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ВВЕДЕНИЕ 

Государство может считаться правовым лишь тогда, когда в стране сфор-

мирована сильная, независимая и авторитетная судебная власть. Судебная 

власть призвана укреплять престиж права, всемерно способствовать утвержде-

нию демократических принципов государственного строя, его стабилизации, 

обеспечить беспрепятственную реализацию конституционных прав граждан.  

Построению сильного и независимого суда, повышению его авторитета в 

обществе, доверию граждан судебной власти в нашей стране способствовало 

принятие ряда важнейших законов, в том числе таких, как «О статусе судей в 

РФ»1, «О Конституционном суде РФ»2, «О судебной системе Российской Феде-

рации», «О военных судах в РФ»3, «О мировых судьях в Российской Федера-

ции»4, «Об органах судейского сообщества в РФ»5, а также новых УПК РФ6, УК 

РФ7, УИК РФ8, и других законов. 

Современное судопроизводство характеризуется новой парадигмой: вы-

движение на первый план интересов человека, принятие мер по усилению за-

щиты его прав и свобод. 

                                                           
1 Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации // 

СЗ РФ. 2001. №51. Ст. 4843. 
2 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ. // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 

1447. 
3 Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ. // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 

3170. 
4 Федеральный закон от 17.12.1998 № 188 – ФЗ «О мировых судьях в Российской Федера-

ции» // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 
5 Федеральный закон от 14.03.2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Рос-

сийской Федерации»// СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1022. 
6 Федеральный закон от 18.12.2001 № 177-ФЗ «О введении в действие Уголовно-

процессуального кодекса РФ» // РГ. 2001. 22 дек.  
7 Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 64 – ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2955. 
8 Федеральный закон от 08.01.1997 г. № 2- ФЗ «О введении в действие Уголовно – исполни-

тельного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 199. 
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В этой связи особую значимость приобретают возникающие в результате 

особого вида государственно-правовой деятельности уголовно-процессуальные 

отношения, в которых суду отводится наиважнейшая роль: защитить потер-

певшего, не допустить привлечения к ответственности невиновных, обеспечить 

соблюдение прав человека, его свобод, максимально быстро разрешить уголов-

ные конфликты с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности.  

Чрезвычайно значимая роль суда в уголовно-процессуальной сфере нахо-

дит понимание у законодателя, который претворяет в жизнь текущие потребно-

сти общества, регламентируя и регулируя данные правоотношения в уголовно-

процессуальном и смежных с ним законах.  

Современный суд осуществляет свою деятельность посредством приме-

нения различных уголовно-процессуальных производств, тенденция которых в 

последние годы наблюдается в дифференцированном подходе законодателя к 

построению порядков рассмотрения уголовных дел. Наряду с многообразием 

процессуальных процедур, уголовно-процессуальный закон урегулировал дея-

тельность судов разных уровней с присущими им компетенциями. Вместе с 

этим существенные преобразования коснулись и построения судов, к чьей ком-

петенции отнесен пересмотр судебных решений: апелляция, кассация, надзор. 

Однако говорить о совершенстве уголовно-процессуальных норм еще ра-

но, равно как и единой практике их применения. 

Уголовно-процессуальное законодательство и практика его применения в 

современных условиях предопределяют продолжение поиска новых путей оп-

тимизации деятельности судов. 

Издание может быть полезно студентам, магистрантам, аспирантам, а 

также преподавателям уголовного процесса и смежных с ним дисциплин в си-

стеме высшего юридического образования, кроме того, материалы могут быть 

использованы в практической деятельности правоприменителей. 
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Глава 1. СУД КАК СУБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Система судов и судебные инстанции в уголовном процессе России. 

Процессуальные полномочия суда 

Судебная власть представляет собой механизм конституционного государ-

ственного устройства, институт государственной власти, получивший законо-

дательное закрепление в следующих нормативных актах: в Конституции Рос-

сийской Федерации, в ФКЗ от 31.12.1996 г. № 1 – ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации»1, в ФКЗ от 21.07.1994 г. № 1 – ФКЗ «О Конституцион-

ном Суде Российской Федерации»2, в ФКЗ от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации»3, в законе от 26.06.1992 г. № 

3132 – 1 «О статусе судей в Российской Федерации»4. 

Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами в ли-

це судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению 

правосудия присяжных и арбитражных заседателей.  

Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществле-

ние правосудия. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от за-

конодательной и исполнительной властей. Судебная власть осуществляется по-

средством конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1 – ФКЗ «О су-

дебной системе Российской Федерации» особо подчеркивает, что судебная си-

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Рос-

сийской Федерации» // Российская газета, № 3, 06.01.1997. 
2 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // Российская газет", № 138 - 139, 23.07.1994. 
3 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ 

«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета, № 29, 

11.02.2011. 
4 Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // Российская 

юстиция, № 11, 1995. 
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стема Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Феде-

рации и данным Федеральным конституционным законом. 

Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами, 

учрежденными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Феде-

ральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федера-

ции». Не допускается создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотрен-

ных данным Федеральным конституционным законом. 

Судебную систему Российской Федерации образуют: федеральные суды, 

конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Фе-

дерации.  

К федеральным судам относятся: 

Конституционный Суд Российской Федерации; 

Верховный Суд Российской Федерации; 

кассационные суды общей юрисдикции, апелляционные суды общей 

юрисдикции, верховные суды республик, краевые, областные суды, суды горо-

дов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, 

районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему 

федеральных судов общей юрисдикции; 

арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитраж-

ные суды субъектов Российской Федерации и специализированные арбитраж-

ные суды, составляющие систему федеральных арбитражных судов. 

 К судам субъектов Российской Федерации относятся: конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации, мировые судьи, являющие-

ся судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

 Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей 

бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и 

закону. 

 Судьи, присяжные и арбитражные заседатели, участвующие в осуществ-

лении правосудия, независимы и подчиняются только Конституции Российской 

consultantplus://offline/ref=2E3331E638E4A2042EDABEC94EED54F3EA6062BCEF2784C0B6AE1A2774CFEC41D4E96D3CB1F38397D5A3814661C6CCD7C9473BA74F17aE7BL
consultantplus://offline/ref=2E3331E638E4A2042EDABEC94EED54F3EA6062BCEF2784C0B6AE1A2774CFEC41D4E96D3CB1F38797D5A3814661C6CCD7C9473BA74F17aE7BL
consultantplus://offline/ref=2E3331E638E4A2042EDABEC94EED54F3EA6062BCEF2784C0B6AE1A2774CFFE418CE56C35AAF0868283F2C7a172L
consultantplus://offline/ref=2E3331E638E4A2042EDABEC94EED54F3EA6062BCEF2784C0B6AE1A2774CFFE418CE56C35AAF0868283F2C7a172L
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Федерации и закону. Гарантии их независимости устанавливаются Конституци-

ей Российской Федерации и федеральным законом. 

 Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государствен-

ного или иного органа, а равно должностного лица Конституции Российской 

Федерации, федеральному конституционному закону, федеральному закону, 

общепризнанным принципам и нормам международного права, международно-

му договору Российской Федерации, конституции (уставу) субъекта Россий-

ской Федерации, закону субъекта Российской Федерации, принимает решение в 

соответствии с правовыми положениями, имеющими наибольшую юридиче-

скую силу. 

 В целях незыблемости судебной власти установлен запрет на издание за-

конов и иных нормативных правовых актов, отменяющих или умаляющих са-

мостоятельность судов, независимость судей. 

 Более того, независимость судебной власти гарантируется установленной 

законами ответственностью в отношении лиц, виновных в оказании незаконно-

го воздействия на судей, присяжных и арбитражных заседателей, участвующих 

в осуществлении правосудия, а также в ином вмешательстве в деятельность су-

да.  

В Декларации Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 29.11.1985 г. гово-

рится: «Независимость судебных органов гарантируется государством… Все 

государственные и другие органы обязаны уважать и соблюдать независимость 

судов. Судебные органы решают переданные им дела беспристрастно, на осно-

ве фактов и в соответствии с законом, без каких – либо ограничений, неправо-

мерного влияния, побуждения, давления, угроз или вмешательства прямого или 

косвенного, с чьей бы то ни было стороны и по каким бы то ни было причи-

нам… Не должно иметь места неправомерное или несанкционированное вме-

consultantplus://offline/ref=2E3331E638E4A2042EDABEC94EED54F3EA6062BCEF2784C0B6AE1A2774CFEC41D4E96D3CB1F28497D5A3814661C6CCD7C9473BA74F17aE7BL
consultantplus://offline/ref=2E3331E638E4A2042EDABEC94EED54F3EA6062BCEF2784C0B6AE1A2774CFEC41D4E96D3CB1F28497D5A3814661C6CCD7C9473BA74F17aE7BL
consultantplus://offline/ref=2E3331E638E4A2042EDABEC94EED54F3EA6062BCEF2784C0B6AE1A2774CFFE418CE56C35AAF0868283F2C7a172L
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шательство в процесс правосудия, и судебные решения, вынесенные судами, не 

подлежат пересмотру… другими органами государства»1. 

В п. 7 Основных принципов независимости судебных органов сказано о 

том, что «Каждое государство - член обязано предоставить соответствующие 

средства, позволяющие судебным органам надлежащим образом выполнять 

свои функции»2.  

В юридической литературе нет четкого определения судебной власти. Как 

правило, в юридической литературе понятие судебной власти представлено по-

средством изложения ее функций. К таковым относятся: конституционный кон-

троль; правосудие; контроль за законностью и обоснованностью решений и 

действий государственных органов и должностных лиц; участие в обеспечении 

надлежащего исполнения приговоров и других судебных и иных решений; раз-

бирательство и разрешение материалов (дел) об административных правонару-

шениях, подведомственных судам; разъяснение действующего законодатель-

ства по вопросам судебной практики; участие в формировании судейского кор-

пуса и содействие органам судейского сообщества3.  

Вместе с тем перечисление функций не заменяет собой определения. 

Термин «судебная власть» утвердился в теории и практике со времен 

принципа разделения властей, основоположником которого был Шарль Мон-

тескье. Он исходил из того, что в каждом государстве есть три ветви власти: за-

конодательная, исполнительная и судебная. В известном труде «О духе зако-

нов» он писал о необходимости отделения судебной власти от законодательной 

и исполнительной: «Если она соединена с законодательной властью, то жизнь и 

свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. 

Все погибло бы, если бы в одном и том же лице или учреждении, составленном 

из сановников, из дворян или простых людей, были объединены эти три власти: 

                                                           
1Декларация Основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений 

властью. Принята 29.11.1985 Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН. Международ-

ные акты о правах человека: Сборник документов: Изд. 2-е, доп. М., 2002. С. 187.  
2 Международные акта о правах человека: Сборник документов: Изд. 2-е, доп. М., 2002. С. 

172.  
3 Энциклопедический словарь. Конституционное право. М., 2000. С. 566. 
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власть создавать законы, власть приводить в исполнение постановления обще-

государственного характера и власть судить преступления или тяжбы частных 

лиц»1. Идеи Монтескье получили признание в законодательных актах всех раз-

витых стран мира.  

С социологических позиций против концепции разделения властей выступал 

Ж.-Ж. Руссо. Он утверждал, что вся власть должна принадлежать народу, и счи-

тал, что формой ее осуществления должны стать народные собрания или пред-

ставительные органы - для больших государств. Однако детально вопрос о си-

стеме органов государства, о размежевании их компетенции Руссо не анализиро-

вал. 

На протяжении всей истории развития государств и права учеными выска-

зывались различные точки зрения относительно понятия «судебной власти» и 

его содержания. 

Так, русский ученый С.В. Познышев определял судебную власть как «ветвь» 

власти государственной, принадлежащую органам, не несущим административ-

ных или законодательных функций, призванную «осуществлять закон, утвер-

ждать его господство в жизни, бороться с произволом и насилием, всесторонне 

рассматривать дело»2.  

По мнению И.Я. Фойницкого, судебная власть «образует систему подчи-

ненных закону органов, призванных к применению закона в порядке судебного 

производства»3, «суд в современном процессуальном строе есть функция гос-

ударственной власти», «государственная власть сосредоточила у себя право 

суда»4. 

Ряд современных ученых–процессуалистов дают свои определения судеб-

ной власти. Так, Ю.А. Дмитриев и Г.Г. Черемных понимают судебную власть 

как «систему государственных и муниципальных органов, обладающих преду-

смотренными законом властными полномочиями, направленными на установ-

                                                           
1 Антология мировой правовой мысли. М., 1999. Т. III. С. 116 – 117. 
2 Познышев С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М., 1913. С. 87 – 88. 
3 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 1., СПб., 1996. С. 158.  
4 Фойницкий И.Я. Указ. соч. Т. 1. С. 8. 



13 

ление истины, восстановление справедливости и наказание виновных, реше-

ния которых обязательны к исполнению всеми лицами, которых они касаются»1. 

В.П. Божьев, исходя их положений Конституции Российской Федерации, 

определял судебную власть как «представленные специальным органам госу-

дарства - судам - полномочия по разрешению отнесенных к их компетенции 

вопросов, возникающих при применении права и реализации этих полномочий 

путем конституционного, гражданского, уголовного, административного су-

допроизводства с соблюдением процессуальных норм»2. 

Обобщая взгляды ученых по вопросу определения понятия судебной власти 

в государстве, как верно отмечено И.И. Нефедовой, можно сделать вывод о 

наличии двух различных подходов к ее определениям в общетеоретической и 

отраслевой юридической науке - содержательного и организационно-правового3. 

Содержательный подход состоит в том, что судебная власть - это полномочия по 

разрешению возникающих в государстве и обществе конфликтов с использова-

нием специальной процедуры осуществления правосудия. Организационный 

подход заключается в том, что эти полномочия в государстве принадлежат ис-

ключительно судам (судьям). 

Уделяя внимание особой роли судебной власти, Л.Ю. Грудцына говорит о 

том, что: «…она призвана стоять, во – первых, между двумя другими ветвями, 

сдерживая и уравновешивая их в обоюдном (и вполне объяснимом) стремлении к 

абсолютизации, и, во – вторых, между ними и человеком, уважая, а значит, долж-

ным образом защищая его права и законные интересы. В противостоянии челове-

ка и власти в любом ее проявлении (государственного органа, органа местного 

самоуправления, должностного лица, чиновника) судебная власть должна занять 

место независимого и беспристрастного арбитра. Разрешение судьей конфликта 

противоборствующих интересов с позиции справедливости - вот в чем состоит 

                                                           
1 Дмитриев Ю.А., Черемных Г.Г. Судебная власть в механизме разделения властей и защите 

прав и свобод человека // Государство и право. 1997. № 8. С. 48.  
2 Правоохранительные органы Российской Федерации / Под ред. В.П. Божьева. М., 1996. С. 

33. 
3 Нефедова И.И. Суд как субъект правоприменительной деятельности в Российской Федера-

ции. Дис. …канд. юрид. наук. М., 2004. С. 87. 
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социальная природа судебной власти, - отмечает указанный автор. Юридическая 

природа судебной власти кроется в том, что судья в конкретном случае разграни-

чивает свободные сферы спорящих сторон и формулирует соответствующие об-

щеобязательные последствия1.  

 Понятие «судебная власть» можно рассматривать с точки зрения функцио-

нального и институционального аспектов. В функциональном аспекте судебная 

власть представляет собой совокупность юрисдикционных полномочий, ограни-

ченных юридической конституцией и общими правилами права, и связанных с 

ними полномочий государства, реализуемых от имени народа независимыми 

должностными лицами – судьями – в особо оговоренной законом судебной про-

цедуре и иными должностными лицами, которые обеспечивают юрисдикционную 

деятельность судей. В институциональном аспекте судебная власть - это обособ-

ленная группа связанных между собой государственных учреждений (судов), ор-

ганизующих и обеспечивающих реализацию судьями юрисдикционных полномо-

чий.  

Конституция РФ так же не раскрывает понятия «судебная власть», при 

этом прямо указывая на наличие этого конституционного института в системе 

государственной власти.  

В.М. Лебедев писал: «Сам термин «судебная власть» получил официаль-

ное признание лишь в 1991 году в Декларации о государственном суверенитете 

в РСФСР. До этого времени, если не считать процессуальный аспект проблемы, 

понятие судебной власти подменялось понятием «судебная система», а суд рас-

сматривался как один из правоохранительных органов. Провозглашенные в ст. 

125 Конституции РСФСР 1978 года положения о независимости судей и подчи-

нение их только закону означали лишь запрет на вмешательство в судебную де-

ятельность по отправлению правосудия, но не признание за судебной властью 

                                                           
1 Грудцина Л.Ю. Судебная защита прав и свобод личности: теоретический аспект // Законо-

дательство и экономика. 2003. № 8. С. 22. 
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качества самостоятельного вида государственной власти, однопорядкового по 

своему значению в демократическом обществе с другими ветвями власти»1.  

Конституционные положения стали фундаментом законодательных норм о 

судах и судебной деятельности в Российской Федерации.  

Основу судебной власти составляет совокупность судебных органов раз-

личной компетенции, действующих независимо от органов представительной и 

исполнительной власти. Основное назначение судебной власти – защита прав и 

свобод граждан, конституционного строя Российской Федерации, обеспечения 

соответствия актов исполнительной и законодательной власти Конституции, 

соблюдении законности и справедливости при исполнении и применении зако-

нов и иных нормативных актов. В.П. Кашепов выделяет четыре характерных 

свойства судебной власти: самостоятельность, исключительность, подзакон-

ность и полнота2.  

Основным содержанием деятельности органов судебной власти является 

обеспечение реализации предусмотренных Конституцией прав и свобод чело-

века и гражданина путем осуществления правосудия. 

Судебная система РФ представлена исчерпывающим перечнем судов, 

осуществляющих правосудие, учрежденных путем конституционного закреп-

ления. В соответствии с Законом «О статусе судей в РФ» судьи выступают как 

носители судебной власти, наделенные в конституционном порядке полномо-

чиями осуществлять правосудие и исполнять обязанности на профессиональ-

ной основе. При этом компетенция и полномочия судей различных звеньев и 

видов судов различаются между собой, но статус всех судей России является 

единым (прил. 5). 

Особенности судопроизводства определяются задачами и спецификой 

конкретного суда. Каждый вид судопроизводства регламентирован кодифици-

рованным процессуальным актом. 

                                                           
1 Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития. 

СПб., 2001. С. 9, 12-13.  
2 Кашепов ВП. Указ. соч. С. 11 – 14. 



16 

 Суд представляет государственный орган, занимающий особое положение 

в системе российского государственного механизма, самостоятельный и неза-

висимый от иных органов государственной власти, осуществляющий правосу-

дие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских и админи-

стративных дел в установленном законом процессуальном порядке1.  

В уголовном судопроизводстве категория «суд» рассматривается как лю-

бой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и 

выносящий решения, предусмотренные УПК РФ (п. 48. ст. 5 УПК РФ).  

Суды общей юрисдикции различаются между собой по структуре и объему 

компетенции2. Совокупность судов с одинаковой структурой и равными пол-

номочиями составляет звено судебной системы. Звенья судебной системы, как 

правило, создаются в административно – территориальных структурах. Систе-

ма судов общей юрисдикции строится в соответствии с национально – государ-

ственным устройством и административно – территориальным делением Рос-

сийской Федерации. Звенья военных судов формируются в соответствии со 

структурой Вооруженных Сил и иных воинских подразделений. Размещение 

мировых судей также определено исходя из административно – территориаль-

ного деления субъекта РФ. 

Характерным признаком системы судов общей юрисдикции является ин-

станционная (процессуальная) взаимосвязь между судами различных звеньев 

или между структурными подразделениями одних и тех же судов3. Таким обра-

зом, под судебной инстанцией понимается судебный орган или его подразделе-

ние, выполняющее определенную функцию при осуществлении правосудия. 

                                                           
1См.: Уголовный процесс / Под ред. К.Ф. Гуценко. М., 1996. С. 62; Комментарий законода-

тельства о судебной системе в Российской Федерации / Отв. ред. В.П. Кашепов. М., 2000. С. 

31; Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф. П.А. Лупинской. М., 1995. 

С. 45.  
2 Комментарий к Федеральному Конституционному закону «О судебной системе Российской 

Федерации» / Отв. ред. Первый заместитель Председателя Верховного Суда РФ В.И. Радчен-

ко. М., 2001. С. 19.  
3Комментарий законодательства о судебной системе в Российской Федерации / Отв. ред. 

В.П. Кашепов. М., 2000. С. 3; Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. 

Учебник для юридических вузов и факультетов. Изд. 5-е, перераб. и доп. Под ред. К.Ф. Гу-

ценко. М., 2000. С. 4- 57.  
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Судебные инстанции различаются кругом процессуальных полномочий на рас-

смотрение дела по существу и на пересмотр его в порядке осуществления кон-

трольного судопроизводства.  

Функцию уголовного судопроизводства выполняют: 

 1) суды первой инстанции – рассматривающие уголовные дела по суще-

ству и принимающие итоговое судебное решение, а также осуществляющие су-

дебный контроль в досудебной части производства по уголовным делам, в том 

числе посредством санкционирования производства отдельных следственных 

действий, решения вопросов об избрании и продлении ряда мер пресечения, 

разрешения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц и органов. В их 

числе: 

мировые судьи,  

районные суды, гарнизонные военные суды; 

верховный суд республики, краевой или областной суд, суд города феде-

рального значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной 

(флотский) военный суд; 

2) суды апелляционной инстанции - суд, рассматривающий в апелляцион-

ном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в 

законную силу приговоры, определения и постановления суда; 

3) суды кассационной инстанции - суд, рассматривающий в кассационном 

порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в закон-

ную силу приговоры, определения и постановления судов; 

 4) суды надзорной инстанции - Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по надзорным 

жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, опреде-

ления и постановления судов. 

Инстанционность призвана обеспечить законность и обоснованность при-

нимаемых судами решений, устранение допущенных нарушений законности, 

восстановление справедливости и нарушенных прав участников процесса. 

Утверждение принципа единства построения судебной системы необходимо 
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для исключения отступлений в нормотворчестве от общих установлений Кон-

ституции РФ и федерального конституционного законодательства в сфере пра-

вового регулирования судебной власти.    

Единство судебной системы Российской Федерации обеспечивается путем: 

установления судебной системы Российской Федерации Конституцией 

Российской Федерации и Федеральным конституционным законом «О судеб-

ной системе Российской Федерации»; соблюдения всеми федеральными судами 

и мировыми судьями установленных федеральными законами правил судопро-

изводства; применения всеми судами Конституции Российской Федерации, фе-

деральных конституционных законов, федеральных законов, общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров Россий-

ской Федерации, а также конституций (уставов) и других законов субъектов 

Российской Федерации; признания обязательности исполнения на всей терри-

тории Российской Федерации судебных постановлений, вступивших в закон-

ную силу; законодательного закрепления единства статуса судей; финансиро-

вания федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета. 

Таким образом, понятие «судебная власть» не содержится в нормативных 

актах. Конституция РФ раскрывает его через ряд положений, охватывающих как 

организацию судебной системы, так и деятельность различных видов судов. Ос-

новные характеристики судебной власти, содержащиеся в Конституции РФ, по-

лучили развитие в федеральных конституционных и федеральных законах в сфе-

ре судоустройства. 

К числу общих положений, характеризующих организацию судебной си-

стемы в Российской Федерации, в соответствии с ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации», относятся принцип единства судебной системы, само-

стоятельность судов, обязательность судебных постановлений, равенство всех 

перед законом и судом, участие граждан в осуществлении правосудия, глас-

ность в деятельности судов, язык судопроизводства и делопроизводства в су-

дах. 

 

consultantplus://offline/ref=2E3331E638E4A2042EDABEC94EED54F3EA6062BCEF2784C0B6AE1A2774CFFE418CE56C35AAF0868283F2C7a172L
consultantplus://offline/ref=2E3331E638E4A2042EDABEC94EED54F3EA6062BCEF2784C0B6AE1A2774CFFE418CE56C35AAF0868283F2C7a172L
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 Процессуальные полномочия суда 

Суд (судья) является субъектом уголовного процесса, основная функция 

которого – осуществление правосудия путем разбирательства и разрешения 

уголовных дел. Только ему предоставлено конституционное полномочие при-

знать приговором подсудимого виновным в совершении преступления, а также 

подвергнуть его уголовному наказанию в соответствии с законом (ст. 118 Кон-

ституции РФ и п. 1. ч. 1 ст. 8 УПК РФ). 

В п. 48 ст. 5 УПК РФ определяется понятие «суд» через употребление 

термина «суд общей юрисдикции». Суды общей юрисдикции подразделяются 

на федеральные суды общей юрисдикции и мировых судей. В систему феде-

ральных судов общей юрисдикции входят Верховный Суд РФ, верховные суды 

республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, 

суды автономной области и автономных округов, районные (городские) суды, 

военные и специализированные суды.  

При осуществлении правосудия как особой функции государственной 

власти в задачи суда входит защита конституционного строя России, прав, сво-

бод и законных интересов граждан, прав и законных интересов предприятий, 

учреждений и организаций.  

