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Понятие «уголовное преследование» было известно еще до советского 

периода, так появлению термина «уголовное преследование» предшествовал 

термин «судебное преследование», который был закреплён в статьях 1, 2, 17, 18 

Устава уголовного судопроизводства России 1864 года [6]. 

Уголовное преследование представляет собой многозначное понятие. С 

лексической точки зрения первая часть исследуемого понятия – «уголовное» 

произошла от древнерусского понятия «уголовить» – отвечать головой, укорить 

на голову, лишить головы, что издревле означало в русском языке «наказать» и 

являлось символом кары за совершение преступления. Поэтому понятие 

«уголовный» в русском языке определяет смысл словосочетания, как 

относящегося к преступлению [5]. 

Слово «преследование» произошло от глагола «преследовать», который 

имеет следующие значения: 1) следовать, гнаться за кем-либо с целью поимки, 

уничтожения; 2) неотступно следовать за кем-либо (перен.); 3) не оставлять в 

покое, мучить (о мысли, чувстве, воспоминании) (перен.); 4) подвергать чему-

нибудь неприятному, донимать чем-нибудь (перен.); 5) угнетать, притеснять, 

подвергать гонениям [4]. 



 

 

В своём смысловом обобщающем значении уголовное преследование 

означает «идти по следу», неотступно следовать за лицом, совершившим 

преступление, с целью его поимки, привлечения к уголовной ответственности, 

осуждения и справедливого наказания. 

Основополагающими статьями по уголовному преследованию 

признаются статьи 20–28 главы 3 УПК РФ. Глава 3 УПК РФ «Уголовное 

преследование» определяет общие правила уголовного преследования, которые 

конкретизированы в специальных нормах УПК РФ. Действующий УПК РФ 

включил и дал нормативное определение уголовного преследования в п. 55 ст. 

5. 

Уголовное преследование шире понятия «обвинение». По смыслу ч. 1 ст. 

20 УПК РФ обвинение – составная часть уголовного преследования. 

Уголовное преследование является движущей силой уголовного 

судопроизводства и средством реализации назначения уголовного 

судопроизводства (ч. 2 ст. 6 УПК РФ). Исключительно через эту деятельность и 

посредством её осуществления реализуется функция обвинения. 

Назначение уголовного преследования – осуществление функции 

обвинения. 

Сущность уголовного преследования заключается в деятельности и 

правоотношениях по осуществлению функции обвинения. 

В пункте 55 ст. 5 УПК РФ уголовное преследование трактуется как 

процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях 

изобличения подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления. 

Приведенное определение устанавливает следующие признаки уголовного 

преследования: 

а) это уголовно-процессуальная деятельность, которая происходит только 

в рамках уголовно-процессуального законодательства; 

б) осуществляется субъектами стороны обвинения, т. е. прокурором, 

следователем, руководителем следственного органа, органом дознания, 



 

 

дознавателем, при участии потерпевшего, его законного представителя, 

гражданского истца и его представителя; 

в) имеет собственные цели. 

Цели уголовного преследования: 

1)обнаружение достаточных данных о признаках преступления, 

указывающих на наличие события преступления и на лиц (лицо), 

подозреваемых в совершении преступления; наличие данной цели 

предусмотрено в ч. 2 ст. 21 УПК РФ во взаимосвязи с ч. 2 ст. 140 УПК РФ; 

2) изобличение подозреваемого, обвиняемого (подсудимого) в 

совершении преступления; наличие такой цели предусмотрено п. 55 ст. 5 УПК 

РФ. Изобличение – это порядок деятельности по доказыванию события 

преступления и участия лица в его совершении, описания преступных 

действий, вменения их в вину путём формулировки обвинения со ссылкой на 

пункт, часть, статью УК РФ, а также опровержение доказательств и доводов 

защиты; 

3)поддержание обвинения в суде; наличие данной цели предусмотрено ч. 

