от преступных действий 



 

 

граждане получили защиту и помощь государства и его правоохранительных 

органов. Существует также опасность необоснованного «заказного» уголовного 

преследования, как средства устранения конкурентов, которое может испортить 

общественную и деловую репутацию гражданина, привести к общественному 

порицанию, банкротству и невозможности вести бизнес и привычную жизнь в 

дальнейшем. 

Статья 6 УПК РФ прямо указывает на то, что одним из главных 

назначений уголовного судопроизводства являются защита прав и законных 

интересов лиц и организаций, пострадавших от преступлений, защита личности 

от необоснованного уголовного преследования, осуждения, ограничения его 

конституционных прав и свобод. Равноценным признается не только 

справедливое наказание лиц, совершивших уголовное преступление, но и отказ 

от уголовного преследования невиновных, освобождение их от 

несправедливого обвинения и наказания, реабилитация каждого, кто 

необоснованно подвергся уголовному преследованию. 

Все эти задачи приобретают свою актуальность еще на стадии 

возбуждения уголовного дела. Поэтому Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в специальном разделе VII «Возбуждение уголовного 

дела» конкретизировал и расширил положения, регламентирующие данную 

стадию уголовного процесса, внеся существенные изменения, касающиеся 

процедуры возбуждения уголовного дела, процессуального оформления 

поводов для возбуждения уголовного дела, сроков проверки сообщений о 

преступлениях, процессуального статуса участников данной стадии и др. 

Как понятно из вышесказанного, первоначальным и очень важным 

этапом уголовного процесса является стадия возбуждения уголовного дела, 

которая представляет собой законодательно урегулированную деятельность по 

получению, регистрации и проверке информации о преступлении, с целью 

принятия решения о возбуждении уголовного дела либо отказе в его 

возбуждении.  



 

 

Основной задачей данной стадии уголовного процесса является 

определение наличия или отсутствия необходимых предпосылок для 

возбуждения уголовного дела. В качестве таковых выступают повод и 

достаточные основания для возбуждения уголовного дела. Органы дознания, 

следователь и прокурор, с одной стороны, обязаны незамедлительно 

реагировать на каждый факт обнаружения признаков преступления, а с другой 

стороны, ни в коем случае не должны допустить необоснованное возбуждение 

уголовного дела. На этом этапе досудебного производства не ставятся и не 

решаются задачи достоверного установления всех обстоятельств преступления 

и изобличения виновного [4, c. 15]. 

Итак, моментом начала уголовно-процессуальной деятельности 

становится поступление информации о совершенном или готовящемся 

преступлении, что с точки зрения законодательства является законным поводом 

для возбуждения уголовного дела.  

Однако следует отметить, что уголовно-процессуальное законодательство 

не дает четко сформулированного определения понятия повода для 

возбуждения уголовного дела. Статья 140 УПК РФ «Поводы и основания для 

возбуждения уголовного дела» содержит разъяснение понятия «основания для 

возбуждения уголовного дела», определяя их как «наличие достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления» (п.2 ст.140 УПК РФ). 

В ст. 140 УПК РФ дан только исчерпывающий перечень поводов для 

возбуждения уголовного дела, в качестве таковых признаются: заявление о 

преступлении; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученное из иных источников; постановление прокурора о 

направлении соответствующих материалов в орган предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. 

В связи с отсутствием точно сформулированного определения понятия 

«повод для возбуждения уголовного дела», разрешение вопросов, связанных с 

началом уголовно-процессуальной деятельности, и в частности, понимание 

того, что представляет собой повод для возбуждения уголовного дела и какого 



 

 

рода факты могут выступать в качестве таковых, имеет большое практическое 

значение, в том числе и в силу того, что в постановлении о возбуждении 

уголовного дела необходимо указывать, какие конкретно поводы имели место 

при разрешении вопроса о возможности возбуждения уголовного дела либо 

отказе в его возбуждении.  

Вопрос об определении понятия «повод для возбуждения уголовного 

дела» в настоящее время является спорным в уголовно-процессуальном праве.  

Одни ученые рассматривают поводы к возбуждению уголовного дела как 

источники первичных сведений о преступлении, другие считают их 

юридическими фактами, на основании которых осуществляются все 

последующие юридические действия.  

Более распространена первая точка зрения. Например, П.А. Лупинская 

определяла повод к возбуждению уголовного дела как источник, из которого 

«лицам, уполномоченным на возбуждение уголовного дела, становятся 

известны сведения о совершении или готовящемся преступлении» [2, c. 455]. 

По мнению других процессуалистов, уголовно-процессуальный закон 

придает поводам значение юридических фактов, появление которых влечет за 

собой необходимость рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Например, В.П. Малков определяет повод как «поступивший в 

компетентные органы информационный сигнал, который, с одной стороны, 

содержит сведения о признаках преступлений, а с другой – представляет собой 

юридический факт, требующий от соответствующего органа совершения 

определенных, предусмотренных законом действий» [1, с. 198]. 

В теории уголовно-процессуального права предпринимались также шаги 

к качественно иному подходу к определению правовой природы поводов для 

возбуждения уголовного дела. 

Проанализировав разные точки зрения на данную проблему, А.Р. 

Михайленко, пришел к выводу, что повод является «важным условием, 

предпосылкой, побудительным началом уголовно-процессуальной 

деятельности компетентных органов по разрешению вопроса о возбуждении 



 

 

уголовного дела и возможности ведения расследования» [3, с.23-24]. Эта точка 

зрения нашла сторонников среди других процессуалистов. 

Опираясь на анализ указанных точек зрения, нам бы хотелось 

представить свое видение понятия повода для возбуждения уголовного дела.  

На наш взгляд, повод для возбуждения уголовного дела – это 

юридический акт, осуществляемый путем передачи сообщения о совершенном 

или готовящемся преступлении в определенной законом письменной форме и 

порождающий обязанность уполномоченных государственных органов и их 

должностных лиц начать соответствующую уголовно-процессуальную 

деятельность.  

Юридическим актом сообщение о преступлении становится в связи с тем, 

что представлено в определенной законом форме (заявление о преступлении, 

явка с повинной и др.), содержит указание на признаки преступления в 

соответствии с уголовным законодательством и влечет за собой определенные 

юридические последствия, такие как возбуждение уголовного дела при наличии 

достаточных достоверных данных, либо отказ в его возбуждении при 

отсутствии таковых. 

Следует также понимать, что поводом для возбуждения уголовного дела, 

может стать только то сообщение о преступлении, которое содержит указание 

на ряд признаков, соответствующих тому или иному виду преступления по УК 

РФ. 

Итак, повод для возбуждения уголовного дела – это сообщение о 

совершенном или готовящемся преступлении, сделанное в письменной форме 

частным лицом либо уполномоченным должностным лицом, содержащее 

указание на признаки, характеризующие данное деяние как преступление, в 

соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, по факту которого 

уполномоченные органы обязаны провести соответствующую проверку и при 

наличии достаточных достоверных данных принять решение о возбуждении 

уголовного дела, либо отказать в его возбуждении при отсутствии 

необходимых оснований. 



 

 

Данная формулировка могла бы внести ясность в юридическую природу 

понятия повода для возбуждения уголовного дела и послужить теоретической 

основой для практикующих юристов. 
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