При рассмотрении каждого уголовного дела суд обязан принять все 

предусмотренные законом меры для полного и объективного исследования об-

стоятельств уголовного дела1. Суд основывает свой приговор на доказатель-

ствах, которые были рассмотрены в судебном заседании, и не связан при выне-

сении приговора ничьим мнением2. Судьи независимы и подчиняются только 

Конституции и Федеральному закону (ст. 120 Конституции РФ).  

                                                           
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.1987 № 1 (в ред. 21.12.1993) 

«Об обеспечении всесторонности, полноты и объективности рассмотрения судами уголов-

ных дел» // Сб. Постановлений Пленума ВС РФ. 1961–1993. М., 1994. 
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 № 1 «О судебном приго-

воре» // БВС РФ. 1996. № 7.  



20 

УПК РФ только суд наделил правом применения к лицу принудительных 

мер медицинского характера (гл. 51) и мер воспитательного воздействия в от-

ношении несовершеннолетних (гл. 50). 

Суду предоставлены широкие полномочия по решению в ходе предвари-

тельного расследования вопросов, связанных с ограничением прав и свобод че-

ловека и гражданина, в том числе: избрания меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу и домашнего ареста; продления срока содержания под стражей; 

помещения подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в ме-

дицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных 

условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-

медицинской или судебно-психиатрической экспертизы; проведения в жилище 

обыска, выемки, осмотра; наложения ареста на корреспонденцию и т.п. (ч. 2 

ст. 29 УПК РФ).  

Суд правомочен в ходе досудебного производства рассматривать жалобы 

заинтересованных в том участников уголовного судопроизводства на действия 

(бездействие) должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизвод-

ство. 

Суд действует в уголовном судопроизводстве как коллегиальный орган 

или в составе одного судьи (ст. 30 УПК РФ). При этом единоличное рассмотре-

ние уголовных дел по действующему УПК РФ получило существенное разви-

тие.  

Сохраняется коллегиальный порядок рассмотрения уголовных дел в первой 

инстанции в составе трех федеральных судей (п. 3. ч. 2 ст. 30 УПК РФ). Вместе с 

тем в судебной системе страны действует институт присяжных заседателей, 

предусматривающий рассмотрение уголовных дел в составе председательствую-

щего судьи верховного суда республики, краевого или областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа, окружного (флотского) военного суда и коллегии из восьми присяжных 
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заседателей, а также судьи районного суда, гарнизонного военного суда и кол-

легии из шести присяжных заседателей. 

Подробное изложение полномочий суда представлено в ст. 29 УПК РФ. 

Только суд уполномочен (прил. 3): 

 признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему 

наказание; 

 применить к лицу принудительные меры медицинского характера в со-

ответствии с требованиями главы 51 УПК РФ; 

 применить к лицу принудительные меры воспитательного воздействия 

в соответствии с требованиями главы 50 УПК РФ; 

 отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом. 

 принять решения об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу, домашнего ареста, залога; 

 принять решения о продлении срока содержания под стражей или сро-

ка домашнего ареста; 

 принять решения о помещении подозреваемого, обвиняемого, не нахо-

дящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицин-

скую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, ока-

зывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производ-

ства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экс-

пертизы; 

 принять решения о возмещении имущественного вреда; 

 принять решения о производстве осмотра жилища при отсутствии со-

гласия проживающих в нем лиц; 

 принять решения о производстве обыска и (или) выемки в жилище; 

 принять решения о производстве выемки заложенной или сданной на 

хранение в ломбард вещи; 

 принять решения о производстве личного обыска, за исключением слу-

чаев, предусмотренных статьей 93 УПК РФ; 

consultantplus://offline/ref=557BF20389655B042A9036D3582C6ED57F2BF5768D0E4A15F7A632E26FFF8DAAA8546CF45BC15EC8sBtBN
consultantplus://offline/ref=557BF20389655B042A9036D3582C6ED57F2BF5768D0E4A15F7A632E26FFF8DAAA8546CF45BC15FCAsBtCN
consultantplus://offline/ref=557BF20389655B042A9036D3582C6ED57F2BF5768D0E4A15F7A632E26FFF8DAAA8546CF45BC350CBsBtDN
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 принять решения о производстве выемки предметов и документов, со-

держащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-

ну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и сче-

тах граждан в банках и иных кредитных организациях; 

 принять решения о наложении ареста на корреспонденцию, разреше-

нии на ее осмотр и выемку в учреждениях связи; 

 принять решения о наложении ареста на имущество, включая денеж-

ные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во 

вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях; 

 принять решения о временном отстранении подозреваемого или обви-

няемого от должности; 

 принять решения о реализации или об уничтожении вещественных до-

казательств;  

 принять решения о контроле и записи телефонных и иных переговоров; 

 принять решения о получении информации о соединениях между або-

нентами и (или) абонентскими устройствами. 

Суд правомочен в ходе досудебного производства рассматривать жалобы 

на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания 

и дознавателя в случаях и порядке, которые предусмотрены статьей 125 УПК 

РФ. 

Если при судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены об-

стоятельства, способствовавшие совершению преступления, нарушения прав и 

свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производ-

стве дознания, предварительного следствия или при рассмотрении уголовного 

дела нижестоящим судом, то суд вправе вынести частное определение или по-

становление, в котором обращается внимание соответствующих организаций и 

должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, тре-

бующие принятия необходимых мер. Кроме того, суд вправе вынести частное 

определение или постановление и в других случаях, если признает это необхо-

димым. 

consultantplus://offline/ref=557BF20389655B042A9036D3582C6ED5772DF47A8E0D171FFFFF3EE0s6t8N
consultantplus://offline/ref=557BF20389655B042A9036D3582C6ED5772DF47A8E0D171FFFFF3EE0s6t8N
consultantplus://offline/ref=557BF20389655B042A9036D3582C6ED57F2BF5768D0E4A15F7A632E26FFF8DAAA8546CF45BC35ECBsBtFN


23 

Закон освобождает суд от выполнения ряда несвойственных ему, как ор-

гану правосудия, функций, возлагавшихся на него ранее действовавшим зако-

нодательством, в частности: права возбуждать уголовные дела по своей иници-

ативе; восполнять в судебном заседании пробелы предварительного расследо-

вания путем самостоятельного поиска обвинительных и оправдательных дока-

зательств; направлять в этих целях дело на дополнительное расследование; 

оглашать обвинительное заключение; продолжать рассмотрение уголовного де-

ла при отказе прокурора от обвинения и некоторых других.  

Суду отводится роль организатора судебного разбирательства, обязанно-

го создать условия для исполнения сторонами своих обязанностей и осуществ-

ления предоставленных им прав, а также обязанность объективно и справедли-

во разрешать уголовные дела по существу.  

Состязательность, получившая закрепление в ч. 3 ст. 123 Конституции 

РФ, является одним из основных принципов, лежащих в основе уголовного 

правосудия. Обвинение и защита осуществляется сторонами, наделенными уста-

новленными законом полномочиями. Суд руководит ходом судебного разбира-

тельства, участвует в исследовании материалов дела и выносит по уголовному де-

лу судебное решение. При этом суд не выполняет функции ни защиты, ни обвине-

ния, а выступает как орган правосудия.  

Для современного суда, действующего в рамках УПК РФ, характерны 

следующие черты: 

– расширение круга обязанностей судов (судей) и наделение их новыми 

полномочиями для осуществления функций судебного контроля за решениями 

и действиями органов предварительного расследования; 

– предоставление судьям ряда полномочий по самостоятельной организа-

ции и осуществлению правосудия; 

– упрощение ряда судебных процедур в целях облегчения задач судопро-

изводства и повышения его оперативности; 



24 

– ограничение пределов усмотрения и круга правомочий судей в решении 

некоторых задач при осуществлении правосудия по уголовным делам, судебной 

защиты прав граждан и публичных интересов. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Раскройте понятие и дайте собственное определение судебной власти. 

2. Раскройте понятие «правосудие». 

3. Что такое «независимость» судебной власти? 

4. Каковы правовые основы осуществления судебной власти? 

5. Какие суды образуют судебную систему Российской Федерации? 

6. Каковы функции судебной власти? 

7. Что такое «судебная инстанция» и каковы ее виды? 

8. Что такое звено судебной системы? 

9. Назовите основные процессуальные функции. 

10. Какие суды осуществляют функцию рассмотрения и разрешения уго-

ловных дел в первой инстанции? 

11. Что является основной функцией суда? 

12. Какова роль суда в системе участников уголовного судопроизводства? 

13. Какие исключительные полномочия суд выполняет в досудебном про-

изводстве по уголовным делам? 

14. Чем отличаются полномочия суда в судебной и досудебной части про-

изводства по уголовным делам? 

15. Охарактеризуйте основные черты современного суда.  
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1.2. Задачи, стадии и принципы уголовного процесса как основа правосудия 

 

В юридической литературе понятие «уголовный процесс» употребляется 

в различных значениях: специфического рода деятельность (вид правоприме-

нения), совокупность определенного рода норм, юридическая наука с особым 

предметом исследования, учебная дисциплина1, деятельность органа дознания, 

следователя, прокурора и суда по возбуждению, расследованию и разрешению 

уголовного дела; деятельность соответствующих органов и правоотношения; 

регламентированный нормами порядок возбуждения, расследования и разре-

шения уголовного дела; надлежащая правовая процедура возбуждения, рассле-

дования и разрешения дела2. Существует ряд других определений. Следует за-

метить, что каждая из точек зрения авторов вполне обоснована и зависит от тех 

критериев, на которых они акцентируют внимание.  

Уголовный процесс и уголовное судопроизводство – понятия тожде-

ственные. Согласно п. 56 ст. 5 УПК РФ уголовное судопроизводство – досудеб-

ное и судебное производство по уголовному делу. Взяв данное определение за 

основу, можно предпринять попытку дать более широкую трактовку термина 

«уголовный процесс». Производство представляет собой деятельность, ком-

плекс действий, осуществляемых определенными субъектами. В уголовном 

процессе ими выступают уполномоченные органы и должностные лица, физи-

ческие и юридические лица. Такая деятельность в уголовном процессе должна 

быть основана на законе, урегулирована нормами права, в данном случае – 

нормами уголовно-процессуального права. Как и любая другая, деятельность в 

уголовном процессе должна быть целенаправленной. Деятельность различных 

субъектов не может иметь одинаковые цели. Нельзя сравнивать цели участни-

ков стороны обвинения, стороны защиты, суда, иных участников уголовного 

судопроизводства. Так, целью органа расследования выступает расследование 

уголовного дела, доказывание вины лица в совершении преступления, а целью 

                                                           
1 Рыжаков А.П. Уголовный процесс России: Курс лекций. – СПб., 2009. – С. 10. 
2 Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. – М.,2007. – С. 3. 
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защитника – оказание юридической помощи подзащитному с тем, чтобы пред-

ставить оправдывающие его доказательства и в случае назначения ему наказа-

ния достичь максимального снижения его размера. Но, говоря в целом об уго-

ловном процессе, необходимо иметь ввиду, что общими его целями являются 

установление наличия или отсутствия фактических оснований для признания 

лица виновным в совершении преступления и назначения ему наказания (или 

отказ от такового) и защита прав и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц, пострадавших от преступлений. Кроме того, уголовный процесс, как 

деятельность, всецело основанная на человеческом факторе, не может исклю-

чать ошибки следствия и суда. В целях социальной справедливости и защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан необходимо оправдание невинов-

ных и восстановление их в законных правах посредством реабилитации.  

Исходя из изложенного можно сказать, что уголовный процесс (уголов-

ное судопроизводство) – это урегулированная уголовно-процессуальным зако-

ном деятельность всех его участников по защите прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений; по установлению наличия 

или отсутствия фактических и юридических оснований для признания лица ви-

новным в совершении преступления и назначения ему справедливого наказа-

ния, а также по восстановлению прав и свобод лица, незаконно или необосно-

ванно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещению причиненного 

ему вреда.  

Задачи уголовного процесса определены в ст. 6 УПК РФ через его назна-

чение. Ими, согласно указанной статье, являются:  

1) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; 

2) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуж-

дения, ограничения ее прав и свобод. 

При этом уголовное преследование и назначение виновным справедливо-

го наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, 

что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от 
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наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 

преследованию. 

Помимо отраженных в ст. 6 УПК РФ задач к их числу следует отнести та-

кие, как правильное применение уголовного законодательства, быстрое и все-

стороннее расследование и рассмотрение уголовного дела, о чем говорится в ст. 

6.1 УПК РФ, для более скорого восстановления прав потерпевшего и возмездия 

виновному за совершенное противоправное деяние, а также превентивное и 

воспитательное воздействие в целях укрепления законности и правопорядка, 

охраны прав и интересов граждан, общества, государства, его целостности и 

конституционного строя. 

Уголовное судопроизводство представляет собой систему действий (пра-

воотношений) участников, характеризующуюся совокупностью отдельных эта-

пов – стадий.  

Стадии в уголовном процессе – это отдельные взаимосвязанные и после-

довательно сменяющие друг друга этапы производства, отделенные друг от 

друга итоговым процессуальным решением, характеризующиеся присущими 

им задачами, составом участников, их полномочиями, и сроками.  

Уголовное судопроизводство разделено на две части: досудебную и су-

дебную, каждая из которых подразделяется на стадии.  

Досудебное производство включает следующие стадии: 

1) возбуждение уголовного дела; 

2) предварительное расследование; 

Судебное производство включает следующие стадии: 

3) подготовка к судебному заседанию; 

4)  судебное разбирательство; 

5) производство в суде второй инстанции; 

6) исполнение приговора; 

7) пересмотр вступивших в законную силу судебных решений; 

8) возобновление производства по делу ввиду новых или вновь открыв-

шихся обстоятельств. 
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Уголовный процесс возникает с момента появления повода для возбуж-

дения уголовного дела, поскольку с этого момента возникают предусмотренные 

уголовно-процессуальным законом правоотношения, направленные на установ-

ление оснований для возбуждения уголовного дела. Дознаватель, орган дозна-

ния, следователь, руководитель следственного органа принимают, проверяют 

сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах 

компетенции, установленной УПК РФ, принимают соответствующее решение. 

Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела начинается не с момента 

вынесения соответствующего постановления о возбуждении уголовного дела 

или отказе в таковом, а значительно ранее, с момента поступления сообщения о 

преступлении (прил. 6).  

Завершением уголовного процесса по уголовному делу следует считать 

разрешение уголовного дела по существу и вступление судебного решения в 

законную силу, после чего неизбежно следует его исполнение. Однако и в пе-

риод исполнения судебного решения возникает ряд вопросов, требующих су-

дебного урегулирования. В этой связи стадия исполнения приговора не ограни-

чивается сроками направления судебного решения на исполнение. УПК РФ со-

держит отдельную главу 47, посвященную регламентации вопросов и порядка 

их разрешения, которые возникают в ходе исполнения судебного решения.  

В юридической литературе представлены различные классификации ста-

дий уголовного процесса. Следует обратить внимание на то, что в связи с вне-

сением изменений и дополнений в УПК РФ изменился порядок пересмотра су-

дебных решений. Второй инстанцией стала апелляционная инстанция, в кото-

рой осуществляется пересмотр не вступивших в законную силу решений суда 

первой инстанции. Решение, ставшее итогом рассмотрения дела в суде апелля-

ционной инстанции, вступает в силу незамедлительно после его оглашения. В 

дальнейшем пересмотр судебных решений может осуществляться в соответ-

ствии с требованиями УПК РФ в кассационном и надзорном порядке. Уголов-

но-процессуальный закон также предусматривает пересмотр уголовных дел и 

принятых по ним решений ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  
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Для разрешения уголовного дела не обязательно наличие всех перечис-

ленных стадий. Так, например, уголовное дело частного обвинения, как прави-

ло, не имеет досудебных стадий. Решение суда первой инстанции вовсе не обя-

зательно должно быть обжаловано в апелляционном или другом порядке. 

Апелляционное обжалование судебных решений по итогам рассмотрения уго-

ловного дела судом первой инстанции зависит от воли сторон и не является 

императивным требованием разрешения уголовного дела. Реже обжалование 

вступивших в законную силу судебных решений производится в кассационном 

и надзорном порядке, и еще реже – в ввиду новых или вновь открывшихся об-

стоятельств.  

При этом стадия возбуждения уголовного дела1 является обязательной, 

поскольку без таковой не усматривается дальнейшее производство по нему. 

Отсутствие отдельных стадий, тем не менее, не мешает считать полноценным и 

законченным уголовное судопроизводство по уголовному делу. Таким образом, 

перечень стадий уголовного процесса показывает этапы движения уголовного 

дела.  

  

  Принципы уголовного процесса 

Принципы уголовного процесса пронизывают всю систему правоотноше-

ний, возникающих между участниками уголовного судопроизводства, а также 

между ними и иными лицами и органами. Принципы – это основополагающие 

идеи, руководящие нормативно закрепленные положения, определяющие все 

производство по уголовному делу. Ряд ученых подразделяет принципы на кон-

ституционные, уголовно-процессуальные, специфические. Действительно, не-

которые общие принципы закреплены в Конституции РФ (например, неприкос-

новенность личности, ст. 22), другие – помимо Конституции РФ, сгруппирова-

ны во второй главе УПК РФ (уважение чести и достоинства личности, ст. 9 

                                                           
1 Порядок возбуждения уголовных дел при производстве у мировых судей имеет свои осо-

бенности, подробное описание которых представлено в соответствующем параграфе насто-

ящего издания.  
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УПК РФ). Некоторые общие положения расположены в других главах УПК РФ 

(например, гласность, ст. 241 УПК РФ).  

Вне зависимости от того, к какой группе можно отнести тот или иной 

принцип, каждый из них отражает гуманистическую направленность уголовно-

го судопроизводства, соответствует международным стандартам в области 

обеспечения прав человека. Безусловно, правы Т.Т. Алиев и Н.А., Громов, го-

воря о том, что «в системе уголовного судопроизводства принципы занимают 

главенствующее место, всегда являются первичными нормами, в которых кон-

кретизируется содержание принципов и которые подчинены им. Обладая высо-

кой степенью общности, реализуясь в других правилах, принципы синхронизи-

руют всю систему уголовного судопроизводства и придают глубокое единство 

механизму конституционного и уголовно-процессуального воздействия»1.  

Значение принципов уголовного судопроизводства заключается в том, 

что они отражают сущность уголовного процесса, обеспечивают реализацию 

прав, свобод и законных интересов граждан. 

Система принципов уголовного судопроизводства (глава 2 УПК РФ) 

включает следующие: 

- назначение уголовного судопроизводства (ст. 6); 

– разумный срок уголовного судопроизводства (ст. 6.1.); 

– законность при производстве по уголовному делу (ст. 7); 

– осуществление правосудия только судом (ст. 8); 

- независимость судей (ст. 8.1); 

– уважение чести и достоинства личности (ст.9); 

– неприкосновенность личности (ст. 10); 

– охрана прав и свобод человека и гражданина в  уголовном судопроизводстве 

(ст. 11); 

– неприкосновенность жилища (ст. 12); 

– тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений (ст. 13); 

                                                           
1Алиев Т.Т., Громов Н.А. Основные начала уголовного судопроизводства. М., 2003. С. 9. 

http://www.zakonrf.info/upk/6.1/
http://www.zakonrf.info/upk/7/
http://www.zakonrf.info/upk/8/
http://www.zakonrf.info/upk/9/
http://www.zakonrf.info/upk/10/
http://www.zakonrf.info/upk/11/
http://www.zakonrf.info/upk/12/
http://www.zakonrf.info/upk/13/
http://www.zakonrf.info/upk/13/
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– презумпция невиновности (ст. 14); 

– состязательность сторон (ст. 15); 

– обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16); 

– свобода оценки доказательств (ст. 17); 

– язык  уголовного судопроизводства (ст. 18); 

– право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19). 

Назначение уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) законодателем 

отнесено к принципам уголовного судопроизводства. Согласно ст. 6 УПК РФ 

уголовное судопроизводство призвано защищать права и законные интересы 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защищать личность 

от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 

и свобод. Назначением уголовного судопроизводства является преследование 

лиц, совершивших преступные деяния, а также назначение им справедливого 

наказания. Вместе с тем закон предусматривает отказ от уголовного преследо-

вания невиновных и освобождение их от наказания. Каждый, кто был необос-

нованно подвергнут уголовному преследованию, имеет право на реабилитацию 

– возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вре-

да и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, 

причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается 

государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознава-

теля, следователя, прокурора и суда. 

Разумный срок уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ). В отли-

чие от гражданско-процессуального законодательства уголовный процесс не 

содержит такого понятия, как общий срок производства по уголовному делу. 

Вместе с тем временные параметры установлены как для отдельных процессу-

альных действий, так и для отдельных процессуальных институтов. Законом 

установлены временные рамки для досудебного производства. При этом неуре-

гулированным остается общий срок производства по уголовному делу в судах. 

Различные факторы субъективного и объективного характера являются причи-

ной длительного разрешения уголовных дел, и, следовательно, порождают 

http://www.zakonrf.info/upk/14/
http://www.zakonrf.info/upk/15/
http://www.zakonrf.info/upk/16/
http://www.zakonrf.info/upk/17/
http://www.zakonrf.info/upk/18/
http://www.zakonrf.info/upk/19/
http://www.zakonrf.info/upk/6.1/
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обоснованные жалобы граждан на нарушение их прав, свобод и законных инте-

ресов; отдаляют срок законного возмездия виновным за совершенные противо-

правные деяния; нередко влияют на увеличение компенсационных выплат реа-

билитированным, выплачиваемых из казны Российской Федерации.  

Между тем право на разумный срок разбирательства уголовного дела за-

креплено в ряде международных актов. Так, ст. 8 Всеобщей декларации прав 

человека от 10 декабря 1948 г. гласит о том, что каждый человек имеет право на 

эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами 

в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией 

или законом1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод в ст. 6 за-

крепляет право каждого в случае спора о его гражданских правах и обязанно-

стях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения на справедливое 

и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспри-

страстным судом, созданным на основании закона2. 

В силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации яв-

ляются составной частью ее правовой системы. Во исполнение международных 

стандартов Федеральным законом от 30.04.2010 № 69-ФЗ3 в УПК РФ внесены 

дополнения, в соответствии с которыми вторая глава пополнилась новым прин-

ципом – разумный срок уголовного судопроизводства, согласно которому уго-

ловное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные УПК РФ. За-

кон допускает продление этих сроков, но лишь в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены УПК РФ. При определении разумного срока уголовного судо-

производства учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // 

Российская газета, № 67, 05.04.1995. 
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) // 

Бюллетень международных договоров, № 3, 2001. 
3 Федеральный закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компен-

сации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок» // Собрание законодательства РФ, 03.05.2010, № 18. Ст. 

2145. 
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сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизвод-

ства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа 

дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления 

уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая про-

должительность уголовного судопроизводства. При этом обстоятельства, свя-

занные с организацией работы органов дознания, следствия, прокуратуры и су-

да не могут приниматься во внимание в качестве оснований для превышения 

разумных сроков осуществления уголовного судопроизводства. 

Правовую неопределенность вызывала ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ. В этой связи 

Постановлением1 от 13 июня 2019 года № 23-П Конституционный Суд РФ дал 

оценку конституционности части третьей статьи 6.1 УПК РФ. Оспоренное по-

ложение являлось предметом рассмотрения в той мере, в какой оно служит ос-

нованием для решения вопроса об определении продолжительности разумного 

срока уголовного судопроизводства в части установления момента начала его 

исчисления для лица, признанного потерпевшим по уголовному делу в порядке, 

предусмотренном уголовно-процессуальным законом, в случаях, когда произ-

водство по данному уголовному делу завершилось постановлением обвини-

тельного приговора. Конституционный Суд признал спорную норму не соот-

ветствующей Конституции Российской Федерации в той мере, в какой она поз-

воляет при определении разумного срока уголовного судопроизводства для по-

терпевшего не учитывать период со дня подачи им заявления о преступлении и 

до момента возбуждения уголовного дела об этом преступлении в вышеуказан-

ных случаях. 

 При определении разумного срока досудебного производства, который 

включает в себя период со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до 

дня принятия решения о приостановлении предварительного расследования по 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 13.06.2019 № 23-П «По делу о проверке кон-

ституционности части третьей статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина Б.А. Сотникова» // Вестник Конституционного 

Суда РФ, № 2, 2020. 
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уголовному делу в случае, если лицо, подлежащее привлечению в качестве об-

виняемого, не установлено, учитываются такие обстоятельства, как правовая и 

фактическая сложность уголовного дела, поведение потерпевшего и иных 

участников досудебного производства по уголовному делу, достаточность и 

эффективность действий прокурора, руководителя следственного органа, сле-

дователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразде-

ления дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного возбужде-

ния уголовного дела, установления лица, подлежащего привлечению в качестве 

подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, а также общая про-

должительность досудебного производства по уголовному делу. 