1 ст. 20 УПК РФ; 

4) обеспечение неотвратимости уголовной ответственности. Наличие 

данной цели объясняется практическим значением уголовного преследования 

для обеспечения реализации уголовной ответственности виновных лиц и их 

осуждения; 

5) назначение виновному справедливого наказания. Наличие данной цели 

необязательно, поскольку в соответствии с пп. 2, 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ итогом 

процессуальной деятельности стороны обвинения может быть обвинительный 

приговор без назначения наказания или с освобождением лица от отбывания 

наказания; 

6) профилактика преступлений. 

Уголовное преследование для достижения не предусмотренных в УПК 

РФ целей не допускается. 



 

 

Уголовное преследование в досудебных стадиях осуществляется только в 

отношении подозреваемого или обвиняемого, а в судебных стадиях – в 

отношении подсудимого, осуждённого. 

Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, 

сформулированной в Постановлении от 27.06.2000 г. № 11-П [3], а также в его 

последующих решениях понятие «подозреваемый» должно толковаться в 

конституционно-правовом, а не в уголовно-процессуальном смысле ст. 46 УПК 

РФ [7]. В конституционно-правовом смысле подозреваемый – лицо, в 

отношении которого применяются меры, предпринимаемые в целях его 

изобличения и получения данных, свидетельствующих о причастности к 

совершённому преступлению. 

В практической деятельности наиболее часто выявляются случаи 

уголовного преследования невиновных или непричастных к совершению 

преступления лиц. Уголовное преследование заведомо невиновных лиц не 

только незаконно, но и аморально, как правило, сопровождается совершением 

должностных преступлений и преступлений против правосудия.  

Уголовное преследование нельзя использовать как средство воздействия 

на граждан в целях получения «правдивых» показаний и мнимого увеличения 

показателей раскрываемости преступлений.  

Достижение конечной цели уголовного преследования предполагает 

решение определенного круга задач: 

1) определение предмета доказывания, позволяющего установить 

общественно опасное деяние и квалифицировать деяние по соответствующей 

статье Особенной части УК РФ; 

2) формирование допустимых и проверенных доказательств обвинения; 

3) формирование обвинения; 

4) принятие обеспечительных мер (меры принуждения, меры 

безопасности, гражданский иск); 

5) выявление обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления, и предупреждение преступлений (профилактическая задача); 



 

 

6) обеспечение реализации прав лиц, вовлеченных в процесс; 

7) отказ от незаконного или необоснованного уголовного преследования, 

его прекращение. 

Основанием уголовного преследования являются достаточные данные о 

признаках преступления, указывающие на наличие события преступления и 

свидетельствующие о виновности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

осуждённого в подготавливаемом, совершаемом или совершённом 

преступлении. 

Поводами для начала уголовного преследования являются источники 

сведений о признаках преступления, указывающие на наличие события 

преступления и свидетельствующие о причастности лица в подготавливаемом, 

совершаемом или совершённом преступлении. 

Уголовное преследование осуществляется в досудебных и судебных 

стадиях уголовного судопроизводства. Уголовное преследование в досудебных 

стадиях состоит в установлении и доказывании события преступления, лица, 

его совершившего, и вины в порядке, установленном УПК РФ, подготовке 

обоснованного обвинения в целях изобличения. Уголовное преследование в 

судебных стадиях состоит в поддержании выдвинутого обвинения в целях 

окончательного изобличения, осуждения и наказания подсудимого. 

Итак, уголовное преследование представляет собой уголовно-

процессуальную деятельность по осуществлению функции обвинения, 

состоящую из доказывания виновности подозреваемого в совершении 

преступления с последующим привлечением к уголовной ответственности в 

качестве обвиняемого, поддержания обвинения в суде в целях осуждения и 

справедливого наказания подсудимого. К термину «уголовное преследование» 

законодатель обращается для его нормативного правового регулирования в 

сфере уголовного судопроизводства. 
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