 Кроме того, Постановлением1 от 30 января 2020 года «6-П Конституци-

онный Суд дал оценку конституционности положений ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ о 

решении вопроса об определении продолжительности разумного срока уголов-

ного судопроизводства в части установления момента начала его исчисления 

для лица, признанного потерпевшим по уголовному делу в порядке, предусмот-

ренном уголовно-процессуальным законом, в случаях, когда уголовное дело 

прекращено в связи со смертью подозреваемого. Оспоренные положения при-

знаны не соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в 

какой они позволяют при определении разумного срока уголовного судопроиз-

водства для лица, которому преступлением причинен физический, имуще-

ственный, моральный вред (признанного в установленном уголовно-

процессуальным законом порядке потерпевшим), не учитывать период со дня 

подачи им заявления о преступлении и до момента возбуждения уголовного де-

ла об этом преступлении в случаях, когда производство по данному уголовному 

делу прекращено в связи со смертью подозреваемого. 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.01.2020 № 6-П «По делу о проверке кон-

ституционности части третьей статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданки Э.Р. Юровских» // Вестник Конституционного Суда 

РФ», № 2, 2020. 
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 Указанные постановления свидетельствуют о динамичных процессах, 

связанных с корректировкой содержания относительно нового принципа уго-

ловного процесса. 

Поскольку в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует 

срок рассмотрения уголовных дел в судах, то в ст. 6.1 УПК РФ регламентирует-

ся право заинтересованных лиц обратиться к председателю суда с заявлением 

об ускорении рассмотрения дела в случае, если после поступления уголовного 

дела в суд дело длительное время не рассматривается и судебный процесс затя-

гивается. Такое обращение лица должно быть рассмотрено председателем суда 

в срок не позднее 5 суток со дня поступления этого заявления в суд. По резуль-

татам его рассмотрения председатель суда выносит мотивированное постанов-

ление, в котором может быть установлен срок проведения судебного заседания 

по делу и (или) могут быть приняты иные процессуальные действия для уско-

рения рассмотрения дела. 

С целью обеспечения гарантий лиц, в отношении которых нарушен прин-

цип разумного срока производства по уголовным делам, принят Федеральный 

закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопро-

изводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-

ный срок»1. 

Согласно указанному закону, размер компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок определяется судом исходя из требований заявителя, обстоя-

тельств дела, по которому было допущено нарушение, продолжительности 

нарушения и значимости его последствий для заявителя, а также с учетом 

принципов разумности, справедливости и практики Европейского Суда по пра-

вам человека. 

 Подача в суд заявления о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок обусловлена следующими сроками: 

                                                           
1 Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // 

Собрание законодательства РФ, 03.05.2010, № 18. Ст. 2144. 
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1) в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу последнего 

судебного акта, принятого по делу, по которому было допущено нарушение; 

2) до окончания производства по делу, по которому было допущено нару-

шение, в случае, если продолжительность рассмотрения данного дела превыси-

ла три года и заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его рас-

смотрения в порядке, установленном процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное 

судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд в шестимесячный 

срок со дня вступления в законную силу приговора либо постановления или 

определения суда о прекращении уголовного судопроизводства по делу либо со 

дня принятия дознавателем, начальником подразделения дознания, начальни-

ком органа дознания, органом дознания, следователем, руководителем след-

ственного органа, прокурором постановления о прекращении уголовного судо-

производства или об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечени-

ем сроков давности уголовного преследования. 

 В случае установления подозреваемого или обвиняемого заявление о при-

суждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в 

разумный срок может быть подано до прекращения уголовного преследования 

или до вступления в законную силу обвинительного приговора суда, если про-

должительность производства по уголовному делу превысила четыре года и за-

явитель ранее обращался с заявлением об ускорении его рассмотрения в поряд-

ке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное 

судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд также до оконча-

ния производства по уголовному делу потерпевшим или иным заинтересован-

ным лицом, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен 

вред, в шестимесячный срок со дня принятия дознавателем, начальником под-

разделения дознания, начальником органа дознания, органом дознания, следо-
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вателем, руководителем следственного органа постановления о приостановле-

нии предварительного расследования по уголовному делу в связи с неустанов-

лением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, если продол-

жительность досудебного производства по уголовному делу со дня подачи за-

явления, сообщения о преступлении до дня принятия решения о приостановле-

нии предварительного расследования по уголовному делу по указанному осно-

ванию превысила четыре года и имеются данные, свидетельствующие о непри-

нятии прокурором, руководителем следственного органа, следователем, орга-

ном дознания, начальником органа дознания, начальником подразделения до-

знания, дознавателем мер, предусмотренных уголовно-процессуальным зако-

нодательством Российской Федерации и необходимых в целях своевременного 

возбуждения уголовного дела, осуществления предварительного расследования 

по уголовному делу и установления лица, подлежащего привлечению в каче-

стве подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. 

 Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное 

судопроизводство в разумный срок в части длительности применения меры 

процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество лица, не 

являющегося подозреваемым, обвиняемым или лицом, несущим по закону ма-

териальную ответственность за их действия, может быть подано в суд указан-

ным лицом в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу пригово-

ра либо постановления или определения суда о прекращении уголовного судо-

производства по делу либо со дня принятия дознавателем, начальником под-

разделения дознания, начальником органа дознания, органом дознания, следо-

вателем, руководителем следственного органа, прокурором постановления о 

прекращении уголовного судопроизводства, а также до прекращения уголовно-

го преследования или до вступления в законную силу приговора суда, если 

продолжительность срока ареста, наложенного на имущество по уголовному 

делу, превысила четыре года. 

 Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное 

судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд потерпевшим или 
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иным заинтересованным лицом, которому деянием, запрещенным уголовным 

законом, причинен вред, в шестимесячный срок со дня принятия дознавателем, 

начальником подразделения дознания, начальником органа дознания, органом 

дознания, следователем, руководителем следственного органа постановления о 

прекращении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела в 

связи с истечением сроков давности уголовного преследования, если продол-

жительность досудебного производства со дня подачи заявления, сообщения о 

преступлении до дня принятия по указанному основанию решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела превысила шесть месяцев, а до дня принятия ре-

шения о прекращении уголовного дела - один год и одиннадцать месяцев и 

имеются данные, свидетельствующие о своевременности обращения с заявле-

нием о преступлении, а также о непринятии дознавателем, начальником под-

разделения дознания, начальником органа дознания, органом дознания, следо-

вателем, руководителем следственного органа, прокурором мер, предусмотрен-

ных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и 

необходимых в целях своевременного возбуждения уголовного дела, установ-

ления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемо-

го в совершении преступления, и (или) о неоднократной отмене прокурором, 

руководителем следственного органа или судом незаконных решений об отказе 

в возбуждении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовно-

му делу, о прекращении уголовного дела в порядке, установленном федераль-

ным законом. 

 Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение 

судебного акта в разумный срок может быть подано в суд до окончания произ-

водства по исполнению судебного акта, предусматривающего обращение взыс-

кания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, или 

производства по принудительному исполнению судебного акта, возлагающего 

на федеральные органы государственной власти, органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные 

органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными 
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публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муници-

пальных служащих обязанность исполнить иные требования имущественного 

характера и (или) требования неимущественного характера, но не ранее чем че-

рез шесть месяцев со дня истечения срока, установленного федеральным зако-

ном для исполнения судебного акта, или не позднее чем через шесть месяцев со 

дня окончания производства по исполнению судебного акта. 

Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

присуждается за счет средств федерального бюджета. 

Судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок подлежит немедленному исполнению1. 

Принцип законности (ст. 7 УПК РФ) – важный элемент правопримене-

ния, способствующий стабильному режиму законности. Последний означает 

верховенство Конституции РФ и федерального закона, гарантии государствен-

ной защиты прав и свобод человека и гражданина и наличие конституционных 

прав граждан, призванных защитить их от произвольных действий государ-

ственных органов, в том числе предоставление возможности судебного обжа-

лования нарушенных прав2.  

Принцип законности закреплен в ст. 7 УПК РФ «Законность при произ-

водстве по уголовному делу», в соответствии с которым уголовное судопроиз-

водство осуществляется на основании УПК РФ,  основанном на положениях 

Конституции Российской Федерации. Установленный УПК РФ порядок обяза-

телен для всех участников уголовного судопроизводства. Применение законов, 

противоречащих УПК РФ, недопустимо.  Производство процессуальных дей-

ствий должно осуществляться в точном соответствии с предписаниями УПК 

                                                           
1 Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // 

Собрание законодательства РФ, 03.05.2010, № 18. Ст. 2144; Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотре-

нии дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ, № 5, май, 2016. 
2 См.: Юридический энциклопедический словарь / Под ред. О. Е. Кутафина. М., 2002. С. 167. 

http://www.zakonrf.info/upk/7/
http://www.zakonrf.info/upk/7/
http://www.zakonrf.info/upk/7/
http://www.zakonrf.info/upk/7/
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РФ. Нарушение норм УПК РФ в ходе уголовного судопроизводства влечет за 

собой признание недопустимыми полученных таким путем доказательств. 

Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя 

должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Принцип за-

конности универсален и определяет действие всех принципов. 

Осуществление правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ). Статья 118 

Конституции РФ содержит положение, согласно которому правосудие в Рос-

сийской Федерации осуществляется только судом. Суды создаются в соответ-

ствии с Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом от 31 де-

кабря 1996 г. № 1–ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».  

Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами 

в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществле-

нию правосудия присяжных и арбитражных заседателей. Никакие другие орга-

ны и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. Создание 

чрезвычайных судов не допускается. 

Уголовное судопроизводство осуществляется федеральными судами. К 

ним относятся: Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды рес-

публик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды 

автономной области и автономных округов, районные суды, военные и специа-

лизированные суды, составляющие систему федеральных судов общей юрис-

дикции; мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов 

Российской Федерации. 

 Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и 

подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, 

установленном УПК РФ. 

Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ) пред-

полагает, что подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его 

уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

УПК РФ. 
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Принцип независимости судей (ст. 8.1 УПК РФ), включенный в гл. 2 

УПК РФ Федеральным законом от 02.07.2013 № 166-ФЗ, предполагает не толь-

ко подчинение их исключительно Конституции РФ и федеральному закону, но 

и невмешательство в деятельность судьи при осуществлении правосудия госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, орга-

низаций, должностных лиц или граждан под угрозой установленной УК РФ от-

ветственности (ст. 294 УК РФ).  

 Судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в условиях, исключа-

ющих постороннее воздействие на них.  

При этом информация о внепроцессуальных обращениях государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

должностных лиц или граждан, поступивших судьям по уголовным делам, 

находящимся в их производстве, либо председателю суда, его заместителю, 

председателю судебного состава или председателю судебной коллегии по уго-

ловным делам, находящимся в производстве суда, подлежит преданию гласно-

сти и доведению до сведения участников судебного разбирательства путем 

размещения данной информации на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и не является основанием для прове-

дения процессуальных действий или принятия процессуальных решений по 

уголовным делам. 

В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона Российской Федерации «О статусе су-

дей в Российской Федерации» под внепроцессуальным обращением понимается 

поступившее судье по делу, находящемуся в его производстве, либо председа-

телю суда, его заместителю, председателю судебного состава или председателю 

судебной коллегии по делам, находящимся в производстве суда, обращение в 

письменной или устной форме не являющихся участниками судебного разбира-

тельства государственного органа, органа местного самоуправления, иного ор-

гана, организации, должностного лица или гражданина в случаях, не преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, либо обращение в не 

consultantplus://offline/ref=F2954BEA760FDC2B0D825A118B31EAA8C48480D8CAFC822F3A734C7C51602AFE2AFDC078588C4FFBy2DBJ
consultantplus://offline/ref=43EC16BB3F3E5E631B84896B722B90F269EE0B1C79F39E755D7A959B2264DA2F840333A6574D860CkD67I
consultantplus://offline/ref=3F0737328DDC12C34309757AAE2E248FED750140E7ADD8D0436E03031AA7DD908DA4E76FD10B860303C80C857C030412745BA47DD1E9B3D8d6X8K
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предусмотренной процессуальным законодательством форме участников су-

дебного разбирательства. 

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.12.2013 

№ 241 утвержден Порядок размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о внепроцессуальных об-

ращениях. Целью такого размещения информации является: 

доведения до общественности объективной и достоверной информации о 

внепроцессуальных обращениях; 

достижения необходимого уровня общественного контроля за деятельно-

стью федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов; 

поддержания и повышения в обществе авторитета судебной власти, уровня 

доверия граждан к правосудию; 

максимального избежания судьями федеральных судов общей юрисдик-

ции, федеральных арбитражных судов контактов, которые могут умалить авто-

ритет судебной власти, причинить ущерб репутации судьи и поставить под со-

мнение его объективность и независимость при осуществлении правосудия; 

развития и совершенствования информационной структуры федеральных 

судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов; 

повышения гарантий соблюдения принципа независимости и объективно-

сти при вынесении судебных решений судьями федеральных судов общей 

юрисдикции, федеральных арбитражных судов; 

обеспечения доступности правосудия и предотвращения коррупции в орга-

нах судебной власти; 

обеспечения превенции недобросовестных руководителей органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, граждан и должностных лиц 

от вмешательства в судебную деятельность; 
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существенного сокращения возможности внепроцессуального общения су-

дей с участниками процесса и другими лицами, заинтересованными в разреше-

нии дела, находящегося в производстве суда1. 

 Информация о внепроцессуальных обращениях размещается на офици-

альных сайтах федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитраж-

ных судов интернет-портала Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Правосудие» в разделе «Внепроцессуальные обраще-

ния». 

Принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ) 

основан на положениях ст. 21 и 23 Конституции РФ, согласно которым ничто 

не может быть основанием для умаления достоинства личности. Никто не дол-

жен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему че-

ловеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без 

добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. 

Каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени. Любые действия, 

решения или обращения, унижающие человеческое достоинство либо создаю-

щее опасность для жизни и здоровья участника процесса запрещены. Недопу-

стимо применение насилия, пыток, любого другого жестокого обращения к 

участникам уголовного судопроизводства.  

Данным принципом охраняются такие важнейшие морально-

нравственные категории, как честь и достоинство. Честь - это достой-

ные уважения и гордости моральные качества человека; его соответствую-

щие принципы. Честь может восприниматься как относительное понятие, как 

духовное достоинство человека, вызванное к жизни определёнными культур-

ными или социальными традициями, материальными причинами или персо-

нальными амбициями. С другой стороны, честь трактуется как изначально 

                                                           
1 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.12.2013 № 241(ред. от 

08.10.2018) «Об утверждении Порядка размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о внепроцессуальных обращениях» СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
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присущее человеку чувство, неотъемлемая часть его личности1, моральное, 

профессиональное, социальное и т. п. достоинство, вызывающее уважение к 

самому себе или со стороны окружающих2.  

Достоинство - уважение и самоуважение человеческой лично-

сти как морально-нравственная категория, характеристика человека со стороны 

его внутренней ценности, соответствия своему предназначению3. 

Данный принцип согласуется с международными стандартами. Так, в ст. 

2 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания говорится о том, что «Каждое госу-

дарство – участник предпринимает эффективные законодательные, админи-

стративные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток на лю-

бой территории под его юрисдикцией. Никакие исключительные обстоятель-

ства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внут-

ренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положе-

ние, не могут служить оправданием пыток4. 

В Конвенции дано следующее определение термину «пытка» - любое 

действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль 

или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от 

третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое со-

вершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а 

также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, ос-

нованной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание 

причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, высту-

пающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведо-

ма или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или стра-

                                                           
1 Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C 
2 Режим доступа: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C 
3 Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD

%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 
4 Ведомости ВС СССР. 11 ноября 1987 г. № 45. Ст. 747. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%25
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дания, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от 

этих санкций или вызываются ими случайно. 

Принцип неприкосновенности личности, закрепленный в ст. 10 УПК 

РФ, основан на положениях ст. 22 Конституции РФ, гласящей о том, что каж-

дый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, и ст. 9 Междуна-

родного Пакта от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах».  

Конкретизируя указанные положения, ст. 10 УПК РФ обеспечивает га-

рантии применения мер процессуального принуждения и пресечения лишь в 

установленном законом порядке и при наличии предусмотренных законом ос-

нований. При этом до судебного решения лицо не может быть подвергнуто за-

держанию на срок более 48 часов. Отсутствие оснований для применения или 

продления названных мер служит основанием для немедленного освобождения 

задержанного лица или лица, лишенного свободы. Нарушение данного требо-

вания влечет, с одной стороны, ответственность лиц, чьими должностными 

обязанностями является контроль за исполнением применяемых мер принуж-

дения и пресечения, и, с другой стороны1, – реабилитацию лица, незаконно 

подвергнутого уголовному преследованию2. Данная норма без исключений 

распространяется и на лиц, незаконно помещенных в медицинскую организа-

цию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в ме-

дицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-

нарных условиях.  

Усилением гарантий лиц, в отношении которых в качестве меры пресече-

ния избрано заключение под стражу, а также лиц, которые задержаны по подо-

                                                           
1 Приказ Генпрокуратуры России от 14.11.2017 № 774 «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судо-

производства»// Законность, № 1, 2018; Приказ Генпрокуратуры России от 26.01.2017 № 33 

«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дозна-

ния» // Законность, № 5, 2017. 
2 Постановление ЕСПЧ от 14.09.2016 «Дело «Бирюлев и Шишкин (Birulev and Shishkin) про-

тив Российской Федерации» (жалобы N 35919/05 и 3346/06). По делу обжалуются незакон-

ный характер содержания заявителей под стражей, условия содержания и чрезмерно дли-

тельная процедура рассмотрения ходатайства второго заявителя об освобождении из-под 

стражи. По делу допущено нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод. // СПС «КонсультантПлюс». 
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зрению в совершении преступления, является прямое указание на необходи-

мость обеспечения надлежащих условий их содержания, исключающих угрозу 

его жизни и здоровью. 

Порядок и условия содержания лиц, задержанных по подозрению в совер-

шении преступления, лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступления, а также лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, определяются Федеральным законом от 15 июля 1995 

г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений»1. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроиз-

водстве (ст. 11 УПК РФ). Права участников уголовного судопроизводства не 

только регламентируются уголовно-процессуальным законодательством, но и 

гарантируются условия их реализации. Лишь знание своих прав позволяет 

участникам процесса их свободно реализовать. В этой связи закон предписыва-

ет суду, прокурору, следователю, дознавателю разъяснять подозреваемому, об-

виняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а 

также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности 

и ответственность, а также обеспечивать возможность осуществления этих 

прав2.  

Нарушение принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уго-

ловном судопроизводстве влечет отмену процессуальных, в том числе и судеб-

ных решений. Так, например, нарушение права на защиту, выразившееся в рас-

смотрении уголовного дела судом кассационной инстанции в отсутствие осуж-

денного, а также неразъяснение ему права на участие в судебном заседании по-

влекло отмену постановления суда кассационной инстанции. 

По приговору суда М. осужден по ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 

132 и п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ. Постановлением президиума Верховного Суда 
                                                           
1 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступлений» // Российская газета, № 139, 20.07.1995. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 № 51 «О практике применения 

законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок 

судопроизводства)» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 3, март, 2018. 

consultantplus://offline/ref=11FC5E1EC99BBEC0C37E1F748FB26CA314D7DD6BA396CFAA2E7518DC8EFC141DA3309B7BE73AC9EF3C51B406C6PCO5M
consultantplus://offline/ref=3C7320A072EDE8E0FF629886373D3EC044D222F808C6D148A9BEA61313A65AF47BD7FBBE67CC1348110129BA6BBFC1EF92DFEF1880394BE9r6I4N
consultantplus://offline/ref=3C7320A072EDE8E0FF629886373D3EC044D222F808C6D148A9BEA61313A65AF47BD7FBBE67CC1143130129BA6BBFC1EF92DFEF1880394BE9r6I4N
consultantplus://offline/ref=3C7320A072EDE8E0FF629886373D3EC044D222F808C6D148A9BEA61313A65AF47BD7FBBE67CF10411F0129BA6BBFC1EF92DFEF1880394BE9r6I4N
consultantplus://offline/ref=3C7320A072EDE8E0FF629886373D3EC044D222F808C6D148A9BEA61313A65AF47BD7FBBE67CF10411F0129BA6BBFC1EF92DFEF1880394BE9r6I4N
consultantplus://offline/ref=3C7320A072EDE8E0FF629886373D3EC044D222F808C6D148A9BEA61313A65AF47BD7FBBE67CF1040150129BA6BBFC1EF92DFEF1880394BE9r6I4N
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Республики Башкортостан приговор и апелляционное определение изменены: 

постановлено освободить осужденного от назначенного наказания по ч. 1 ст. 

139 УК РФ на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ в связи с истечением срока 

давности. В кассационной жалобе осужденный просил об отмене судебных ре-

шений, обращая внимание на то, что суд кассационной инстанции, несмотря на 

его ходатайство, рассмотрел дело в его отсутствие, чем было нарушено его пра-

во на защиту. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации отменила постановление президиума по следующим основаниям. Со-

гласно ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела по кассаци-

онной жалобе, представлению осужденный, отбывающий наказание в виде ли-

шения свободы, вправе принимать участие в судебном заседании непосред-

ственно либо путем использования систем видеоконференц-связи при условии 

заявления им ходатайства об этом, которое может быть заявлено таким лицом в 

кассационной жалобе либо в течение трех суток со дня получения ими извеще-

ния о дате, времени и месте заседания суда кассационной инстанции. Анало-

гичное право обвиняемого на участие в судебном разбирательстве уголовного 

дела, в частности, в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций 

закреплено и в п. 16 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. При этом исходя из положений ст. 11 

УПК РФ права обвиняемого и осужденного в судебном заседании, в том числе 

предусмотренные п. 16 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, должны быть ему судом разъясне-

ны. 

Между тем, как следует из материалов уголовного дела, ни судом апелля-

ционной инстанции при разъяснении осужденному порядка обжалования выне-

сенного апелляционного определения, ни судом кассационной инстанции при 

принятии к рассмотрению его кассационной жалобы осужденному не были 

разъяснены его право на участие в судебном заседании суда кассационной ин-

станции и порядок заявления ходатайства об этом. Как видно из протокола су-

дебного заседания президиума, судом не обсужден вопрос о возможности рас-

consultantplus://offline/ref=3C7320A072EDE8E0FF629886373D3EC044D222F808C6D148A9BEA61313A65AF47BD7FBBE67CC1348110129BA6BBFC1EF92DFEF1880394BE9r6I4N
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смотрения уголовного дела по кассационной жалобе осужденного в его отсут-

ствие1. 

Суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган 

дознания и дознаватель обязаны обеспечить безопасность, приняв необходимы 

предусмотренные для этого законом меры, в случае, если имеются достаточные 

данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного 

судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или 

близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или 

повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяния-

ми.  

Вместе с обязательностью ознакомления участников процесса с их пра-

вами и обеспечения им безопасности содержанием принципа охраны прав и 

свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве являются гаран-

тии возмещения вреда, причиненного лицу в результате нарушения его прав и 

свобод судом, а также должностными лицами, осуществляющими уголовное 

преследование.  

Неприкосновенность жилища (ст. 12 УПК РФ) – уголовно-

процессуальный принцип, базирующийся на нормах Международного пакта о 

гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 17) и Конституции РФ, соглас-

но ст. 25 которой «жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жи-

лище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 

федеральным законом, или на основании судебного решения». Законодатель в 

ст. 12 УПК РФ расширил данное положение, указав, что осмотр жилища произ-

водится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебно-

го решения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ. 

Обыск и выемка в жилище могут производиться на основании судебного реше-

ния, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Пункты 4 

и 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ содержат императивное право суда, в том числе в ходе 

                                                           
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2019). Утв. Прези-

диумом Верховного Суда РФ 27.11.2019. Определение № 49-УД19-8 // Бюллетень Верховно-

го Суда РФ, № 4, апрель, 2020. 
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досудебного производства, принимать решения о производстве осмотра жили-

ща при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, а также о производстве 

обыска и (или) выемки в жилище.  

Исключение составляют случаи, когда производство осмотра жилища, 

обыска и выемки в жилище, личного обыска, а также выемки заложенной или 

сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество не тер-

пит отлагательства. Указанные следственные действия могут быть произведены 

на основании постановления следователя или дознавателя без получения су-

дебного решения. Но даже в этом случае следователь или дознаватель не позд-

нее 3 суток с момента начала производства следственного действия уведомляет 

судью и прокурора о производстве следственного действия. К уведомлению 

прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и 

протокола следственного действия для проверки законности решения о его 

производстве. Судья не позднее 24 часов с момента поступления указанного 

уведомления проверяет законность произведенного следственного действия и 

выносит постановление о его законности или незаконности. В случае, если су-

дья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказа-

тельства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недо-

пустимыми.  

Согласно п. 10 ст. 5 УПК РФ, жилище - индивидуальный жилой дом с 

входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение неза-

висимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое 

для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или 

строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного 

проживания. 

 Закрепляя в УПК РФ принцип неприкосновенности жилища, законода-

тель тем самым обеспечил гарантии противоправного проникновения в жилище 

в процессе производства по уголовному делу в целях получения необходимых 

доказательств. Полученные в результате нарушения принципа неприкосновен-

ности жилища доказательства будут считаться недопустимыми.  
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Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почто-

вых, телеграфных и иных сообщений закреплен в ст. 13 УПК РФ и основан на 

положениях ст. 23 Конституции РФ. Ограничение этого права при производ-

стве по уголовному делу допускается только на основании судебного решения. 

Согласно ст. 29 УПК РФ (п. 8, 11, 12 ч. 2) только суд вправе принять решение о 

наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в 

учреждениях связи; о контроле и записи телефонных и иных переговоров; о по-

лучении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами. 

 Немаловажно, что принятие судом решения о производстве таких след-

ственных действий, как получение информации о соединениях между абонен-

тами, абонентскими устройствами может производиться исключительно в от-

ношении определенных абонентов и абонентских устройств. 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда 

рассмотрела в судебном заседании кассационное представление прокурора на 

постановление Тверского районного суда города Москвы об отказе в удовле-

творении ходатайства о разрешении получения информации о входящих-

исходящих соединениях всех абонентских номеров, относящихся к номерной 

емкости оператора сотовой связи, в определенное время. 

Судебная коллегия установила следующее. 

Дознаватель …по городу Москве обратилась в суд с ходатайством, согла-

сованным с первым заместителем прокурора города Москвы, о разрешении по-

лучения в ОАО "***", информации о входящих-исходящих соединениях всех 

абонентских номеров, относящихся к номерной емкости оператора сотовой свя-

зи "***" организации ОАО "***", находившихся 1 апреля 2012 года, в период 

времени с 16 часов 35 минут до 16 часов 55 минут, в непосредственной близо-

сти к месту происшествия, с указанием IMEI номеров аппаратов, базовых стан-

ций, через которые происходило соединение, вектора направления на них, с 

предоставлением сведений о лицах, на которых зарегистрированы абонентские 

номера. 
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Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 11 сентября 

2012 года в удовлетворении данного ходатайства было отказано. 

В кассационном представлении прокурор выразил несогласие с постанов-

лением суда, считая его незаконным, необоснованным и подлежащим отмене, 

при этом, ссылаясь на установленные дознанием фактические обстоятельства 

дела, утверждал, что дознаватель обратилась в суд с ходатайством в полном со-

ответствии с требованиями ст. ст. 29, 165, 23.1, 186.1 УПК РФ, в связи с необ-

ходимостью проведения следственного действия, а не оперативно-розыскного 

мероприятия, при наличии к тому оснований. Отметил, что дознавателем учи-

тывалась общественная опасность расследуемого преступления, возможность 

причинения вреда большому количестве граждан, способ совершения, значи-

тельное количество совершенных аналогичных преступлений на территории 

города Москвы, в частности в производстве дознания находились 47 уголовных 

дел, при этом в основном преступления совершались на территории СЗАО и 

ВАО г. Москвы, аналогичным способом с использованием пневматического и 

метательного оружия, что, по мнению прокурора, позволяет сделать вывод о 

возможности совершения всех преступлений одной группой. С целью установ-

ления лиц, причастных к совершению указанных преступлений дознаватель и 

обратилась с ходатайством, поскольку необходимо проанализировать и систе-

матизировать информацию о входящих-исходящих соединениях всех абонент-

ских номеров, происходивших во время совершения преступления, а в случае 

выявления устойчивости повторяемости одних и тех же номеров, провести со-

ответствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, 

иным образом, по мнению прокурора, получения такой информации невозмож-

но. 

Автор представления считал, что выводы суда, изложенные в постановле-

нии, противоречат ч. 2 ст. 186.1 УК РФ, и просил постановление суда отменить, 

направить ходатайство на новое судебное рассмотрение. 

Судебная коллегия нашла постановление суда законным и обоснованным, 

подлежащим оставлению без изменения по следующим основаниям. 
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Согласно ч. 1 ст. 186.1 УПК РФ, при наличии достаточных оснований по-

лагать, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентски-

ми устройствами имеет значение для уголовного дела, получение следователем 

указанной информации допускается на основании судебного решения, прини-

маемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. 

Исходя из содержания указанной нормы закона получение информации о 

соединениях между абонентами, абонентскими устройствами в качестве след-

ственного действия может производиться, как обоснованно отмечено в обжалу-

емом постановлении, в отношении определенных абонентов и абонентских 

устройств. 

Как усматривается из представленных материалов, дознаватель ходатай-

ствовала о предоставлении данной информации в отношении соединений не-

определенного круга лиц, в который могут входить и соединения абонентов, не 

имеющие значения для уголовного дела. 

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о 

том, что имеются основания для отказа в удовлетворении ходатайства, и что 

получение информации, о которой указал дознаватель, может привести к не-

обоснованному ограничению прав неопределенного числа граждан на тайну те-

лефонных переговоров, что противоречит требования ст. 23 Конституции РФ, 

ст. 13 УПК РФ. 

Поскольку нарушений положений действующего законодательства, в том 

числе уголовно-процессуального, влекущих отмену или изменение данного по-

становления, судебная коллегия не усмотрела, следовательно, при таких обсто-

ятельствах оснований для отмены или изменения обжалуемого постановления, 

в том числе по доводам кассационного представления, не имелось. На основа-

нии изложенного и руководствуясь ст. 377, 378 и 388 УПК РФ, судебная колле-

гия определила: оставить без изменения Постановление Тверского районного 
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суда города Москвы от 11 сентября 2012 года, кассационное представление 

прокурора - без удовлетворения1. 

Презумпция невиновности (ст. 14 УПК РФ) – принцип, нашедший отра-

жение в ст. 49 Конституции РФ и продублированный и конкретизированный в 

ст. 14 УПК РФ, согласно которой:  

- обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении 

преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и уста-

новлена вступившим в законную силу приговором суда. 

- подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невинов-

ность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в 

защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. 

- все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устра-

нены в уголовно-процессуальном порядке, толкуются в пользу обвиняемого. 

- обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. 

Иное является основанием к его отмене. 

Суть презумпции невиновности в том, что «недоказанная виновность 

юридически равнозначна доказанной невиновности»2. 

Примечательно, что сегодня уголовно-процессуальное законодательство 

содержит лишь два вида приговоров – оправдательный и обвинительный. Меж-

ду тем история отечественного уголовного процесса (ст. 313 т. XV Свода зако-

нов 1857 г.) знала и еще один вид судебного решения - «оставить под подозре-

нием» при наличии некоторых доказательств вины подозреваемого и отсут-

ствии полной убежденности суда в его невиновности.  

                                                           
1 Кассационное определение Московского городского суда от 31.10.2012 по делу № 22-

14801/12. В удовлетворении ходатайства о разрешении получить информацию о соединениях 

всех абонентских номеров, находившихся в непосредственной близости к месту происше-

ствия, сведения о лицах, на которых зарегистрированы абонентские номера, отказано право-

мерно, поскольку получение указанной информации может привести к необоснованному 

ограничению прав неопределенного числа граждан. // Документ опубликован не был. СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 Безлепкин Б.Т.Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). 11-е изд., перераб. и доп. М., 2012. – С. 8. 
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Данный принцип согласуется с положениями ч. 2 ст. 11 Всеобщей декла-

рации прав человека, согласно которой «Каждый человек, обвиняемый в со-

вершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока 

его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного су-

дебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности 

для защиты». 

Состязательность сторон (ст. 15 УПК РФ) – не только необходимое 

условие судопроизводства, но и уголовно-процессуальный принцип.  

Согласно ч. 3 ст. 123 Конституции РФ судопроизводство осуществляется 

на основе состязательности и равноправия сторон, что предполагает предостав-

ление сторонам обвинения и защиты равных процессуальных возможностей по 

отстаиванию своих прав и законных интересов. 

Сторона обвинения, защиты и суд выполняют сугубо свойственные им 

функции. При этом суд не является органом уголовного преследования, не вы-

ступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые 

условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осу-

ществления предоставленных им прав, и разрешает уголовное дело по суще-

ству. Участник процесса каждой из сторон в силу предписаний УПК РФ обла-

дает рядом процессуальных прав. Эти права не могут быть идентичными у раз-

личных субъектов, однако стороны обвинения и защиты равноправны перед су-

дом. Равенство прав перед судом означает, что каждый участник правомочен 

представлять доказательства, заявлять ходатайства, обжаловать решения. Со-

стязательность составляет основу правовых решений суда. 

Конституционный Суд РФ, проверяя конституционность отдельных норм 

УПК РФ, в том числе и ст. 15 УПК РФ, отметил, что «осуществляя от имени 

государства уголовное преследование по уголовным делам публичного и част-

но-публичного обвинения, прокурор, а также следователь, дознаватель и иные 

должностные лица, выступающие на стороне обвинения, должны подчиняться 

предусмотренному УПК РФ порядку уголовного судопроизводства (ч.2 ст. 1), 

следуя назначению и принципам уголовного судопроизводства, закрепленным 
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данным Кодексом: они обязаны всеми имеющимися в их распоряжении сред-

ствами обеспечить охрану прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве (ст. 11), исходить в своей профессиональной деятельности из 

презумпции невиновности (ст. 14), обеспечивать подозреваемому и обвиняемо-

му право на защиту (ст. 16), принимать решения в соответствии с требованиями 

законности, обоснованности и мотивированности (ст. 7), в силу которых обви-

нение может быть признано обоснованным только при условии, что все проти-

востоящие ему обстоятельства дела объективно исследованы и опровергнуты 

стороной обвинения. Каких-либо положений, допускающих освобождение про-

курора, следователя, дознавателя от выполнения этих обязанностей, ч.2 ст. 15 

УПК РФ, согласно которой функции обвинения, защиты и разрешения уголов-

ного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же 

орган или одно и то же должностное лицо, не содержит. Следовательно, по сво-

ему конституционно-правовому смыслу в системе норм положения части вто-

рой статьи 15 УПК Российской Федерации не исключают необходимость ис-

пользования прокурором, следователем, дознавателем в процессе уголовного 

преследования всего комплекса предусмотренных уголовно-процессуальным 

законом мер по охране прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо-

производстве. Осуществление указанными лицами своей процессуальной 

функции именно в таком объеме, гарантируемое особым процессуальным ста-

тусом и полномочиями прокурора, следователя, дознавателя, а также наличием 

судебного контроля в отношении их действий и решений, включая контроль со 

стороны апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, обеспечивает в 

рамках уголовного судопроизводства выполнение государством своей обязан-

ности по признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражда-

нина, их обеспечению правосудием (статьи 2 и 18 Конституции Российской 

Федерации)1. 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П «По делу о проверке кон-

ституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Госу-

дарственной Думы» // Вестник Конституционного Суда РФ, № 4, 2004. 
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 Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 

УПК РФ) – важнейшая гарантия лицу, чья вина еще не доказана.  

Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства. В соответствии со ст. 48 Конституции 

РФ каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридиче-

ской помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь ока-

зывается бесплатно. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняе-

мый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения. 

Реализуя конституционные положения, законодатель в УПК РФ устанав-

ливает правила о предоставлении бесплатной юридической помощи подозрева-

емым и обвиняемым.  

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 132 УПК РФ если подозреваемый или обви-

няемый заявил об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен и защит-

ник участвовал в уголовном деле по назначению, то расходы на оплату труда 

адвоката возмещаются за счет средств федерального бюджета1.  

Право на защиту может быть реализовано как лично подозреваемым или 

обвиняемым, так и с помощью защитника и (или) законного представителя. 

В ряде случаев УПК РФ предусматривает обязательное участие защитни-

ка и (или) законного представителя подозреваемого или обвиняемого и возлага-

ет обязанность его обеспечения на должностных лиц, осуществляющих произ-

водство по уголовному делу (ст. 51 УПК РФ). 

Определением Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2007г. № 257-О-

П закреплено положение, согласно которому суд обязан разъяснить осужден-

ному его права и обязанности, а также обеспечить возможность осуществления 

этих прав. При наличии обстоятельств, указывающих на необходимость обяза-

                                                           
1 Постановление Президиума Ярославского областного суда от 24.01.2018 № 44у-3/2018. До-

кумент опубликован не был. // СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=FB90AD355D99082B137BFAC720684C204B6D5201F5454B6955B4E39A185E30E5D0C73989DED0170DBBn6L
consultantplus://offline/ref=2DB544C43F9F2264E848258332BD4C6DCA66C4C2DBF920520D3D36F3E362436B22E10CD8874C5FE3A00816D5D02D06F15358842FAF272C1B66q7M
consultantplus://offline/ref=950B2A5F5A57E9FE5E8E08A012014656041D3ED7DD0B0638134B2149CFC19A2660877645266D0B6738B86085o2z2M


57 

тельного участия защитника в деле, если защитник не приглашен самим осуж-

денным, либо другими лицами по поручению или с согласия осужденного, суд 

обязан ему обеспечить участие адвоката (ч. 3 ст. 16; ч. 3 ст. 51 УПК РФ). Отказ 

от помощи защитника допускается в любой момент производства по уголовно-

му делу, однако только по инициативе осужденного и заявляется в письменном 

виде (ч. 1 ст. 52 УПК РФ)1. 

Нарушение данного правила влечет отмену судебного решения.  

Так, например, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации рассмотрела в судебном заседании надзорные жалобы 

осужденного С. о пересмотре приговора Якутского городского суда Республики 

Саха (Якутия) от 12 декабря 2005 года, кассационного определения судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 7 

февраля 2006 года, и постановления президиума Верховного Суда Республики 

Саха (Якутия) от 13 апреля 2007 года. Было установлено, что при рассмотрении 

дела 13 апреля 2007 года в надзорной инстанции президиум Верховного Суда 

Республики Саха (Якутия) по надзорной жалобе осужденного С. не обеспечил 

участие защитника. Причины неявки адвоката судом надзорной инстанции не 

выяснялись. Письменного заявления осужденного С. об отказе от защитника в 

материалах дела не содержалось. Таким образом, было признано, что лишение 

осужденного С. пользоваться квалифицированной юридической помощью при 

рассмотрении уголовного дела в надзорной инстанции могло повлиять на выне-

сение законного обоснованного и справедливого решения. 

При таких данных, Постановление президиума Верховного Суда Респуб-

лики Саха (Якутия) от 13 апреля 2007 года, постановление Хангаласского рай-

онного суда Республики Саха (Якутия) от 5 мая 2011 года, кассационное опре-

                                                           
1Определение Конституционного Суда РФ от 08.02.2007 № 257-О-П «По жалобе гражданки 

Муртазиной Лилии Дмитриевны на нарушение ее конституционных прав положениями ча-

стей второй и пятой статьи 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Вестник Конституционного Суда РФ, № 4, 2007. 

consultantplus://offline/ref=950B2A5F5A57E9FE5E8E05B30701465601183DD4DA035B321B122D4BC8CEC5236796764727730A6526B134D667DB6E7171D771E0AB66AC68o2z5M
consultantplus://offline/ref=950B2A5F5A57E9FE5E8E05B30701465601183DD4DA035B321B122D4BC8CEC5236796764E22785F3762EF6D84229063736ECB71E3oBz4M
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деление судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Саха (Якутия) от 25 августа 2011 года в отношении С. было отменено1. 

 Содержанием принципа свободы оценки доказательств (ст. 17) являет-

ся оценка органами, осуществляющими производство по уголовному делу (су-

дьей, судом, присяжными заседателями, прокурором, следователем, дознавате-

лем), доказательств по своему внутреннему убеждению, основанному на сово-

купности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь законом 

и совестью. При этом никакие доказательства не имеют заранее установленной 

силы. 

«Внутреннее убеждение судьи» является категорией субъективной, но 

при этом оно не может быть произвольным, следовательно, должно иметь объ-

ективное основание. Таким основанием являются результаты изучения, позна-

ния материалов уголовного дела2. 

Основу принципа свободы оценки доказательств составляет совесть по-

знающего субъекта. Согласно Словарю русского языка С. И. Ожегова под сове-

стью понимается чувство нравственной ответственности за свое поведение пе-

ред окружающими людьми, обществом3. Другой Словарь русского языка опре-

деляет совесть как внутреннюю оценку своих поступков, чувство нравственной 

ответственности за свое поведение4.  

По мнению О.Ю. Александровой, во втором из указанных определений 

не отражены следующие существенные моменты: 

1) человек внутренне оценивает не только свои поступки, но и намерения; 

2) критерием внутренней оценки человеком своих намерений и поступков 

является их нравственная достойность; 

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 07.11.2013 № 74-Д13-10. Документ опубликован не 

был. СПС «КонсультантПлюс». 
2 Головинская И.В., Остапенко И.А. Судебный приговор. Монография. Владимир, 2008. - С. 

60. 
3 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой.  

Изд. 13-е, испр. М., 1981. С. 644. 
4 См.: Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Л. Л. Кутаной, В. В. Замковой. М., 1961. Т. 4: 

С–Я. С. 243. 
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3) при оценке нравственной достойности своих поступков и намерений че-

ловек учитывает общечеловеческие нормы морали, в которых отражены общече-

ловеческие представления о добре и зле и свои личные нравственные идеалы, вы-

ражающие его ценностные ориентации; 

4) чувство нравственной ответственности у человека как субъекта дея-

тельности и общения возникает не только перед самим собой, но и перед дру-

гими людьми и обществом1. 

Сенека определил совесть как осознанную разумом и пережитую чув-

ством нравственную норму2. 

«Совесть – категория этики, характеризующая способность человека 

осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с позиций 

соответствия своего поведения требованиям нравственности, самостоятельно 

формулировать для себя нравственные задачи и требовать от себя их выполне-

ния»3, – пишет А. С. Кобликов.  

П. А. Лупинская писала, что «совесть выступает в этом процессе как 

внутренний критерий соблюдения правил, обеспечивающих независимость и 

свободу при выражении своего убеждения, уверенность в беспристрастности и 

справедливости своего решения»4. 

Следует отметить, что на необходимость руководствоваться совестью при 

оценке доказательств указывали многие процессуалисты и ученые. Так, А. Ф. 

Кони отмечал, что «судья, решая дело… должен говорить: я не могу иначе, не 

могу потому, что логика вещей, и внутреннее чувство, и житейская правда, и 

смысл закона твердо и неуклонно подсказывают мне мое решение, и против 

всякого другого говорит моя совесть, как судьи и человека»5.  

                                                           
1 См.: Александрова О. Ю. Оправдательный приговор в уголовном процессе: теоретические 

основы и правоприменительная практика: Дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2005. С. 

107. 
2 См.: Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1993. С. 401. 
3 Кобликов А. С. Юридическая этика: Учеб. для вузов. М., 2002. С. 18. 
4 Лупинская П. А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Рос. юсти-

ция. 2002. № 7. С. 8.  
5 Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. // Собр. соч.: В 8 т. М., 1967. Т. 4. 

С. 39–40.  
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Вместе с тем в литературе можно встретить и другие мнения. Подвергая 

критике положения ст. 17 УПК РФ, требующей оценки доказательств по внут-

реннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном 

деле доказательств, и руководствуясь при этом законом и совестью, М. О. Баев 

и О. Я. Баев пишут о том, что: «вряд ли уместно использование в тексте ком-

ментируемой статьи категории совести, категории с социальных и этических 

позиций весьма сложной и неоднозначной»1. Авторы ссылаются на утвержде-

ние К. Маркса: «У республиканца иная совесть, чем у роялиста, у имущего – 

иная, чем у неимущего, у мыслящего – иная, чем у того, кто не способен мыс-

лить»2. 

По мнению В. М. Быкова, совесть «мало подходит как какой-то нравствен-

ный критерий при оценке доказательств. Совесть оказывается слишком привязана 

к конкретному человеку со всеми его лучшими и худшими качествами как лично-

сти, а потому этот нравственный критерий является чрезвычайно субъективным и 

…не может использоваться при оценке доказательств как какой-то внутренний 

критерий»3. На основании изложенного В. М. Быков считает необходимым ис-

ключить из ч. 1 ст. 17 УПК РФ слово «совесть». 

Несмотря на то, что категория «совесть» является субъективной, мораль-

но-нравственной, она должна и содержится в уголовно-процессуальном законе 

как внутренний руководящий принцип оценки доказательств и принятия реше-

ний.  

 Осуществляя проверку конституционности положений ст. 17 УПК РФ, 

Конституционный Суд РФ отметил: «Статья 17 УПК Российской Федерации, 

предписывая осуществлять оценку доказательств по внутреннему убеждению, 

не содержит каких-либо положений, допускающих возможность произвольной 

оценки доказательств. Напротив, в данной статье в качестве принципа оценки 

доказательств закрепляется адресованное судье, присяжным заседателям, про-
                                                           
1 Баев М. О., Баев О. Я. УПК РФ 2001 года: достижения, лакуны, коллизии; возможные пути за-

полнения и разрешения последних: Учеб. пособие. Воронеж, 2002. С. 19. 
2 Быков В. М. Свобода оценки доказательств по Уголовно-процессуальному кодексу РФ // 

Право и политика. 2004. № 9.  
3 Там же. С. 18. 

consultantplus://offline/ref=91B0961510403C565A87AE8EA0F8796C2D100C130CF35EF842E79536A1328446D66ECE5BDF88995F175145C17BBECBB75DD15E6167D0E853gEH0N
consultantplus://offline/ref=91B0961510403C565A87AE8EA0F8796C2D100C130CF35EF842E79536A1328446D66ECE5BDF88995F165145C17BBECBB75DD15E6167D0E853gEH0N
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курору, следователю и дознавателю требование не только исходить из своего 

внутреннего убеждения и совести, но и основываться на совокупности имею-

щихся в уголовном деле доказательств и руководствоваться законом, что долж-

но исключать принятие произвольных, необоснованных решений. Устранение 

нарушений, связанных с несоблюдением этих требований, обеспечивается за-

крепленным в законе порядком обжалования и проверки, в том числе судебной, 

законности и обоснованности действий (бездействия) и решений дознавателя, 

следователя, прокурора и суда. 

Не предоставляя, таким образом, органам предварительного расследования 

и суду право произвольного решения вопросов об относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности доказательств, указанное нормативное предпи-

сание вместе с тем направлено на исключение какого бы то ни было внешнего 

воздействия на суд, следователя и других лиц, осуществляющих производство 

по уголовному делу, с целью понуждения их к принятию того или иного реше-

ния. Тем самым обеспечивается действие провозглашенного в статье 120 Кон-

ституции Российской Федерации принципа независимости судей при осу-

ществлении правосудия»1. 

Согласно принципу языка уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ) 

уголовное судопроизводство ведется на русском языке, а также на государ-

ственных языках входящих в Российскую Федерацию республик. В Верховном 

Суде Российской Федерации, кассационных судах общей юрисдикции, апелля-

ционных судах общей юрисдикции, военных судах производство по уголовным 

делам ведется на русском языке. 

Данное положение производно от положения ст. 68 Конституции РФ, в 

соответствии с которой государственным языком Российской Федерации на 

всей ее территории является русский язык. Республики вправе устанавливать 

свои государственные языки. В органах государственной власти, органах мест-

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2005 № 45-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Бутусова Михаила Сергеевича на нарушение его консти-

туционных прав частью первой статьи 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=91B0961510403C565A87AE8EA0F8796C2C1E0D1703A009FA13B29B33A962CC56982BC35ADA8B9857400B55C532E8C7AA5CCE406279D0gEH9N
consultantplus://offline/ref=D4751365678C6EE64EC910EBA489A33E6C26B23C45932F17AEED730989CBK6M
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ного самоуправления, государственных учреждениях республик они употреб-

ляются наряду с государственным языком Российской Федерации. 

 Участникам уголовного судопроизводства гарантируется право делать 

заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить 

жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на род-

ном языке или другом языке, которым они владеют, а также право бесплатно 

пользоваться помощью переводчика, равно как и сурдопереводчика.  

В развитие данного принципа уголовно-процессуальное законодательство 

предписывает выполнение обязательного перевода процессуальных документов 

на родной язык участника уголовного судопроизводства или на язык, которым 

он владеет в случае, если он не владеет русским языком.  

Нормы уголовно-процессуального закона корреспондируют положениям 

Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», обя-

зывающим обеспечивать лицам, не владеющим государственным языком Рос-

сийской Федерации, право на пользование услугами переводчиков (часть 2 ста-

тьи 5), и Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-I «О 

языках народов Российской Федерации», закрепляющим, что лица, участвую-

щие в деле и не владеющие языком, на котором ведутся судопроизводство и 

делопроизводство в судах, а также делопроизводство в правоохранительных 

органах, вправе выступать и давать объяснения на родном языке или на любом 

свободно избранном ими языке общения, а также пользоваться услугами пере-

водчика (пункт 3 статьи 18)1. 

Принципа языка уголовного судопроизводства согласуется с рядом меж-

дународных правовых актов, в частности, со ст. 5 Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод, согласно которой каждому арестованному незамед-

лительно сообщаются на понятном ему языке причины его ареста и любое 

предъявляемое ему обвинение, ст. 6 Конвенции, предусматривающей право 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 № 1407-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Жамбулова Куанышпая Жамбуловича на нарушение его 

конституционных прав частями второй и третьей статьи 18 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации» // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=75E6D29B320C9A0810B9AC7D610BDC41C4E3E42E035D082F41CE58C384550D96CEFBEE641A3449A64CAC07D6C8O4W3N
consultantplus://offline/ref=75E6D29B320C9A0810B9AC7D610BDC41C4E3E42E035D082F41CE58C384550D96DCFBB668193557A244B951878E1794CA16FBE2B2506A8D76O5W3N
consultantplus://offline/ref=75E6D29B320C9A0810B9AC7D610BDC41C4E3E42E035D082F41CE58C384550D96DCFBB668193557A244B951878E1794CA16FBE2B2506A8D76O5W3N
consultantplus://offline/ref=75E6D29B320C9A0810B9AC7D610BDC41C4E3E629005F082F41CE58C384550D96CEFBEE641A3449A64CAC07D6C8O4W3N
consultantplus://offline/ref=75E6D29B320C9A0810B9AC7D610BDC41C4E3E629005F082F41CE58C384550D96DCFBB668193556A64AB951878E1794CA16FBE2B2506A8D76O5W3N
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каждого обвиняемого в совершении уголовного преступления быть незамедли-

тельно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и осно-

вании предъявленного ему обвинения. 

Следует заметить, что во избежание злоупотребления правом обеспече-

ния переводчика и в целях устранения препятствий к производству по уголов-

ным делам, органы расследования и суды могут отказать в удовлетворении за-

явленного ходатайства об обеспечении обвиняемого(подозреваемого, подсуди-

мого) переводчиком. 

Так, Конституционный Суд РФ Определением от 20 июня 2006 г. № 219-о 

отказал в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мухаметшина А.Н. на 

нарушение его конституционных прав частями второй и третьей статьи 18 УПК 

РФ.  

 В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражда-

нин А.Н. Мухаметшин оспаривает конституционность частей второй и третьей 

статьи 18 УПК Российской Федерации, со ссылкой на которые следователь, а 

затем и суды различных инстанций отказали А.Н. Мухаметшину, привлеченно-

му в качестве обвиняемого по уголовному делу, в предоставлении помощи пе-

реводчика в связи с тем, что он, являясь гражданином Российской Федерации, 

свыше десяти лет проживая на территории Москвы и Московской области, по-

лучив высшее образование в вузе, в котором преподавание велось на русском 

языке, и работая в течение длительного времени руководителем российской 

фирмы, в достаточной степени владеет русским языком, на котором велось 

производство по уголовному делу. В результате применения этих норм, по 

мнению заявителя, были нарушены его права, гарантируемые статьями 2, 15 

(часть 1), 17 (часть 2), 18, 19 (части 1 и 2), 26 (часть 2) и 55 Конституции Рос-

сийской Федерации. 

 Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные 

А.Н. Мухаметшиным материалы, не нашел оснований для принятия его жалобы 

к рассмотрению. В определении было указано: «Согласно статье 68 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Фе-
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дерации на всей ее территории является русский язык. Русский язык в соответ-

ствии с пунктом 4 части первой статьи 3 Федерального закона от 1 июня 2005 

года «О государственном языке Российской Федерации» и частью первой ста-

тьи 18 УПК Российской Федерации подлежит обязательному использованию, в 

частности в уголовном судопроизводстве. 

Вместе с тем статьей 26 (часть 2) Конституции Российской Федерации 

каждому гарантируется право на пользование родным языком. Развивая и кон-

кретизируя эту конституционную норму, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации предусматривает в статье 18, что участникам уголовно-

го судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на 

котором ведется производство по уголовному делу, должно быть разъяснено и 

обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять 

ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, 

выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, а 

также бесплатно пользоваться помощью переводчика в порядке, установленном 

данным Кодексом (часть вторая); документы, подлежащие обязательному вру-

чению обвиняемому, должны быть переведены на его родной язык или на язык, 

которым он владеет (часть третья). 

Приведенные нормы уголовно-процессуального закона коррелируют с со-

ответствующими положениями Федерального закона «О государственном язы-

ке Российской Федерации», обязывающими обеспечивать лицам, не владею-

щим государственным языком Российской Федерации, право на пользование 

услугами переводчиков (часть вторая статьи 5), и Закона Российской Федера-

ции от 25 октября 1991 года «О языках народов Российской Федерации» (с по-

следующими изменениями и дополнениями), устанавливающими, что лица, 

участвующие в деле и не владеющие языком, на котором ведутся судопроиз-

водство и делопроизводство в судах, а также делопроизводство в правоохрани-

тельных органах, вправе выступать и давать объяснения на родном языке или 

на любом свободно избранном ими языке общения, а также пользоваться услу-

гами переводчика (пункт 3 статьи 18). 
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Необходимость обеспечения обвиняемому права на пользование родным 

языком в условиях ведения уголовного судопроизводства на русском языке не 

исключает того, что законодатель вправе установить с учетом положений ста-

тьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осу-

ществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц, такие условия и порядок реализации данного права, чтобы 

они не препятствовали разбирательству дела и решению задач правосудия в ра-

зумные сроки, а также защите прав и свобод других участников уголовного су-

допроизводства. В свою очередь, органы предварительного расследования, 

прокурор и суд своими мотивированными решениями вправе отклонить хода-

тайство об обеспечении тому или иному участнику судопроизводства помощи 

переводчика, если материалами дела будет подтверждаться, что такое ходатай-

ство явилось результатом злоупотребления правом. 

Таким образом, положениями частей второй и третьей статьи 18 УПК Рос-

сийской Федерации конституционные права и свободы гражданина А.Н. Муха-

метшина не нарушаются, в связи с чем его жалоба не может быть признана от-

вечающей установленному Федеральным конституционным законом «О Кон-

ституционном Суде Российской Федерации» критерию допустимости»1.  

 Право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19 

УПК РФ) возведено в ранг уголовно-процессуального принципа. Деятельность 

субъектов уголовного процесса, осуществляющих предварительное расследо-

вание и судебное разбирательство, есть суть деятельности человека. Никто не 

может быть застрахован в силу любых – субъективных или объективных – при-

чин от процессуальных ошибок. Именно поэтому во все времена уголовно-

процессуальное законодательство содержало нормы, предоставляющие право и 

определяющие процедуры обжалования процессуальных действий и решений. 

Отсутствие такого принципа не могло бы свидетельствовать о подлинно демо-

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 20.06.2006 № 219-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Мухаметшина Аниса Нигматулловича на нарушение его 

конституционных прав частями второй и третьей статьи 18 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации» // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс»/ 
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кратической, гуманистической направленности уголовного процесса, да и о 

правовом государстве в целом.  

Понимая непреходящее значение обжалования процессуальных действий 

и решений для реализации прав человека, международное сообщество закрепи-

ло это положение в Международном Пакте от 16.12.1966 «О гражданских и по-

литических правах» (ч. 5 ст. 14), где сказано: каждый, кто осужден за какое-

либо преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение и приговор были 

пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону.  

 Согласно ст. 19 УПК РФ действия (бездействие) и решения суда, проку-

рора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и до-

знавателя могут быть обжалованы в порядке, установленном УПК РФ. Кроме 

того, каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора вышестоящим 

судом.  

УПК РФ содержит главу 16, посвященную регламентации порядка обжа-

лования действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уго-

ловное судопроизводство. При этом нормы указанной главы предоставляют 

альтернативный порядок подачи жалобы - вышестоящему должностному лицу 

на решения, действия (бездействие) лица, в чьем производстве находится уго-

ловное дело, или в суд. В судебной части производства по уголовным делам 

предусмотрены апелляционный, кассационный и надзорный порядки пересмот-

ра судебных решений, а также производство по пересмотру уголовных дел вви-

ду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

Таковы принципы уголовного судопроизводства, объединенные законо-

дателем во вторую главу УПК РФ. Безусловно, их соблюдение обязательно как 

в досудебной части производства по уголовным делам, так и в судебной. В 

свою очередь, нарушение принципов влечет как нарушение прав, свобод и за-

конных интересов граждан, так и отмену принятых решений, признание недо-

пустимыми доказательств.  

Наряду со сказанным некоторые нормы уголовно-процессуального зако-

на, регламентирующие производство в судах в ходе рассмотрения уголовных 
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дел, по своим значимости и содержанию вполне могут быть отнесены к прин-

ципам. К таковым в частности, можно отнести открытость и гласность судебно-

го разбирательства.  

Вместе с тем, основной посыл законодателя – гуманизм в ходе рассмот-

рения и разрешения уголовных дел - не нашел закрепления в процессуальных 

нормах. Рассматривая гуманизм в качестве одной из основополагающих идей 

современного уголовного судопроизводства, представляется необходимым уде-

лить внимание рассмотрению этого аспекта.  

Гуманистические идеи в нормах уголовно-процессуального законода-

тельства. В последние годы Россия переживает динамично развивающийся 

процесс преобразований всех сфер жизни общества: экономической, политиче-

ской, социальной, правовой, идеологической. Годы происходящих реформ сви-

детельствуют о противоречивости результатов преобразований, что обусловли-

вает необходимость совершенствования уголовно-процессуальной и уголовно-

правовой политики с тем, чтобы максимально обеспечить преграды для совер-

шения преступлений, и при этом обеспечить гарантии реализации прав и сво-

бод личности.  

Преступление – неизбежное в существующем обществе явление. В 1896 

г. французский социолог Э. Дюркгейм в монографии «Метод социологии» 

обосновал гипотезу о том, что преступность - нормальное явление, от которого 

обществу не удастся избавиться, ненормальным может быть лишь чрезмерный 

ее рост1. Вместе с тем исходным принято считать положение, в соответствии с 

которым преступность, являясь закономерным явлением, представляет собой 

одно из социальных отклонений в обществе, борьба с которым занимает одно 

из первых мест среди наиболее острых проблем в любом правовом государстве.  

История развития государств знает различные пути к решению вопросов 

преодоления преступности – от жесткой репрессивной до пенитенциарной по-

литики с акцентом на исправление преступников. Серьезные изменения на про-

тяжении десятилетий претерпела карательная политика. На сегодняшний день 

                                                           
1 Дюркгейм Э. Метод социологии. Киев. – Харьков, 1899. - С. 72.  
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общество не выработало идеальных мер противодействия преступности, соче-

таемых с современными потребностями обеспечения гарантий прав и свобод 

личности. Именно поэтому необходима разработка дальнейших путей посред-

ством оптимального комбинирования средств, мер и механизмов в рамках до-

ступных обществу ресурсов с целью воздействия на данное общественно опас-

ное социальное явление.  

В этой связи все больше актуализируются вопросы гуманизации уголов-

ного судопроизводства, представляющей собой многогранную комплексную 

проблему, затрагивающую вопросы социологии, экономики, политики, психо-

логии, криминологии, и ряда других направлений.  

 Гуманизм (от лат. humanus — человеческий, человечный) - в широком 

смысле - исторически изменяющаяся система воззрений, признающая ценность 

человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление 

своих способностей, считающая благо человека критерием оценки социальных 

институтов, а принципы равенства, справедливости, человечности — желаемой 

нормой отношений между людьми1. Идеи гуманизма имеют длительную 

предысторию. В историческом аспекте определяют два ключевых этапа эволю-

ции гуманизма. Первый – со времен Античности до середины 2-го тысячелетия 

- когда нарушается тождество общества и государства, выявляются их различ-

ные функции, контроль общества над государством как политической подси-

стемой. Второй - характеризуется выходом гуманизма за пространственные 

рамки государства, когда экономические, информационные, культурные связи 

людей становятся менее зависимыми от границ и регламентаций, устанавлива-

емых государством. Возникает вопрос о минимально достаточных условиях для 

взаимодействия стран, имеющих различные политические формы, разный ис-

торический опыт, экономический и культурный потенциал. Звучит вопрос об 

                                                           
1 Краткий философский словарь / А.А. Алексеев; Г.Г. Васильев (и др.); под ред. А.П. Алексе-

ева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. - С.78.  
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общих правах и обязанностях людей на всем социальном пространстве, образо-

ванном взаимодействием разных общественных систем1.  

  Сегодня идеи гуманизма пронизывают все сферы жизнедеятельности че-

ловека. Являясь составной частью системы взаимоотношений человека в соци-

уме, уголовно-процессуальные отношения также подчиняются идеям гуманиз-

ма.  

Начала гуманизма свойственны всем правовым системам. Они выражают 

одну из важнейших ценностных характеристик права. Право закрепляет и ре-

ально гарантирует естественные и неотъемлемые права и свободы каждого че-

ловека: право на жизнь, здоровье, личную свободу и безопасность, право на 

охрану своей чести и репутации, защиту от любого произвольного вмешатель-

ства в сферу личной жизни и др.2 

Гуманизм в уголовном процессе проявляется в нормах Уголовно-

процессуального Кодекса Российской Федерации3. Проанализировав процессу-

альные нормы уголовно-процессуального закона, можно с уверенностью ска-

зать, что гуманистические начала присущи различным стадиям уголовного 

процесса, как в досудебной, так и в судебной его части. Так, гуманизм процес-

суальных установлений выражается в том, что они гарантируют неприкосно-

венность личности: никто не может быть подвергнут аресту или незаконному 

содержанию под стражей иначе, как на основании судебного решения (ст. 10 

УПК РФ), каждый человек имеет право на защиту (ст. 16 УПК РФ), на справед-

ливое и открытое судебное разбирательство дела компетентным, независимым 

и беспристрастным судом (ст. 8 УПК РФ), на охрану прав и свобод (ст. 11 УПК 

РФ), на неприкосновенность жилища (ст. 12 УПК РФ), на тайну переписки, те-

лефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 

13 УПК РФ), на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19 УПК 

РФ), никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному или 
                                                           
1 Социальная философия: Словарь / Сост. И ред. В.Е. Кемеров, Т.Х. Керимов. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М., 2006. – С. 104 – 105. 
2 Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведе-

ний / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. – М., 2002. – С. 217. 
3 Далее УПК РФ. 
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унижающему его достоинство наказанию (ст. 9 УПК РФ), уголовное судопро-

изводство должно осуществляться в разумный срок (ст. 6.1. УПК РФ), в уго-

ловном процессе действует принцип презумпции невиновности (ст. 14 УПК 

РФ), уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности 

сторон (ст. 15 УПК РФ). Данные установления сгруппированы законодателем в 

гл. 2 УПК РФ в систему принципов уголовного судопроизводства. Более кон-

кретное отражение гуманизм находит в других процессуальных нормах. 

Гуманистические ценности отражены в правах участников уголовного су-

допроизводства (гл. 6 УПК РФ). 

В досудебных стадиях производства по уголовному делу гуманистические 

начала закреплены в нормах об обязательном уведомлении о задержании подо-

зреваемого кого-либо из близких родственников, а при их отсутствии - других 

родственников или предоставлении возможности такого уведомления самому 

подозреваемому (ст. 96 УПК РФ), в порядке проведения допросов (ст. 173, 187 -

191 УПК РФ), освидетельствования (ч. 4 ст. 179 УПК РФ), в праве обжаловать 

действия и решения должностных лиц (ст. 119-127, 159 УПК РФ), в порядке 

выбора мер пресечения правоприменителем (ст. 99 УПК РФ), в возможности 

прекращении уголовного дела, в том числе в связи с примирением с потерпев-

шим, а также в связи с деятельным раскаянием (ст. 25, 28, 213 УПК РФ), а так-

же прекращения уголовного преследования по основаниям, изложенным в ст. 

28.1 УПК РФ в связи с возмещением ущерба. 

Гуманной в отношении участников судопроизводства представляется и ст. 

161 УПК РФ о недопустимости разглашения данных предварительного рассле-

дования, имеющая двойственное значение: во-первых, охраняет тайну след-

ствия, во-вторых, охраняет доброе имя личности, поскольку в силу презумпции 

невиновности в отношении подозреваемого или обвиняемого в стадии предва-

рительного расследования виновность лица еще не доказана приговором суда.  

В судебных стадиях производства по уголовным делам гуманизм отража-

ется в следующих предписаниях: в праве заявления отводов (ст. 61-72 УПК 

РФ), в общих условиях судебного разбирательства (ст. 240, 241, 244, ч. 5 ст. 
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247, 254 УПК РФ), в порядке проведения судебного следствия, в предоставле-

нии последнего слова подсудимому (ст. 293 УПК РФ), в требованиях к поста-

новлению приговора (ст. 297 УПК РФ), в возможности выбора состава суда: 

единолично судьей, коллегиально судом, судом с участием присяжных заседа-

телей (гл. 42 УПК РФ), в возможности выбора порядка судопроизводства: в 

общем порядке, в особом порядке принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением (ст. 314 УПК РФ), в соответ-

ствии с гл. 40.1 УПК РФ в особом порядке принятия судебного решения при за-

ключении досудебного соглашения о сотрудничестве (названные порядки су-

дебного рассмотрения уголовных дел позволяют значительно снизить наказа-

ние лицу либо освободить от отбывания наказания), гуманизм проявляется в 

производстве по уголовному делу частного обвинения у мирового судьи, во-

первых, потому, что инициатива возбуждения уголовного дела принадлежит 

потерпевшему, во-вторых, в предоставлении возможности примириться сторо-

нам уголовного спора; в праве обжалования процессуальных действий и судеб-

ных решений, в праве участия в разбирательстве уголовных дел судами выше-

стоящих судебных инстанций (гл. 45.1, 47.1, 48.1, 49 УПК РФ), гуманизм про-

является и в предоставлении отсрочки исполнения приговора (ст. 398 УПК РФ). 

Гуманистические начала просматриваются и в предоставлении родственникам 

свидания с осужденным (ст. 395 УПК РФ). Нельзя отрицать гуманистическую 

направленность ст. 464 УПК РФ, содержащую отказ в выдаче лица, если лицо, в 

отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, яв-

ляется гражданином Российской Федерации. 

Гуманным представляется и положение, в соответствии с которым никто 

не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга (супруги) и 

других близких родственников (ч.4 ст. 56 УПК РФ).  

Гуманистические основы отражаются в процессуальных нормах, регламен-

тирующих производство о применении мер медицинского характера (гл. 51 

УПК РФ). Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если 

подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков 
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не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту (п. 3 ч. 1 ст. 51 

УПК РФ). Тем самым проявляется забота о здоровье человека. Кроме того, в 

силу ст. 443 УПК РФ, признав доказанным, что деяние, запрещенное уголов-

ным законом, совершено данным лицом в состоянии невменяемости или что у 

этого лица после совершения преступления наступило психическое расстрой-

ство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение, суд 

выносит постановление об освобождении этого лица от уголовной ответствен-

ности или от наказания и о применении к нему принудительных мер медицин-

ского характера. 

Гуманное отношение в силу норм главы 50 УПК РФ проявляется по отно-

шению к несовершеннолетним. Это касается и обязательного участия защитни-

ка (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ), и процедуры применения мер пресечения к несо-

вершеннолетним, и порядка производства допросов (ст. 191 УПК РФ), и поряд-

ка назначения наказания и освобождения судом несовершеннолетнего подсу-

димого от наказания с применением принудительных мер воспитательного воз-

действия или направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа органа управления образованием (гл. 50 УПК РФ). 

Гуманное отношение, проявляющееся в заботе о семье, детях, престаре-

лых, закреплено в процессуальных нормах, регламентирующих применение 

мер пресечения в ст. 99 УПК РФ, где сказано, что при решении вопроса о необ-

ходимости избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обви-

няемого в совершении преступления и определения ее вида при наличии к тому 

оснований должны учитываться также тяжесть преступления, сведения о лич-

ности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, се-

мейное положение, род занятий и другие обстоятельства; а также в ст. 160 УПК 

РФ, обязывающей обеспечить меры попечения о детях, об иждивенцах подо-

зреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имуще-

ства: если у подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного 

под стражу, остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, дру-

гие иждивенцы, а также престарелые родители, нуждающиеся в постороннем 
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уходе, то следователь, дознаватель принимает меры по их передаче на попече-

ние близких родственников, родственников или других лиц либо помещению в 

соответствующие детские или социальные учреждения. 

 Изложенное позволяет утверждать, что гуманистические идеи пронизы-

вает все стадии производства по уголовному делу посредством отражения в со-

ответствующих нормах уголовно-процессуального закона. С учетом гумани-

стических ценностей, как основополагающих начал, построены нормы УПК, 

определяющие назначение уголовного судопроизводства, его принципы, а так-

же процессуальные средства (методы) решения задач назначения уголовного 

судопроизводства посредством регламентации прав, обязанностей и порядка их 

реализации участниками уголовного судопроизводства.  

Таким образом, гуманизм в уголовном процессе – это закрепленные в уго-

ловно-процессуальных нормах нравственные начала, отражающие процессу-

альное равенство, справедливость, признающие человека, его права и свободы 

высшей ценностью, обусловливающие регламентацию полномочий, прав и обя-

занностей, а также взаимоотношения субъектов, участвующих в процессе по 

уголовному делу, условия и гарантии реализации прав человека на жизнь, здо-

ровье, свободу, уважение и охрану установленных законом прав и законных 

интересов. 

Значение гуманизма в уголовном процессе заключается в том, что он обес-

печивает организацию и функционирование как всего уголовного процесса в 

целом, так и всех его стадий, отдельных производств и институтов. Он воспол-

няет пробелы, имеющиеся в уголовно-процессуальном законодательстве. Гума-

нистические основы обеспечивают существенную связь между нормами уго-

ловно-процессуального закона, выступают важными ориентирами в правотвор-

честве, толковании и применении уголовно-процессуального закона. Гуманизм 

обеспечивает основные процессуальные гарантии. Гуманизм служит основой 

для дальнейшего совершенствования уголовно-процессуальных норм в соот-

ветствии с потребностями времени, сообразно развивающимся общественным 

отношениям. Гуманизм способствует реализации назначения уголовного про-
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цесса, лежит в основе узаконенных оснований к отмене принятых решений при 

его нарушении. Гуманизм оказывает значительное ориентационное и регуля-

тивное воздействие на сознание и поведение людей. От грамотного понимания 

и применения уголовно-процессуальных норм, содержащих гуманистические 

начала уголовного процесса зависит качество и эффективность правопримени-

тельной, судебной практики. 

Наличие гуманистических начал в уголовно-процессуальном законода-

тельстве характеризует форму уголовного процесса и его принадлежность к 

правовой системе. 

Как было отмечено, уголовное судопроизводство осуществляется в соот-

ветствии конституционными и уголовно-процессуальными принципами, объ-

единенными законодателем в гл. 2 УПК РФ. 

Термин «принцип» (от лат. principium) означает основу, первоначало, ру-

ководящую идею, исходное положение какого-либо явления1. Издревле суще-

ствует воззрение о том, что принцип «есть важнейшая часть всего». 

Принципы права, соответственно, - это руководящие идеи, характеризую-

щие содержание права, его сущность и назначение в обществе, определяющие 

общую направленность правового регулирования общественных отношений. 

Юридические идеи или идеалы только тогда становятся принципами права, 

когда получают закрепление в нормативных актах. Юридические идеи или иде-

алы составляют часть научного и профессионального правосознания. В отличие 

от этого принципы права всегда носят императивный характер, и выступают в 

виде общеобязательных требований, являются важнейшими элементами систе-

мы права. Безусловное соблюдение (исполнение) принципов есть необходимое 

условие осуществления правосудия, важнейшая гарантия эффективного осу-

ществления назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). 

Принципы права не содержат санкции, выражаются в максимально общих 

и универсальных нормативных установлениях.  

                                                           
1 Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. - М., 2002.. – С. 232.  
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Принципы права имеют высокую степень обобщения, вследствие чего тре-

буют конкретизации и детализации в процессе воздействия на поведение субъ-

ектов права.  

Принципы отличаются значительной продолжительностью существования, 

устойчивостью, стабильностью, носят фундаментальный характер. В отличие 

от принципов нормы права подвержены достаточно частым изменениям и до-

полнениям. 

Принципы права, несмотря на их субъективный характер, в силу право-

творческой осознанной волевой деятельности людей должны полно и всесто-

ронне отражать существующую действительность и основные закономерности 

развития общества. В противном случае такие принципы нежизнеспособны. 

Так, содержащиеся в Конституции РФ, конституционных федеральных и феде-

ральных законах РФ принципы отражают определенные особенности экономи-

ческой, политической, социальной правовой, культурной систем российского 

общества.  

Критериями отнесения основополагающих идей к принципам уголовного 

процесса, на наш взгляд, являются следующие: 

 - закрепление принципов в уголовно-процессуальном законе; 

- принципы объективно необходимы для отражения сущности и назначе-

ния уголовного судопроизводства; 

- располагают фундаментальным характером; 

- обладают высокой степенью общности; 

- носят императивный характер;  

- не содержат санкций; 

- отличаются значительной продолжительностью существования; 

- отражают существующую действительность и основные закономерности 

развития общества и его потребности; 

- имеют самостоятельное значение для реализации назначения уголовного 

процесса; 
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- взаимосвязаны с другими принципами уголовного процесса1; 

- действуют на протяжении всех или почти всех (основных) стадий уголов-

ного судопроизводства.  

Ученые практически единодушны в общей характеристике правовых 

принципов. Между тем нет единого мнения в вопросе конкретного перечня 

принципов отдельной отрасли права, в том числе и уголовно-процессуального, 

а также в вопросе отнесения гуманизма к принципам уголовного процесса2.  

Позволим высказать суждение о том, что принципы отрасли права потому 

и являются таковыми, что все они должны получить формальное закрепление в 

соответствующем нормативном акте, в противном случае главу о принципах 

уголовного процесса можно было бы считать излишней и руководствоваться 

лишь положениями Конституции РФ как актом, имеющим высшую юридиче-

скую силу и прямое действие. На основании этого придерживаемся точки зре-

ния о необходимости расширения действующей системы принципов уголовно-

го процесса. 

Каждая цивилизованная правовая система включает в систему принципов 

права принцип гуманизма. Данный принцип раскрывает одну из важнейших 

ценностных характеристик права. В соответствии с данным принципом право 

закрепляет и реально гарантирует естественные и неотъемлемые права и свобо-

ды каждого человека: право на жизнь, здоровье, личную свободу, неприкосно-

венность, безопасность, право на охрану своей чести, достоинства, репутации, 

защиту от произвольного вмешательства в личную жизнь.  

 Принцип гуманизма в правовом регулировании заключается в том, что че-

ловек, его права и свободы признаются высшей ценностью. Данное предписа-

ние установлено ст. 2 Конституции РФ. Таким образом, интересы человека, его 

права и свободы ставятся на первое место, они должны находиться в гармонии 

с общественными, государственными интересами, с коллективными правами 
                                                           
1 Вандышев В.В. Уголовный процесс. Курс лекций. – СПб., 2004. – С. 52.  
2 См, например: Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса (вопросы 

теории и практики). М., 1971. С. 8-9; П.С. Элькинд Уголовно-процессуальное право. Л., 1957. 

С. 602; Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1962. С.43; Химичева Г.П. Принци-

пы уголовного процесса: Лекция. М., 1995. С. 3-8.  
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общностей. Возникающие между ними противоречия должны разрешаться в 

пользу интересов человека1.  

Повторимся, в настоящее время нормативного закрепления в УПК РФ дан-

ный принцип не нашел. Законодателем четко установлено предписание (ч. 1 ст. 

1 УПК РФ) о том, что «порядок уголовного судопроизводства на территории 

Российской Федерации устанавливается настоящим Кодексом, основанным на 

Конституции Российской Федерации». Следовательно, гуманистические воз-

зрения можно рассматривать как основополагающую идею уголовного судо-

производства, но не как принцип.  

Заметим, что проявление принципа гуманизма в той или иной отрасли пра-

ва довольно специфично. Так, в уголовном праве принцип гуманизма, изло-

женный в ст. 7 УК РФ, звучит следующим образом: «1. Уголовное законода-

тельство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека. 2. Нака-

зание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совер-

шившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических 

страданий или унижение человеческого достоинства». Данный принцип нахо-

дит конкретизацию в последующих статьях уголовного закона. Гуманизм уго-

ловного права в первую очередь проявляется в обеспечении безопасности чело-

века, защиты личности от преступных посягательств. Гуманным является и 

применение уголовного наказания к лицам, совершившим преступления, тем 

самым проявляется забота об обществе, его охрана от преступных посяга-

тельств. Наряду с этим гуманными выглядят и нормы, позволяющие смягчение 

наказания лицам, совершившим преступления, не обладающие высокой степе-

нью опасности, к лицам, впервые нарушившим закон и искренне в этом раска-

явшимся, а также нормы, позволяющие применить условное осуждение, от-

срочку исполнения наказания.  

Следует заметить, что уголовно-процессуальное право неразрывно связано 

с уголовным, однако в отличие от последнего не содержит такого принципа, 

                                                           
1 Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации. / Отв. ред. В.В. 

Лазарев. 2-е изд., доп. и перераб. – М., 2001. – С. 26. 



78 

как гуманизм. Между тем, уголовный закон содержит материальные нормы 

права, в то время как уголовно-процессуальный - процессуальные. УК РФ 

«обезличен» в смысле правоприменителя. В свою очередь УПК РФ в нормах 

устанавливает полномочия конкретных субъектов процесса и регламентирует 

их процессуальные действия. Если УК РФ, например, допускает отсрочку ис-

полнения наказания, то УПК РФ раскрывает порядок принятия такого решения 

и наделяет полномочиями субъектов, участвующих в данной процедуре. Как 

представляется, именно в этом случае, в процессе принятия конкретного реше-

ния, уполномоченный на это субъект (например, судья) руководствуется гума-

нистическими началами. Из чего следует, что принцип гуманизма не только 

присущ уголовному процессу, но и имеется объективная необходимость его за-

крепления в качестве принципа в уголовно-процессуальном законе.  

 Рассматривая гуманизм с точки зрения принципа уголовного процесса, 

отметим, что он объективно необходим для отражения сущности и назначения 

уголовного судопроизводства, поскольку служит защите прав и законных инте-

ресов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защиту личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод. Данный принцип носит фундаментальный и императивный характер, 

проявляющийся в конкретных процессуальных нормах, в том числе и в нормах 

– запретах (например, запрещается проводить допрос несовершеннолетнего без 

перерыва более двух часов, а в общей сложности более четырех часов в день). 

Данный принцип обладает высокой степенью общности и получает дальней-

шую конкретизацию и детализацию в соответствующих нормах уголовно-

процессуального закона. Можно утверждать, что гуманизм по отношению к 

уголовному судопроизводству отличается значительной продолжительностью 

существования, хотя в нормах уголовно-процессуального закона отражен не 

был. На наш взгляд, нельзя оспорить, что гуманизм отражает существующую 

действительность и основные закономерности развития общества, а также по-

требности общества в гуманизации уголовно-процессуального законодатель-

ства и практики его применения. Гуманизм имеет самостоятельное значение 
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для реализации назначения уголовного процесса. Подтверждением данного те-

зиса может служить, например, требование закона, изложенное в назначении 

уголовного судопроизводства о назначении виновным справедливого наказа-

ния. В свою очередь ст. 389.18 УПК РФ в качестве основания отмены судебно-

го приговора называет его несправедливость и гласит: «Несправедливым явля-

ется приговор, по которому было назначено наказание, не соответствующее тя-

жести преступления, личности осужденного, либо наказание, которое хотя и не 

выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной 

части Уголовного кодекса Российской Федерации, но по своему виду или раз-

меру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и 

вследствие чрезмерной суровости». 

Принцип гуманизма неразрывно связан с другими принципами уголовного 

процесса, в т.ч. с такими, как принцип законности, уважения чести и достоин-

ства личности, неприкосновенность личности, тайна переписки, телефонных и 

иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, презумпция не-

виновности, и другими. Принцип гуманизма действует на протяжении всех ста-

дий уголовного судопроизводства.  

Изложенное позволяет утверждать, что гуманизм, как явление, соответ-

ствует критериям отнесения его к принципам уголовного судопроизводства и 

нуждается в формальном закреплении его в отдельной статье гл. 2 УПК РФ, со-

держание которой могло бы быть следующим: «Принципа гуманизма. Принцип 

гуманизма уголовного процесса – это обусловленное общественным и государ-

ственным строем Российской Федерации основное руководящее положение, 

определяющее порядок деятельности органов предварительного расследования, 

прокуратуры и суда, а также участников уголовного судопроизводства со сто-

роны обвинения, защиты и иных участников уголовного судопроизводства, 

обусловленное нормами морали и нравственности, уважения, охраны и соблю-

дения прав, свобод и законных интересов личности, обеспечивающее реализа-
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цию назначения уголовного судопроизводства и общие правила построения 

всех стадий уголовного процесса»1.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Раскройте понятие уголовного процесса как вида государственной де-

ятельности. Какова сущность уголовного процесса? 

2. Тождественны ли понятия «уголовный процесс» и уголовное судо-

производство»? 

3. Дайте определение понятию «уголовный процесс». 

4. Какими нормами УПК РФ урегулированы назначение и задачи уго-

ловного процесса? 

5. Какие задачи выполняет уголовное судопроизводство? 

6. Что такое «стадии уголовного процесса» и чем они характеризуются? 

7. Какова роль стадий в производстве по уголовным делам? 

8. Какие стадии присущи досудебному производству по уголовным де-

лам? 

9. Какие стадии относятся к судебной части производства по уголовным 

делам? 

10. Обязательно ли прохождение всех стадий для разрешения уголовного 

дела по существу? 

11. Является ли необходимой стадия возбуждения уголовного дела? 

12. Каковы особенности стадии возбуждения уголовного дела по уголов-

ным делам частного обвинения? 

13. Что такое принципы уголовного судопроизводства? 

14. Каково значение принципов в уголовном процессе?  

15. Назовите систему принципов уголовного процесса. 

16. Каковы правовые последствия нарушения принципов уголовного про-

цесса? 

                                                           
1 Головинская И.В., Крестинский М.В. Гуманистические идеи или принцип гуманизма в 

нормах уголовно-процессуального законодательства?// Современное право - №9. 2019. – С. 

111-117.  
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17. Какие конституционные принципы нашли отражение в уголовном 

процессе? 

18. Все ли принципы уголовного процесса закреплены в главе 2 УПК РФ?  

19. Каково содержание принципа, изложенного в ст. 6 УПК РФ?  

20. Раскройте правовую сущность принципа «Разумный срок уголовного 

судопроизводства». 

21. Какими нормативными актами урегулированы правоотношения по 

вопросам компенсации за нарушение разумного срока уголовного судопроиз-

водства? 

22. Каков процессуальный порядок обращений граждан по вопросам 

компенсации за нарушение разумного срока уголовного судопроизводства? 

23. Раскройте содержание и обоснуйте значение принципа «Законность 

при производстве по уголовному делу». 

24. Допускается ли в Российской Федерации осуществление уголовного 

правосудия внесудебными органами? 

25. В чем суть принципа осуществление правосудия только судом? 

26. Какие суды осуществляют рассмотрение уголовных дел? 

27. В чем суть принципа независимости судей? Каковы пределы процес-

суальной независимости судей? Что такое невмешательство в деятельность 

судьи?  

28. Каковы правовые последствия нарушения принципа независимости 

судей? 

29. Каковы цели и порядок размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о внепроцессуальных об-

ращениях? 

30. Каково содержание и значение принципа уважения чести и достоин-

ства личности? 

31. Какие международные правовые акты направлены на обеспечение га-

рантий уважения чести и достоинства личности? 

32. Каков механизм реализации принципа неприкосновенности личности?  

33. Какие международные механизмы применимы для процессуальной 

защиты неприкосновенности личности? 

http://www.zakonrf.info/upk/9/
http://www.zakonrf.info/upk/9/
http://www.zakonrf.info/upk/9/
http://www.zakonrf.info/upk/10/
http://www.zakonrf.info/upk/10/
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34. Раскройте содержание и правовые последствия нарушения принципа 

охраны прав и свобод человека и гражданина в  уголовном судопроизводстве. 

35. Изложите содержание принципа неприкосновенности жилища. 

36. Каков порядок реализации принципа тайны переписки, телефонных и 

иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений в уголовном 

процессе? 

37. Какими нормами международных правовых актов и уголовного про-

цесса России закреплен принцип презумпции невиновности? Какова его право-

вая сущность? 

38. Поясните понятие «состязательность сторон» в уголовном процессе. 

Раскройте содержание данного принципа. 

39. В чем выражается равенство прав сторон перед судом? 

40. Идентичны ли понятия «равноправие» и «равенство прав сторон в 

уголовном процессе»? 

41. Раскройте содержание принципа «обеспечение подозреваемому и об-

виняемому права на защиту».  

42. Должна ли предоставляться юридическая помощь участнику процесса 

бесплатно? 

43. Раскройте содержание принципа свободы оценки доказательств. 

44. Дайте определение и изложите понятие терминов «внутреннее убеж-

дение» и «совесть». 

45. Что такое «принцип языка  уголовного судопроизводства»? 

46. На каком языке ведется уголовное судопроизводство в Российской 

Федерации?  

47. Вправе ли правоохранительные органы и суды отказать лицу в удо-

влетворении ходатайства об обеспечении ему помощи переводчика? 

48. Изложите процедуру реализации права на обжалование процессуаль-

ных действий и решений. 

49. К какой функции суда можно отнести рассмотрение жалоб на дей-

ствия (бездействие) должностных лиц и органов? 

50. Как проявляются гуманистические идеи в нормах уголовно-

процессуального законодательства? 

http://www.zakonrf.info/upk/11/
http://www.zakonrf.info/upk/12/
http://www.zakonrf.info/upk/13/
http://www.zakonrf.info/upk/13/
http://www.zakonrf.info/upk/14/
http://www.zakonrf.info/upk/15/
http://www.zakonrf.info/upk/16/
http://www.zakonrf.info/upk/16/
http://www.zakonrf.info/upk/17/
http://www.zakonrf.info/upk/18/
http://www.zakonrf.info/upk/19/
http://www.zakonrf.info/upk/19/
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Глава 2. НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

2.1. Подсудность, ее виды и значение для разрешения уголовных дел 

 

Институт подсудности известен с древнейших времен. Его развитие и суще-

ствование обусловлены тем, что судебные системы всех государств состоят из 

различных судов, отличающихся друг от друга своей компетентностью - совокуп-

ностью всех полномочий суда как органа судебной власти. 

Однако компетенция суда и подсудность уголовных дел о преступлениях – 

нетождественные понятия. Они относятся друг к другу как целое к части, где об-

щим (целым) является компетенция, а ее элементом (частью) – подсудность.  

В уголовно-процессуальном законодательстве РФ и правовой литературе 

термин «подсудность» употребляется в двух смыслах: 

1) подсудность как полномочия суда общей юрисдикции на рассмотре-

ние и разрешение определенной категории уголовных дел в качестве суда пер-

вой инстанции; 

2) подсудность как свойство уголовных дел, обусловливающих их рассмот-

рение и разрешение в определенном суде и в определенном составе судей. 

Таким образом, подсудность – это совокупность признаков, характери-

зующих преступление (общественно опасное деяние), а в некоторых случаях и 

лицо, совершившее преступление, исходя из которых, рассмотрение и разреше-

ние уголовного дела по первой инстанции относится к компетенции строго 

определенного суда. 

Термин «подсудность» получает следующее толкование в словарях: «ха-

рактер уголовного дела, определяющий, каким конкретно судом первой ин-

станции и в каком судебном составе дело должно быть рассмотрено»1.  

Включение в понятие подсудности такого элемента, как состав суда, обу-

словлено тем, что законодатель предусмотрел в настоящее время возможность 

рассмотрения и разрешения уголовных дел в первой инстанции различными со-

                                                           
1 Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. О.Е. Кутафин. М., 2002, С. 365. 
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ставами судей: единолично судьей, судом в составе трех профессиональных су-

дей, судом с участием присяжных заседателей1 (ст. 30 УПК РФ). 

Правильное определение подсудности уголовных дел о преступлениях 

имеет большое социально-правовое значение. В связи с этим решение данного 

вопроса нельзя отнести только к юридико-технической стороне. Принадлеж-

ность уголовного дела к той или иной категории влечет целый ряд правовых 

последствий, в том числе и дальнейший порядок обжалования судебных реше-

ний и их отмену. 

Примером сказанному может служить Постановление Президиума Вер-

ховного Суда Российской Федерации № 223-П202, согласно которому ввиду 

нарушения правил подсудности решение суда было отменено. Так, как сказано 

в Постановлении, в случае устранения обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 247 

УПК РФ, приговор суда, вынесенный заочно, по ходатайству осужденного или 

его защитника отменяется и уголовное дело передается на новое судебное рас-

смотрение с учетом правил подсудности. 

По приговору Московского областного суда от 23 декабря 2010 г., поста-

новленному с участием присяжных заседателей (оставленному без изменения 

кассационным определением от 18 февраля 2011 г.), Б. осужден по ч. 3 ст. 162, 

п. «а» ч. 3 ст. 226, ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

Осужденный в надзорной жалобе просил отменить приговор и кассаци-

онное определение в связи с нарушением правил подсудности, поскольку в си-

лу ст. 31 УПК РФ дело подлежало рассмотрению в районном суде. Также 

осужденный обращал внимание на отсутствие в приговоре ссылки на положе-

ния ч. 5 ст. 247 УПК РФ и заявлял, что от следствия и суда он не скрывался. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 3 марта 2021 г. удо-

влетворил надзорную жалобу, указав следующие. 

                                                           
1 Головинская И.В. Институт мировых судей: аспекты уголовно-процессуальной деятельно-

сти. Монография. Владимир, 2006. – С. 85. 
2 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 03.03.2021 № 223-П20 // СПС «Кон-

сультантПлюс». Документ опубликован не был.  
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Из материалов уголовного дела усматривается, что 23 июня 2008 г. уго-

ловное дело в отношении Б., а также других лиц поступило в Московский об-

ластной суд и было назначено к рассмотрению в судебном заседании с участи-

ем коллегии присяжных заседателей. 

27 ноября и 3 декабря 2008 г. подсудимый Б. в судебные заседания без 

уважительной причины не явился, в связи с чем мера пресечения в виде под-

писки о невыезде и надлежащем поведении в отношении его постановлением 

судьи изменена на содержание под стражей, он объявлен в розыск. Уголовное 

дело в отношении Б. приостановлено до его розыска. 

По ходатайству прокурора производство по уголовному делу в отноше-

нии Б. 2 августа 2010 г. было возобновлено, по делу назначено предварительное 

слушание. 

9 августа 2010 г. по итогам предварительного слушания уголовное дело в 

отношении Б. по предъявленному ему обвинению в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 162, п. "а" ч. 3 ст. 226, ч. 1 ст. 222 УК РФ было назна-

чено к рассмотрению Московским областным судом с участием коллегии при-

сяжных заседателей без учета положений ч. 2 ст. 31 УПК РФ, согласно которым 

уголовные дела данной категории отнесены к подсудности районного суда. 

23 декабря 2010 г. в отношении Б. был заочно постановлен обвинитель-

ный приговор, который 18 февраля 2011 г. вступил в законную силу. 

17 января 2018 г. Б. задержан и отбывает наказание, назначенное ему по 

приговору от 23 декабря 2010 г. 

В соответствии с ч. 7 ст. 247 УПК РФ в случае устранения обстоятельств, 

указанных в ч. 5 ст. 247 УПК РФ, приговор или определение суда, вынесенные 

заочно, по ходатайству осужденного или его защитника отменяются судом кас-

сационной или надзорной инстанции. Судебное разбирательство в таком случае 

проводится в обычном порядке. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменил приговор и 

кассационное определение, а уголовное дело передал на новое судебное рас-

смотрение со стадии предварительного слушания в тот же суд иным составом 
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суда для принятия решений, предусмотренных ст. 236 УПК РФ, в том числе о 

подсудности уголовного дела. 

Процессуальное и социально-правовое значение института подсудности 

заключается в том, что он: 

1) обеспечивает своевременность, полноту, всесторонность и объектив-

ность исследования обстоятельств уголовного дела; 

2) содействует реализации уголовно-процессуального принципа равен-

ства граждан перед законом и судом; 

3) гарантирует рассмотрение и разрешение уголовного дела о преступле-

нии судом законным, компетентным, независимым и беспристрастным (ст. 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах1). Этот принцип 

нашел свою реализацию в ст. 47 Конституции РФ: «Никто не может быть ли-

шен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности ко-

торых оно отнесено законом», а также в ст. 8 УПК РФ; 

4) установленные уголовно-процессуальным законом правила подсудно-

сти устраняют субъективизм, произвольность в решении вопроса, какой суд 

первой инстанции будет рассматривать конкретное уголовное дело.  

Судьи рассматривают дела в соответствии с общими признаками подсуд-

ности, а именно: родовым (предметным), территориальным, персональным 

и признаком подсудности по связи уголовных дел (прил. 4). 

Родовой (предметный) признак подсудности уголовного дела определяется 

характером совершенного преступления, выраженным в его уголовно-правовой ква-

лификации. 

Этот признак используется для разграничения уголовных дел о преступ-

лениях между различными звеньями одноименных судов и составами этих су-

дов. В частности этот признак применяется для разграничения уголовных дел о 

преступлениях, подсудных мировому судье, суду районного звена, суду областно-

                                                           
1 См.: Моул Н., Харби К., Алексеева Л. Европейская конвенция о защите прав человека и ос-

новных свобод. Ст. 6 . Право на справедливое судебное разбирательство. Прецеденты и ком-

ментарии. М., 2001.  
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го звена, а также дел, подсудных гарнизонных военным судам и окружным (флот-

ским) судам, выступающим в качестве судов первой инстанции. 

Подсудность уголовных дел судам согласно родовому (предметному) при-

знаку подсудности устанавливает ст. 31 УПК РФ. 

Предметная (родовая) подсудность определяется квалификацией пре-

ступления. В соответствии с данным признаком: 

– мировому судье подсудны:  

а) уголовные дела частного обвинения о преступлениях, предусмотрен-

ных статьями 115 частью первой, 128.1 частью первой УК РФ (ч.2 ст. 20 УПК 

РФ); 

б) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максималь-

ное наказание не превышает трех лет лишения свободы, за исключением уго-

ловных дел о преступлениях, исчерпывающий перечень которых дан в ч. 1 

ст. 31 УПК РФ; 

- районному суду подсудны уголовные дела о всех преступлениях, за ис-

ключением уголовных дел, указанных в частях первой (в части подсудности 

уголовных дел мировому судье) и третьей (в части подсудности уголовных дел 

верховному суду республики, краевому или областному суду, суду города фе-

дерального значения, суду автономной области, суду автономного округа, 

окружному (флотскому) военному суду) статьи 31 УПК РФ; 

- верховному суду республики, краевому или областному суду, суду го-

рода федерального значения, суду автономной области, суду автономного окру-

га, окружному (флотскому) военному суду подсудны: 

1) уголовные дела о преступлениях, перечень которых дан в ч. 3 ст. 31 

УПК РФ. Исключение из подсудности названных судов составляют уголовные 

дела в отношении лиц, совершивших преступления, за которые в соответствии 

с положениями УК РФ в качестве наиболее строгого вида наказания не могут 

быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. Согласно 

ч. 2 ст. 57 УК РФ и ч. 2 ст. 59 УК РФ пожизненное лишение свободы и смерт-

ная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступле-
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ния в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту выне-

сения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. Такие уголовные де-

ла рассматриваются районными судами; 

2) уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Госу-

дарственной Думы, судьи Конституционного Суда Российской Федерации, 

судьи федерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного 

суда, мирового судьи, судьи конституционного (уставного) суда субъекта Рос-

сийской Федерации по их ходатайству, заявленному до начала судебного раз-

бирательства; 

3) уголовные дела, в материалах которых содержатся сведения, составля-

ющие государственную тайну1. 

- гарнизонный военный суд, окружной (флотский) военный суд рассмат-

ривает уголовные дела в соответствии с правилами, указанными в ч. 5, 6, 6.1, 

7.1 ст. 31 УПК РФ.  

Следует обратить внимание на то, что с внесением дополнений и измене-

ний в УПК РФ2 ч. 4 ст. 31 УПК РФ, определявшая подсудность уголовных дел 

по первой инстанции Верховному Суду Российской Федерации, утратила силу.  

Персональная подсудность уголовного дела определяется персональ-

ными характеристиками подсудимого. Так, согласно ч. 5–7.1 ст. 31 УПК РФ 

уголовные дела в отношении военнослужащих и граждан, проходящих воен-

ные сборы, рассматриваются военными судами. Если дела о преступлениях, со-

вершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организо-

ванной группой или преступным сообществом, подсудны военному суду в от-

ношении хотя бы одного из соучастников, а выделение уголовного дела в от-

ношении остальных лиц невозможно, указанные дела в отношении всех лиц 

рассматриваются соответствующим военным судом. 

                                                           
1 Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // Российские вести, № 189, 

30.09.1993. 
2 Федеральный закон от 29.12.2010 № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» // Со-

брание законодательства РФ, 03.01.2011, № 1. Ст. 45. 
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Уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Госу-

дарственной Думы, судьи Конституционного Суда Российской Федерации, 

судьи федерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного 

суда, мирового судьи, судьи конституционного (уставного) суда субъекта Рос-

сийской Федерации по их ходатайству, заявленному до начала судебного раз-

бирательства, подсудны Верховному суду республики, краевому или областно-

му суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду 

автономного округа, окружному (флотскому) военному суду (п.2 ч. 3 ст. 31 

УПК РФ). Отсутствие ходатайства лица влечет определение подсудности по 

правилам предметной подсудности в зависимости от квалификации преступле-

ния. 

Территориальный признак подсудности уголовного дела, согласно ст. 32 

УПК РФ, определяется: 

1) местом совершения преступления, за исключением случаев, преду-

смотренных ст. 35 УПК РФ. Рассмотрение уголовного дела в том суде, в районе 

деятельности которого совершено преступление, целесообразно в силу того, 

что в этом районе находятся, как правило, подсудимый, потерпевший, свидете-

ли и большинство иных участников уголовного судопроизводства, что эконо-

мит время и процессуальные расходы, связанные с участием в судебном про-

цессе; 

2) местом окончания преступления, если преступление было начато в ме-

сте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, 

на которое распространяется юрисдикция другого суда; 

3) местом совершения большинства преступлений или местом соверше-

ния наиболее тяжкого из этих преступлений, если преступления совершены в 

различных местах; 

4) местом жительства или место пребывания потерпевшего или обвиняе-

мого:  

- если преступление совершено вне пределов Российской Федерации и 

предварительное расследование уголовного дела осуществлялось на террито-
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рии Российской Федерации в соответствии со ст. 459 УПК РФ по основаниям, 

предусмотренным ст. 12 УК РФ, уголовное дело рассматривается судом, юрис-

дикция которого распространяется на место жительства или место пребывания 

потерпевшего в Российской Федерации либо на место жительства или место 

пребывания обвиняемого в Российской Федерации, если потерпевший прожи-

вает или пребывает вне пределов Российской Федерации (ч. 4 ст. 32 УПК РФ);  

- уголовное дело частного обвинения или заявление потерпевшего о пре-

ступлении, совершенном гражданином Российской Федерации в отношении 

гражданина Российской Федерации вне пределов Российской Федерации, под-

лежит рассмотрению мировым судьей, чья юрисдикция распространяется на 

территорию, на которой проживает потерпевший или обвиняемый (ч. 5 ст. 32 

УПК РФ). 

Правильное определение территориального признака подсудности уголов-

ных дел необходимо потому, что юрисдикция каждого суда распространяется на 

соответствующую административно-территориальную единицу. 

Юрисдикция мирового судьи, согласно п. 1 ст. 4 ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации», определяется границами территории судебного участ-

ка.  

Подсудность по связи дел (при соединении уголовных дел) регламенти-

руется ст. 33 УПК РФ, определяющей подсудность при обвинении одного лица 

или группы лиц в совершении нескольких преступлений, дела о которых под-

судны судам разных уровней.  

 В случае обвинения одного лица или группы лиц в совершении несколь-

ких преступлений, уголовные дела о которых подсудны судам разных уровней, 

уголовное дело о всех преступлениях рассматривается вышестоящим судом, 

если раздельное рассмотрение судами уголовных дел может отразиться на все-

сторонности и объективности их разрешения.  

В практике бывают случаи, когда при разрешении вопроса о назначении 

судебного заседания или в ходе судебного следствия суд устанавливает, что 

данное дело ему не подсудно. В целях единообразного разрешения подобных 
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ситуаций законодатель изложил в ст. 34 УПК РФ ряд правил, согласно кото-

рым: 

- если при разрешении вопроса о назначении судебного заседания судья 

установит, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, он вы-

носит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности; 

- если в ходе производства по уголовному делу суд установит, что уго-

ловное дело подсудно другому суду того же уровня, он вправе с согласия под-

судимого оставить данное уголовное дело в своем производстве, но только в 

случае, если он уже приступил к его рассмотрению в судебном заседании. Если 

рассмотрение уголовного дела не начато, суд (судья) обязан передать его по 

подсудности;  

- если уголовное дело подсудно вышестоящему суду или военному суду, 

то оно во всех случаях подлежит передаче по подсудности. 

Изменение территориальной подсудности уголовного дела не может быть 

произвольным. Оно подчиняется установленным УПК РФ (ст. 35) правилами, 

согласно которым территориальная подсудность уголовного дела может быть 

изменена: 

- по ходатайству стороны - в случае удовлетворения в соответствии со 

ст. 65 УПК РФ заявленного ею отвода всему составу соответствующего суда; 

- по ходатайству стороны либо по инициативе председателя суда, в ко-

торый поступило уголовное дело, - в случаях: 

а) если все судьи данного суда ранее принимали участие в производстве 

по рассматриваемому уголовному делу (данное обстоятельство является осно-

ванием для отвода каждого из судей в силу ст. 63 УПК РФ); 

б) если не все участники уголовного судопроизводства по данному уго-

ловному делу проживают на территории, на которую распространяется юрис-

дикция данного суда, и все обвиняемые согласны на изменение территориаль-

ной подсудности данного уголовного дела. 

в) если имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение 

объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу. 

consultantplus://offline/ref=E8269585469BB12CC0B206871B4D85437CB7339B06902792DEF458215DC2CA62AB13B115463FB3C2F6V7P
consultantplus://offline/ref=E8269585469BB12CC0B206871B4D85437CB7339B06902792DEF458215DC2CA62AB13B115463FB3C1F6V9P


92 

Уголовно-процессуальный закон допускает изменение территориальной 

подсудности уголовного дела, но лишь до начала судебного разбирательства. 

Данный вопрос входит в компетенцию судьи вышестоящего суда по правилам 

судебного рассмотрения жалоб (ч. 3, 4 ,6 ст. 125 УПК РФ).  

 - по ходатайству Генерального прокурора Российской Федерации или его 

заместителя: может быть изменена территориальная подсудность уголовного 

дела хотя бы об одном из преступлений, предусмотренных статьями 208, 209, 

211 частями первой - третьей, 277 - 279 и 360 УК РФ, если существует реальная 

угроза личной безопасности участников судебного разбирательства, их близких 

родственников, родственников или близких лиц. Данный вопрос разрешается 

Верховным Судом РФ, который может удовлетворить ходатайство и направить 

уголовное дело для рассмотрения в соответствующий окружной (флотский) во-

енный суд или отказать в удовлетворении ходатайства Генерального прокурора 

Российской Федерации или его заместителя.  

Такое правило установлено ввиду особой опасности преступлений против 

общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества. 

УПК РФ содержит запрет на изменение территориальной подсудности 

уголовных дел, подсудных военным судам, указанным в ч. 2.1. ст. 35 УПК РФ. 

Данный запрет распространяется на уголовные дела о преступлениях, преду-

смотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 211 частью чет-

вертой, 361 УК РФ; предусмотренных статьями 277, 278, 279 и 360 УК РФ, если 

их совершение сопряжено с осуществлением террористической деятельности; и 

уголовные дела о преступлениях, при назначении наказания за которые подле-

жит учету отягчающее обстоятельство, предусмотренное пунктом «р» части 

первой статьи 63 УК РФ. Цель установления такого запрета - обеспечение без-

опасности процесса рассмотрения уголовного дела и участвующих в нем лиц, в 

том числе судей, предупреждение опасных последствий разрешения судами 

уголовных дел о названных преступлениях в местах их совершения. Так, Апел-

ляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации рассмотрела 
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апелляционные жалобы обвиняемых на определение Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 14 марта 2013 года, по которому уголовное дело в отноше-

нии пяти обвиняемых в совершении ряда преступлений, в том числе преду-

смотренных статьями ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 209, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, было 

передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд. Обви-

няемые просили об отмене данного определения и передаче уголовного дела 

для рассмотрения Верховному Суду Республики Ингушетия.  

Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации уста-

новила, что поводом для изменения территориальной подсудности уголовного 

дела и передачи его для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный 

суд стало сообщение, содержащее информацию о подготовке находящимися на 

свободе соучастниками незаконного освобождения обвиняемых из-под стражи 

путем производства в ходе судебного заседания террористического акта либо 

вооруженного нападения на участников судебного разбирательства. Заместите-

лем Генерального прокурора Российской Федерации было возбуждено ходатай-

ство об изменении территориальной подсудности и передаче уголовного дела 

для рассмотрения по существу в Северо-Кавказский окружной военный суд. 

Данное ходатайство было удовлетворено, дело передано для рассмотрения в 

Северо-Кавказский окружной военный суд.  

В ходе рассмотрения апелляционных жалоб обвиняемых и их защитни-

ков, изучив материалы уголовного дела и доводы сторон, Апелляционная кол-

легия ВС РФ пришла к выводу о наличии реальной угрозы безопасности судьям 

и участникам судебного разбирательства, вследствие чего, оставив определение 

Верховного Суда Российской Федерации от 14 марта 2013 года без изменения, 

отказала в удовлетворении жалоб обвиняемых и их защитников1.  

Следует обратить внимание на то, что подсудность гражданского иска, 

вытекающая из уголовного дела о преступлении, определяется подсудностью 

                                                           
1 Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 04.06.2013 

№ АПЛ13-228. Документ опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс».  
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уголовного дела, в котором этот гражданский иск был предъявлен (ч. 10 ст. 31 

УПК РФ). 

В качестве гражданского ответчика по уголовном делу может быть при-

влечена организация. Например, когда вред причинил работник юридического 

лица или оно владеет источником повышенной опасности, с использованием 

которого совершено преступление. 

По общему правилу подсудность гражданского иска, вытекающего из уго-

ловного дела, определяется подсудностью последнего. Вместе с тем Пленум ВС 

РФ указал, в каких случаях это правило не работает1: 

- требования относятся к восстановлению нарушенных прав (например, 

при взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ); 

- заявлены регрессные требования; 

- необходимо произвести дополнительные расчеты, требующие отложения 

судебного разбирательства. Исключение составляют дополнительные расчеты, 

которые связаны с уточнением размера вреда, имеющего значение для квали-

фикации преступления и определения объема обвинения; 

- вынесен оправдательный приговор или уголовное дело прекращено; 

- апелляционный суд выявил неустранимые нарушения в части граждан-

ского иска. 

В этих случаях подсудность определятся по правилам ГПК РФ. 

Процессуальные особенности рассмотрения гражданских исков заключа-

ются в следующем: 

- если гражданский иск имеет недостатки (не указаны основания иска, су-

щество требований и пр.), суд без возвращения его заявителю, а предложит их 

устранить. 

- по ходатайству истца суд может принять обеспечительные меры, если их 

не приняли органы предварительного расследования. 

                                                           
1 Постановление Пленума ВС РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами 

гражданского иска по уголовному делу» // СПС «КонсультантПлюс».  
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- доказывать размер вреда, причиненного преступлением, обязан прокурор. 

В то же время размер вреда, причиненного преступлением, но выходящего за 

рамки обвинения, должен доказать истец. Например, он доказывает размер рас-

ходов на ремонт имущества, поврежденного при проникновении в помещение. 

В целях обеспечения быстроты и объективности рассмотрения уголовных 

дел установлено правило о недопустимости споров о подсудности, согласно 

которому любое уголовное дело, переданное из одного суда в другой в соответ-

ствии с правилами о подсудности и об изменении подсудности, подлежит без-

условному принятию к производству тем судом, которому оно передано. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Проанализируйте понятие подсудности. 

2. Раскройте процессуальное и социально-правовое значение института под-

судности.  

3. Назовите виды подсудности. 

4. Охарактеризуйте родовой (предметный) признак подсудности. 

5. Что такое персональная подсудность уголовного дела? 

6. Охарактеризуйте территориальный признак подсудности уголовного дела. 

7. Как определяется подсудность по связи дел (при соединении уголовных 

дел)? 

8. Как определяется подсудность в случае обвинения одного лица или группы 

лиц в совершении нескольких преступлений, уголовные дела о которых 

подсудны судам разных уровней? 

9. Каковы правила изменения подсудности уголовного дела? 

10. Кто уполномочен разрешать вопросы о подсудности уголовных дел? 
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2.2. Стадия подготовки к судебному заседанию: понятие и значение.  

Предварительное слушание: основания назначения, особенности и порядок 

проведения, виды решений, принимаемых судьей по итогам  

предварительного слушания 

 

 Судебное производство состоит из нескольких стадий. Первой из них 

принято называть подготовку к судебному заседанию. 

Суть данной стадии заключается в проверке единолично судьей доста-

точности необходимых оснований для назначения поступившего уголовного 

дела к слушанию, пределов обвинения и квалификации преступления, соблю-

дения гарантий прав обвиняемого на защиту, а также в проведении подготови-

тельных действий обеспечительного характера, направленных на создание бла-

гоприятных условий для беспрепятственного рассмотрения уголовного дела в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.  

Задачей судьи является выяснение следующих вопросов:  

 подсудно ли уголовное дело данному суду; 

 вручены ли копии обвинительного заключения или обвинительного 

акта; 

 подлежит ли избранию, отмене, изменению или продлению мера 

пресечения;  

 подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и поданные 

жалобы; 

 приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного 

преступлением, и возможной конфискации имущества; 

 имеются ли основания проведения предварительного слушания, 

предусмотренные ч. 2 ст. 229 УПК РФ. 

В результате изучения материалов уголовного дела судья принимает од-

но из следующих решений: 

1) о направлении уголовного дела по подсудности – если поступившее 

уголовное дело не подсудно данному суду; 
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2) о назначении предварительного слушания – если есть основания, 

предусмотренные ст. 229 УПК РФ, или судья усмотрит необходимость его про-

ведения; 

3) о назначении судебного заседания – если уголовное дело подсудно 

данному суду, нет оснований для назначения и проведения предварительного 

слушания, копии обвинительного заключения или акта своевременно вручены 

обвиняемому. 

Решение судьи по любому из указанных вопросов оформляется постанов-

лением и принимается в срок не позднее 30 суток со дня поступления уголов-

ного дела в суд.  

В случае, если в суд поступает уголовное дело в отношении обвиняемого, 

содержащегося под стражей, такое решение должно быть принято в срок не 

позднее 14 суток со дня поступления уголовного дела в суд.  

Указанные сроки могут быть продлены судьей по ходатайству стороны 

для дополнительного ознакомления с материалами уголовного дела. 

Если нет препятствий к назначению судебного заседания, судья выносит 

постановление о его назначении без проведения предварительного слушания, в 

котором указывает: 

- о месте, дате и времени судебного заседания; 

- о составе суда – единолично или коллегиально;  

- о назначении защитника в случаях, предусмотренных п.п. 2 - 7 ч. 1 ст. 51 

УПК РФ; 

- о вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным сторо-

нами; 

- о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в слу-

чаях, предусмотренных ст. 241 УПК РФ; 

- о мере пресечения, за исключением случаев избрания меры пресечения в 

виде запрета определенных действий, залога, домашнего ареста или заключе-

ния под стражу, либо о продлении срока указанных мер пресечения.  
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Необходимым требованием к постановлению о назначении судебного за-

седания является обязанность суда указать в нем решение о назначении судеб-

ного заседания с указанием фамилии, имени и отчества каждого обвиняемого и 

квалификации вменяемого ему в вину преступления, а также о мере пресече-

ния. Причем постановление должно содержать именно тот объем обвинения 

(все пункты, части статей, по которым обвиняется лицо), который указан в об-

винительном заключении, акте, постановлении. Нарушение данного требования 

влечет отмену итогового судебного решения.  

Представляется целесообразным рассмотреть в качестве показательного 

примера отмены решения суда первой инстанции ввиду неуказания вмененного 

объема обвинения обвиняемому в постановлении суда о назначении судебного 

заседания1. Так, Судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационно-

го суда общей юрисдикции рассмотрела в открытом судебном заседании уго-

ловное дело по кассационной жалобе (основной и дополнительной) осужденно-

го Т. на приговор Кстовского городского суда Нижегородской области от 22 

октября 2020 года и апелляционное определение Нижегородского областного 

суда от 12 января 2021 года. 

По приговору Кстовского городского суда Нижегородской области от 22 

октября 2020 года 

Т., гражданин РФ, женатый, имеющий малолетнего ребенка, со средним 

специальным образованием, неработавший, ранее судимый 4 апреля 2017 года 

по приговору Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода по п. «з» ч. 2 ст. 

111 УК РФ к 3 годам лишения свободы; по постановлению Дзержинского го-

родского суда Нижегородской области от 15 ноября 2018 года неотбытая часть 

наказания в виде 11 месяцев 7 дней лишения свободы заменена на 11 месяцев 7 

дней ограничения свободы с установлением осужденному ограничений, преду-

смотренных ч. 5 ст. 53 УК РФ; освобожден 8 октября 2019 года по отбытии 

срока наказания, 

                                                           
1 Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 16 июня 2021 г. N 77-

2105/2021 // СПС «КонсультантПлюс». Документ опубликован не был.  
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осужден по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 11 годам лишения сво-

боды с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Срок наказания Т. постановлено исчислять со дня вступления приговора в 

законную силу. 

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ в срок наказания Т. зачтено время со-

держания под стражей с 18 февраля 2020 года по день вступления приговора в 

законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день ли-

шения свободы. 

Апелляционным определением Нижегородского областного суда от 12 ян-

варя 2021 года вышеуказанный приговор оставлен без изменения. 

Судебная коллегия установила, что по приговору Т. признан виновным в 

покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном группой 

лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

В кассационной жалобе (основной и дополнительной) осужденный Т. вы-

ражает несогласие с судебными решениями, считает их несправедливыми, а 

наказание чрезмерно суровым. Полагает, что судом не в полной мере учтены 

положения ч. 3 ст. 60 УК РФ. Обращает внимание, что он полностью признал 

вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследова-

нию преступления, по месту работы и жительства характеризуется положи-

тельно, имеет малолетнего ребенка. Анализируя законодательство, указывает, 

что он имеет хронические заболевания, которые должны быть учтены в каче-

стве смягчающих наказание обстоятельств. Считает, что судом необоснованно 

не учтено его добровольное указание на места произведенных им тайников. 

Указывает на повторный учет отягчающих наказание обстоятельств. Обращает 

внимание, что в постановлении о назначении судебного заседания судом допу-

щены ошибки в составах инкриминированных ему деяний, в связи с чем счита-

ет, что судом недостаточно изучено уголовное дело и нарушено его право на 

защиту. Просит изменить приговор в части назначенного наказания, применив 

ч. 3 ст. 68 УК РФ либо ст. 64 УК РФ и снизить срок наказания, апелляционное 

определение отменить, дело направить на новое рассмотрение. 
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В возражениях на кассационную жалобу прокурор Васенькин В.И. считает 

доводы кассационной жалобы необоснованными и подлежащими отклонению. 

Изучив материалы уголовного дела, доводы кассационной жалобы (основ-

ной и дополнительной), возражений на нее, выслушав участников процесса, су-

дебная коллегия приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или измене-

ния приговора, определения или постановления суда при рассмотрении уголов-

ного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения уголов-

ного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела. 

В соответствии со ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, 

обоснованным и справедливым, постановленным в соответствии с уголовным и 

уголовно-процессуальным законом. 

По настоящему делу эти требования закона судом не выполнены. 

Согласно ч. 3 ст. 231 УПК РФ в постановлении о назначении судебного за-

седания помимо вопросов, предусмотренных п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 227, ч. 2 ст. 231 

УПК РФ, должны также содержаться решения о назначении судебного заседа-

ния с указанием фамилии, имени и отчества обвиняемого и квалификации вме-

няемого ему в вину преступления, а также о мере пресечения. 

Назначение судебного разбирательства уголовного дела в суде первой ин-

станции - самостоятельная и необходимая стадия уголовного процесса, заклю-

чающаяся в правоотношениях и деятельности всех его участников при опреде-

ляющей роли судьи по установлению наличия или отсутствия фактических и 

юридических оснований для назначения судебного разбирательства, рассмот-

рения и разрешения уголовного дела по существу. Предание обвиняемого суду 

оформляется в форме принимаемого судом процессуального решения о том, 

что уголовное дело подлежит рассмотрению в судебном разбирательстве суда 

первой инстанции. 

Органами предварительного следствия Т. обвинялся в совершении двух 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, пяти 
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преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, 

двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

Как установлено судебной коллегией, в постановлении судьи, принятом 11 

сентября 2020 года по итогам подготовки уголовного дела к судебному заседа-

нию, суд не указал квалификацию вменяемых Т. в вину двух преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, указав при этом на то, 

что Т. обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 

30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. То есть, фактически обвиняемый не был уведом-

лен о предании его суду в части предъявленного ему обвинения в совершении 

двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Он 

не был извещен об объеме обвинения, в пределах которого судом первой ин-

станции будет осуществляться судебное разбирательство. 

Более того, во всех судебных извещениях отсутствуют сведения о рассмот-

рении уголовного дела в отношении Т. по предъявленному ему обвинению в 

совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 

228.1 УК РФ, а также в судебном заседании суда первой инстанции председа-

тельствующий указывал о рассмотрении уголовного дела в отношении Т., об-

виняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. 

«а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. п. 

«а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. 

«г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, что подтверждается протоколом судебного заседания 

(т. 12, л.д. 118). 

Данные обстоятельства существенным образом нарушают право Т. на эф-

фективную и надлежащую защиту от выдвинутого против него обвинения, по-

скольку согласно требованиям ст. 252 УПК РФ, судебное разбирательство про-

водится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему об-

винению, изменение которого в ходе судебного разбирательства не допускает-

ся, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право 

на защиту. 
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Не выполнив требование уголовно-процессуального закона, определяюще-

го пределы судебного разбирательства, суд допустил его существенное нару-

шение, повлиявшее на исход дела. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, 

что приговор и апелляционное определение подлежат отмене, а уголовное дело 

направлению на новое рассмотрение со стадии подготовки к судебному заседа-

нию. 

При этом судебная коллегия не входит в обсуждение доводов кассацион-

ной жалобы осужденного, поскольку в силу п. 4 ч. 7 ст. 401.16 УПК РФ не 

вправе предрешать выводы, которые могут быть сделаны судом при повторном 

рассмотрении дела. 

Принимая во внимание данные о личности Т. и то, что он обвиняется в со-

вершении преступлений, наказание за которые предусмотрено свыше 3 лет ли-

шения свободы, вследствие чего он может скрыться от суда и таким образом 

воспрепятствовать производству по делу, судебная коллегия полагает необхо-

димым избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под 

стражу сроком на 2 месяца, то есть до 16 августа 2021 года. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 401.14, 401.15 УПК 

РФ, судебная коллегия определила: кассационную жалобу осужденного Т. удо-

влетворить частично. Приговор Кстовского городского суда Нижегородской 

области от 22 октября 2020 года и апелляционное определение Нижегородского 

областного суда от 12 января 2021 года в отношении Т. отменить и уголовное 

дело передать на новое судебное рассмотрение со стадии подготовки к судеб-

ному заседанию в Кстовский городской суд Нижегородской области иным со-

ставом суда. 

Еще одним примером отмены судебного решения является кассационное 

определение от 14 июля 2021 г. № 77-2083/20211. Основанием отмены стало 

неизвещение потерпевшего о дне судебного заседания. Так, рассмотрела в от-

                                                           
1 Кассационное определение от 14 июля 2021 г. № 77-2083/2021 // СПС «КонсультантПлюс». 

Документ опубликован не был. 
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крытом судебном заседании уголовное дело по кассационной жалобе осужден-

ного М.А. на приговор Чертановского районного суда г. Москвы от 19 октября 

2020 года. 

Приговором Чертановского районного суда г. Москвы от 19 октября 2020 

года 

М.А, несудимый, осужден по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ к 3 годам лишения 

свободы. 

Отбывание наказания постановлено исчислять со дня вступления пригово-

ра в законную силу с зачетом, на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, в срок 

лишения свободы времени содержания М. под стражей с 28 сентября 2019 года 

до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора 

дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

В апелляционном порядке приговор суда не обжаловался и вступил в за-

конную силу 30 октября 2020 года. 

Судебная коллегия установила, что по приговору суда М. признан винов-

ным в умышленном причинении опасного для жизни тяжкого вреда здоровью, с 

применением предмета, используемого в качестве оружия. 

Дело рассмотрено в порядке главы 40 УПК РФ. 

В кассационной жалобе осужденный М.А. просит смягчить назначенное 

ему наказание, полагая, что суд не учел все обстоятельства, смягчающие нака-

зание. Указывает, что вину признал, в содеянном раскаялся, имеет заболевания, 

оказывает материальную помощь больному отцу, бабушке и родной сестре, со-

держит малолетнего ребенка, оказал медицинскую помощь потерпевшему по-

сле совершения преступления. Отмечает, что длительное время содержался под 

стражей, встал на путь исправления и не нуждается в изоляции от общества; 

назначенное наказание негативно повлияет на условия жизни его семьи. Пола-

гает, что совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств, яв-

ляется исключительной и дает основания для применения положений ст. 64 УК 

РФ. Просит изменить режим отбывания наказания на колонию-поселение. 
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В возражениях на жалобу осужденного государственный обвинитель ука-

зывает, что требования уголовного закона при назначении М. наказания судом 

не нарушены, все обстоятельства, на которые осужденный обращает внимание 

в жалобе, учтены судом в полной мере. 

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационной жа-

лобы и возражения на них, выслушав мнение участников процесса, судебная 

коллегия приходит к следующим выводам. 

В силу ст. 401.1 УПК РФ во взаимосвязи с ч. 1 ст. 401.16 УПК РФ при рас-

смотрении кассационной жалобы суд кассационной инстанции проверяет за-

конность приговора, постановления или определения суда, вступивших в за-

конную силу, то есть правильность применения норм уголовного и уголовно-

процессуального закона. При этом суд кассационной инстанции не связан с до-

водами кассационных жалоб и вправе проверить производство по уголовному 

делу в полном объеме. 

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или измене-

ния приговора, определения или постановления суда при рассмотрении уголов-

ного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения уголов-

ного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела. 

Такие нарушения уголовно-процессуального закона, выразившееся в 

нарушении процедуры судопроизводства и ограничении права потерпевшего на 

участие в судебном заседании установлены по настоящему делу. 

По приговору суда, постановленному без проведения судебного разбира-

тельства в общем порядке (ст. 316 УПК РФ), М. признан виновным и осужден 

по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, которое в соответствии с положениями ч. 4 ст. 15 

УК РФ отнесено к категории умышленных тяжких преступлений. Постановле-

ние о назначении судебного заседания в особом порядке судебного разбира-

тельства вынесено судьей 4 августа 2020 г. 

Принимая решение о форме судопроизводства при назначении уголовного 

дела к слушанию, суд оставил без внимания изменения, внесенные в ч. 1 ст. 314 

УПК РФ Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 224-ФЗ, вступившем в 
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законную силу 31 июля 2020 года, согласно которым без проведения судебного 

разбирательства в общем порядке рассматриваются уголовные дела о преступ-

лениям небольшой или средней тяжести. 

Между тем, в соответствии со ст. 4 УПК РФ при производстве по уголов-

ному делу применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во вре-

мя производства соответствующего процессуального действия или принятия 

процессуального решения. 

Таким образом, назначение дела о тяжком преступлении к рассмотрению в 

особом порядке и проведение судебного заседания без исследования доказа-

тельств в общем порядке после 31 июля 2020 года является нарушением уго-

ловно-процессуального закона, которое могло повлиять на исход дела, так как 

при рассмотрении дела в общем порядке судебного разбирательства в условиях 

действия принципа непосредственности и устности исследования доказательств 

в судебном заседании обеспечиваются максимальные процессуальные гарантии 

справедливого правосудия. 

Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст. ст. 231 УПК РФ, регулирующей во-

просы назначения судебного заседания, стороны должны быть извещены о ме-

сте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 5 суток до его начала. 

В постановлении суда о назначении судебного заседания решения о вызове 

потерпевшего не принято. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. п. 11 - 13 постанов-

ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 года 

№ 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие по-

терпевшего в уголовном судопроизводстве», исходя из принципа равенства 

прав сторон (ст. 244 УПК РФ) потерпевший пользуется равными со стороной 

защиты правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказа-

тельств, выступление в судебных прениях, на рассмотрение иных вопросов, 

возникающих в ходе судебного разбирательства. 

Согласно действующему закону потерпевшему на любом этапе уголовного 

судопроизводства должна быть предоставлена возможность довести до сведе-
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ния суда свою позицию по существу дела и те доводы, которые он считает не-

обходимыми для ее обоснования. 

Потерпевший, согласно ст. 42 УПК РФ, вправе принимать участие во всех 

судебных заседаниях по рассматриваемому делу для защиты своих прав и за-

конных интересов. В этих целях председательствующих обязан известить его о 

дате, времени и месте судебных заседаний, а при отложении разбирательства 

дела разъяснить право на участие в последующих судебных заседаниях. 

В протоколе судебного заседания от 19 октября 2020 года отражено, что 

потерпевший надлежащим образом извещен, но не явился, ходатайствовал о 

рассмотрении дела в его отсутствие. 

Однако данных о том, что потерпевший надлежащим образом извещался о 

дне первого судебного заседания, состоявшегося 10 августа 2020 года, а также о 

последующих отложениях дела, в том числе на 19 октября 2020 года, когда был 

вынесен приговор, материалы уголовного дела не содержат. 

Согласно протоколу уведомления потерпевшего об окончании предвари-

тельного следствия от 16 июня 2020 г. заявлений, в том числе о согласии на 

рассмотрение дела в особом порядке, потерпевший не делал, от участия в су-

дебном заседании не отказывался. 

В материалах уголовного дела имеется никем не заверенная печатная све-

токопия заявления без даты, согласно которому потерпевший * просит рас-

смотреть уголовное дело в отношении Москвина в особом порядке. При этом в 

нем не содержится сведений о том, что потерпевший извещен о дне судебного 

заседания и просит рассмотреть дело в его отсутствие. 

Таким образом, суд не установил надлежащим образом невозможность яв-

ки в судебное заседание потерпевшего, не предпринял мер к обеспечению его 

участия в судебном разбирательстве, чем существенно ограничил права потер-

певшего. 

Ввиду допущенных судом первой инстанции нарушений уголовно-

процессуального закона, искажающих саму суть правосудия и смысл судебного 
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решения как акта правосудия, приговор не может быть признан законным и 

подлежит отмене. 

Поскольку приговор подлежит отмене по процессуальным основаниям 

иные доводы кассационной жалобы на данной стадии процесса обсуждению не 

подлежат, но могут быть учтены судом при новом рассмотрении дела, в ходе 

которого суду первой инстанции надлежит устранить допущенные нарушения 

уголовно-процессуального закона, и принять по делу законное, обоснованное и 

мотивированное решение, не допустив ухудшения положения М.А. 

В связи с отменой приговора судебная коллегия усматривает основания 

для разрешения вопроса о мере пресечения в отношении Москвина и, учитывая 

при этом мнение сторон, данные о личности М.А., обвиняемого в совершении 

умышленного тяжкого преступления против личности, принимая во внимание, 

что он может скрыться от суда и таким образом воспрепятствовать производ-

ству по делу в разумные сроки; руководствуясь положениями ст. 97, 108, 255 

УПК РФ, судебная коллегия избирает М. меру пресечения в виде заключения 

под стражу на срок необходимый для назначения дела к рассмотрению судом 

первой инстанции. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 401.13, ст. 401.14, ст. 

401.15, 401.16 УПК РФ, судебная коллегия определила: приговор Чертановско-

го районного суда г. Москвы от 19 октября 2020 года в отношении М.А. отме-

нить, направить материалы уголовного дела на новое судебное рассмотрение в 

тот же суд (со стадии назначения судебного заседания), в ином составе суда. 

 

Срок извещения сторон о месте, дате и времени судебного заседания:  

- не менее чем за 5 суток до его начала; 

Срок начала разбирательства в судебном заседании: 

- не позднее 14 суток со дня вынесения судьей постановления о назначе-

нии судебного заседания; 
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- по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных 

заседателей, - не позднее 30 суток со дня вынесения судьей постановления о 

назначении судебного заседания. 

Наряду с указанными сроками следует соблюсти срок, необходимый для 

подготовки обвиняемого к судебному заседанию. Он исчисляется со дня вруче-

ния обвиняемому копии обвинительного заключения или обвинительного акта 

до дня судебного заседания и не может быть менее 7 суток. Таким образом, 

рассмотрение уголовного дела в судебном заседании не может быть начато ра-

нее 7 суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения 

или акта. При этом в силу статьи 321 УПК РФ по уголовным делам, рассматри-

ваемым мировым судьей, судебное разбирательство должно быть начато не ра-

нее 3 и не позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления или уголовного 

дела 

Вынесение судьей постановления о назначении судебного заседания име-

ет правовые последствия для подсудимого. 

После назначения судебного заседания подсудимый не вправе заявлять 

ходатайства: 

1) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседа-

телей; 

2) о проведении предварительного слушания; 

3) о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей. 

Поэтому все необходимые ходатайства, касающиеся состава суда, поряд-

ка рассмотрения дела и оснований проведения предварительного слушания, 

должны быть заявлены сторонами до вынесения постановления о назначении 

судебного заседания.  

Предварительное слушание - форма подготовки уголовного дела к су-

дебному разбирательству, проводимая судьей с участием сторон в закрытом су-

дебном заседании с соблюдением общих правил судебного разбирательства, в 

том числе с ведением протокола судебного заседания. При этом отсутствие 

подсудимого допускается по его ходатайству либо в случае, предусмотренном 
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ч. 5 ст. 247 УПК РФ. Предмет рассмотрения ограничен основаниями проведе-

ния предварительного слушания. 

Предварительное слушание может быть проведено как по инициативе 

судьи при наличии к тому оснований, так и по ходатайству стороны, которое 

может быть заявлено после ознакомления с материалами уголовного дела либо 

после направления уголовного дела с обвинительным заключением или обви-

нительным актом в суд в течение 3 суток со дня получения обвиняемым копии 

обвинительного заключения или обвинительного акта. Уведомление о вызове 

сторон в судебное заседание должно быть направлено не менее чем за 3 суток 

до дня проведения предварительного слушания. 

Основаниями назначения предварительного слушания в силу ст. 229 

УПК РФ являются следующие:  

 при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства;  

 при наличии основания для возвращения уголовного дела прокуро-

ру в случаях, предусмотренных ст. 237 УПК РФ; 

 при наличии основания для приостановления или прекращения уго-

ловного дела; 

 при наличии ходатайства стороны о проведении судебного разбира-

тельства в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ; 

 для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с уча-

стием присяжных заседателей; 

 при наличии не вступившего в законную силу приговора, преду-

сматривающего условное осуждение лица, в отношении которого в суд посту-

пило уголовное дело, за ранее совершенное им преступление; 

 при наличии основания для выделения уголовного дела; 

 при наличии ходатайства стороны о соединении уголовных дел. 

Данный перечень не является исчерпывающим. Стороны вправе заявить 

ходатайство об истребовании дополнительных доказательств или предметов.  

Невыполнение требований УПК РФ влечет отмену судебных решений.  

consultantplus://offline/ref=1D88A4F9ABF09FE54013457EA88E00A709198D16850D3527004CECBC101BE36F4A7784E3690EC4A1gAKAQ
consultantplus://offline/ref=1D88A4F9ABF09FE54013457EA88E00A709198D16850D3527004CECBC101BE36F4A7784E3690BC4A5gAKFQ
consultantplus://offline/ref=1D88A4F9ABF09FE54013457EA88E00A709198D16850D3527004CECBC101BE36F4A7784E3690DC1A5gAKDQ


110 

Так, обвинительный приговор отменен ввиду существенных нарушений 

уголовно-процессуального закона, связанных с правом обвиняемого на рас-

смотрение дела с участием присяжных заседателей. 

Из материалов дела видно, что после ознакомления с материалами уголов-

ного дела обвиняемый С. заявил ходатайство о проведении предварительного 

слушания, указав, что свою позицию относительно ходатайств, указанных в ч. 5 

ст. 217 УПК РФ (в числе которых значилось право ходатайствовать о рассмот-

рении дела с участием присяжных заседателей) он намерен заявить в судебном 

заседании. 

После поступления дела в суд с обвинительным заключением судьей выне-

сено постановление о назначении судебного заседания на 15 июня 2015 г. для 

разрешения вопроса о мере пресечения в отношении обвиняемого С. 

Постановлением от 15 июня 2015 г. ходатайство обвиняемого С. о рас-

смотрении дела с участием присяжных заседателей было оставлено без рас-

смотрения как заявленное на ненадлежащей стадии судебного разбирательства 

и возвращено обвиняемому. 

В этот же день, 15 июня 2015 г., судьей было вынесено постановление о 

назначении судебного заседания на 25 июня 2015 г., в котором указано, что 

"оснований для проведения предварительного слушания по делу не имеется", а 

"ходатайство обвиняемого о проведении по делу предварительного слушания 

без указания конкретных оснований, указанных в ч. 2 ст. 229 УПК РФ, удовле-

творению не подлежит". 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации, рассмотрев уголовное дело по апелляционной жалобе осужденного, 

отменила приговор и дело направила на новое судебное разбирательство в тот 

же суд иным составом суда, со стадии подготовки к судебному заседанию. 

Судебная коллегия мотивировала свое решение следующим. 

Из материалов дела видно, что позиция обвиняемого по вопросу о составе 

суда была известна судье до назначения дела к слушанию по существу в поряд-

ке ст. 231 УПК РФ. 
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Оставив без рассмотрения ходатайство обвиняемого о рассмотрении дела с 

участием присяжных заседателей, заявленное в судебном заседании 15 июня 

2015 г., и расценив его как "заявленное на ненадлежащей стадии судебного раз-

бирательства", судья не учел положений ч. 1 ст. 120 УПК РФ, в соответствии с 

которой ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по 

уголовному делу. 

Пункт 1 ч. 5 ст. 231 УПК РФ предусматривает, что ходатайство о рассмот-

рении дела с участием присяжных заседателей подсудимый не вправе заявить 

лишь после назначения судебного заседания. 

В данном случае ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных 

заседателей обвиняемым С. было заявлено в судебном заседании 15 июня 2015 

г. еще до назначения судебного разбирательства по существу дела, т.е. до выне-

сения судьей соответствующего постановления, в котором был определен со-

став суда по данному делу. 

Таким образом, постановление судьи о назначении судебного заседания на 

25 июня 2015 г. было вынесено после судебного заседания, проведенного по 

вопросу о мере пресечения обвиняемого1. 

 

В ходе предварительного слушания по ходатайству сторон в качестве 

свидетелей могут быть допрошены любые лица, которым что-либо известно об 

обстоятельствах производства следственных действий или изъятия и приобще-

ния к уголовному делу документов, за исключением лиц, обладающих свиде-

тельским иммунитетом. 

Предварительное слушание состоит из четырех этапов: 

1) подготовительная часть (открытие заседания, объявление участ-

вующих в нем лиц, выяснение личности обвиняемого, вопроса о вручении 

ему копии обвинительного заключения или обвинительного акта, рассмотре-

ние вопроса об отводах); 

                                                           
1 Определение N 20-АПУ16-4 СПС «КонсультантПлюс». Документ опубликован не был. 

consultantplus://offline/ref=F9CDABAA314C6286050EB27B2AC95AFF98E2F2CA95A047644EDE796FD0A6F226B4C5290E62522C924F4D52B2943BDD1A02E8ED7B732EEE9Eq5s0P
consultantplus://offline/ref=F9CDABAA314C6286050EB27B2AC95AFF98E2F2CA95A047644EDE796FD0A6F226B4C5290E62512691474D52B2943BDD1A02E8ED7B732EEE9Eq5s0P
consultantplus://offline/ref=F9CDABAA314C6286050EBF683FC95AFF9FEFFDCC98AE47644EDE796FD0A6F226A6C5710260573B954E5804E3D2q6sFP


112 

2) рассмотрение основания проведения предварительного слушания - 

основного ходатайства стороны, послужившего основанием для проведения 

предварительного слушания, или обсуждение инициативы суда, а также 

рассмотрение иных ходатайств, заявленных сторонами; 

3) выслушивание мнений сторон; 

4) принятие решения. 

По результатам предварительного слушания судья принимает одно 

из следующих решений (ст. 236 УПК РФ): 

1) о направлении уголовного дела по подсудности в случае, предусмот-

ренном 5 ст. 236 УПК РФ; 

2) о возвращении уголовного дела прокурору; 

3) о приостановлении производства по уголовному делу: в случае, когда 

обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно; в случае тяжелого за-

болевания обвиняемого, если оно подтверждается медицинским заключением; в 

случае направления судом запроса в Конституционный Суд Российской Феде-

рации или принятия Конституционным Судом Российской Федерации к рас-

смотрению жалобы о соответствии закона, примененного или подлежащего 

применению в данном уголовном деле, Конституции Российской Федерации; в 

случае, когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная воз-

можность его участия в судебном разбирательстве отсутствует); 

4) о прекращении уголовного дела в соответствии с основаниями, преду-

смотренными уголовно-процессуальным законом; 

5) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и 

назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа, предусмотренной статьей 104.4 УК РФ; 

6) о назначении судебного заседания; 

7) об отложении судебного заседания в связи с наличием не вступившего 

в законную силу приговора, предусматривающего условное осуждение лица, в 

отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное им 

преступление; 
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8) о выделении или невозможности выделения уголовного дела в отдель-

ное производство в случаях, предусмотренных УПК РФ, и о назначении судеб-

ного заседания; 

9) о соединении или невозможности соединения уголовных дел в одно 

производство, и о назначении судебного заседания. 

Решение судьи оформляется постановлением, в котором должны быть от-

ражены результаты рассмотрения заявленных ходатайств и поданных жалоб. 

Если судья удовлетворяет ходатайство об исключении доказательства и 

при этом назначает судебное заседание, то в постановлении указывается, какое 

доказательство исключается и какие материалы уголовного дела, обосновыва-

ющие исключение данного доказательства, не могут исследоваться и оглашать-

ся в судебном заседании и использоваться в процессе доказывания. Если уго-

ловное дело рассматривается судом с участием присяжных заседателей, то сто-

роны либо иные участники судебного заседания не вправе сообщать присяж-

ным заседателям о существовании доказательства, исключенного по решению 

суда. 

Поскольку такое доказательство теряет юридическую силу, оно не может 

быть положено в основу приговора или иного судебного решения, а также ис-

следоваться и использоваться в ходе судебного разбирательства. Вместе с тем 

закон предоставляет сторонам право при рассмотрении уголовного дела по су-

ществу ходатайствовать о повторном рассмотрении вопроса о признании ис-

ключенного доказательства допустимым. 

Примечательно, что при рассмотрении ходатайства об исключении дока-

зательства, заявленного стороной защиты на том основании, что доказательство 

было получено с нарушением требований УПК РФ, бремя опровержения дово-

дов, представленных стороной защиты, лежит на прокуроре. В остальных слу-

чаях бремя доказывания лежит на стороне, заявившей ходатайство. 

В ходе предварительного слушания прокурор вправе изменить обвине-

ние. Такая позиция должна также найти отражение в судебном постановлении. 
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Если изменение обвинения влечет изменение подсудности уголовного дела, су-

дья направляет данное уголовное дело по подсудности. 

В силу уголовно-процессуального принца, закрепленного в ст. 19 УПК 

РФ, судебное решение, принятое по результатам предварительного слушания, 

может быть обжаловано в апелляционном или кассационном порядке, за ис-

ключением судебного решения о назначении судебного заседания в части раз-

решения вопросов, указанных в пунктах 1, 3 - 5 части второй статьи 231 УПК 

РФ. 

Одним из названных выше решений суда по итогам предварительного 

слушания может быть решение о возвращении уголовного дела прокурору (ст. 

237 УПК РФ). 

Основанием такого решения может быть как собственная инициатива 

судьи, так и ходатайство стороны. Такое решение может быть принято в сле-

дующих случаях:  

- обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное по-

становление составлены с нарушением требований УПК РФ, что исключает 

возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на 

основе данного заключения, акта или постановления; 

- копия обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинитель-

ного постановления не была вручена обвиняемому, за исключением случаев, 

если суд признает законным и обоснованным решение прокурора, принятое им 

в порядке, установленном частью четвертой статьи 222 или частью третьей ста-

тьи 226 УПК РФ; 

- есть необходимость составления обвинительного заключения или обви-

нительного акта по уголовному делу, направленному в суд с постановлением о 

применении принудительной меры медицинского характера; 

- имеются предусмотренные статьей 153 УПК РФ основания для соедине-

ния уголовных дел, за исключением случая, предусмотренного статьей 239.2 

УПК РФ; 
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- при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела ему не 

были разъяснены права, предусмотренные частью пятой статьи 217 УПК РФ; 

- фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, 

обвинительном акте, обвинительном постановлении, постановлении о направ-

лении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицин-

ского характера, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации дей-

ствий обвиняемого, лица, в отношении которого ведется производство о при-

менении принудительной меры медицинского характера, как более тяжкого 

преступления, общественно опасного деяния либо в ходе предварительного 

слушания или судебного разбирательства установлены фактические обстоя-

тельства, указывающие на наличие оснований для квалификации действий ука-

занных лиц как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния. 

При возвращении уголовного дела прокурору по данному основанию суд обя-

зан указать обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации дей-

ствий обвиняемого, лица, в отношении которого ведется производство о при-

менении принудительной меры медицинского характера, как более тяжкого 

преступления, общественно опасного деяния. При этом суд не вправе указывать 

статью Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, по кото-

рой деяние подлежит новой квалификации, а также делать выводы об оценке 

доказательств, о виновности обвиняемого, о совершении общественно опасного 

деяния лицом, в отношении которого ведется производство о применении при-

нудительной меры медицинского характера. 

При наличии обстоятельств, указанных в статье 226.2 и части четвертой 

статьи 226.9 УПК РФ и касающихся уголовных дел, дознание по которым про-

водилось в сокращенной форме, судья по ходатайству стороны или по соб-

ственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для передачи его 

по подследственности и производства дознания в общем порядке. 

Кроме того, закон устанавливает и другую группу оснований для возвра-

щения уголовного дела прокурору судьей по ходатайству стороны. К ним отне-

сены случаи, если: 
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- после направления уголовного дела в суд наступили новые общественно 

опасные последствия инкриминируемого обвиняемому деяния, являющиеся ос-

нованием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого пре-

ступления; 

- ранее вынесенные по уголовному делу приговор, определение или поста-

новление суда отменены в порядке, предусмотренном главой 49 УПК РФ, а по-

служившие основанием для их отмены новые или вновь открывшиеся обстоя-

тельства являются в свою очередь основанием для предъявления обвиняемому 

обвинения в совершении более тяжкого преступления. 

При возвращении уголовного дела прокурору судья решает вопрос о мере 

пресечения в отношении обвиняемого. При необходимости судья продлевает 

срок содержания обвиняемого под стражей для производства следственных и 

иных процессуальных действий с учетом сроков, предусмотренных ст. 109 

УПК РФ. 

Статья 238 закрепляет право суда приостановить производство по 

уголовному делу, с вынесением об этом постановления, в случаях: 

 - когда обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно. Судья 

приостанавливает производство по уголовному делу и, если совершил побег 

обвиняемый, содержащийся под стражей, возвращает уголовное дело прокуро-

ру и поручает ему обеспечить розыск обвиняемого или, если скрылся обвиняе-

мый, не содержащийся под стражей, избирает ему меру пресечения в виде за-

ключения под стражу и поручает прокурору обеспечить его розыск. 

- тяжелого заболевания обвиняемого, если оно подтверждается медицин-

ским заключением; 

- направления судом запроса в Конституционный Суд Российской Федера-

ции или принятия Конституционным Судом Российской Федерации к рассмот-

рению жалобы о соответствии закона, примененного или подлежащего приме-

нению в данном уголовном деле, Конституции Российской Федерации; 

- когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возмож-

ность его участия в судебном разбирательстве отсутствует. 
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Надо заметить, что если стороной заявлено ходатайство о проведении су-

дебного разбирательства заочно в силу ч. 5 ст. 247 УПК РФ, то у суда нет осно-

ваний для приостановления производства по уголовному делу.  

На предварительном слушании суд может прийти к выводу о необходимо-

сти прекращения уголовного дела или преследования (ст. 239 УПК РФ).  

 В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части первой статьи 24 и 

пунктами 3 - 6 части первой статьи 27 УПК РФ, а также в случае отказа проку-

рора от обвинения в порядке, установленном частью седьмой статьи 246 УПК 

РФ, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела. 

При этом прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному 

частью второй статьи 24 УПК РФ, допускается только с согласия обвиняемого. 

Не исключаются случаи, когда имеются основания для прекращения уголовно-

го дела или преследования, но лицо, обвиняемое в совершении преступления, 

себя таковым не считает. Поэтому, если обвиняемый возражает против прекра-

щения уголовного дела по указанному основанию, судебное разбирательство 

продолжается в обычном порядке. 

 Судья может также прекратить уголовное дело при наличии оснований, 

предусмотренных статьями 25 (в связи с примирением сторон) и 28 (в связи с 

деятельным раскаянием) УПК РФ, по ходатайству одной из сторон. 

 В постановлении о прекращении уголовного дела или уголовного пресле-

дования: 

- указываются основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного 

преследования; 

- решаются вопросы об отмене меры пресечения, а также наложения ареста 

на имущество, корреспонденцию, временного отстранения от должности, кон-

троля и записи переговоров; 

- разрешается вопрос о вещественных доказательствах. 

Копия постановления о прекращении уголовного дела направляется проку-

рору, а также вручается лицу, в отношении которого прекращено уголовное 

преследование, и потерпевшему в течение 5 суток со дня его вынесения. 
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 Если по уголовному делу ранее принято решение о применении при осу-

ществлении государственной защиты мер безопасности, то судья одновременно 

с прекращением уголовного дела или уголовного преследования выносит по-

становление о дальнейшем применении мер безопасности либо об их полной 

или частичной отмене, если для дальнейшего применения мер безопасности от-

сутствуют основания, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации, на основании информации, полученной из органа, осуществляющего 

меры безопасности, или по ходатайству органа, осуществляющего меры без-

опасности, либо на основании письменного заявления лиц, указанных в ч. 2 ст. 

16 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 119-ФЗ «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизвод-

ства», которые подлежат рассмотрению в установленные сроки. О вынесенном 

постановлении уведомляется орган, осуществляющий меры безопасности, а 

также лицо, в отношении которого вынесено такое постановление. 

Одно из принимаемых на предварительном слушании решений – реше-

ние о выделении уголовного дела (ст. 239.1 УПК РФ). 

По поступившему уголовному делу суд при наличии оснований, преду-

смотренных УПК РФ, вправе принять решение о выделении уголовного дела в 

отдельное производство и направлении его по подсудности в соответствии со 

ст. 31 УПК РФ, если раздельное рассмотрение судами уголовных дел не отра-

зится на всесторонности и объективности их разрешения.  

Авторы говорят о том, что «Судебное решение о разделении уголовного 

дела с неизбежностью предполагает возвращение всего следственного произ-

водства прокурору для организации исполнения данного решения в соответ-

ствующем следственном органе. Помимо чисто технической работы такое ис-

полнение включает составление новых обвинительных заключений и осу-

ществление всех иных процедур, начиная с нового направления следственных 

consultantplus://offline/ref=9C35C25396C28071173B6A51EB5B9FEBC41219B20D2A0FD1C355EC46E9F36A6CACD3641F75EF169CD5E197C233520F627386701DEFQBP
consultantplus://offline/ref=9C35C25396C28071173B6A51EB5B9FEBC41219B20D2A0FD1C355EC46E9F36A6CACD3641F75EF169CD5E197C233520F627386701DEFQBP
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производств прокурору»1. Можно было бы согласиться со сказанным, однако 

ссылка в ст. на ст. 31 УПК РФ подтверждает убеждение законодателя в том, что 

именно суд самостоятельно должен принять решение о выделении уголовного 

дела и самостоятельно направить его (если будет для этого основание) напра-

вить по подсудности. Однако не простым, кажется текст данной статьи, не-

смотря на ее краткость 

На проблемы, вызванные изложением ст. 239.1 УПК РФ также указывает 

А.Р. Белкин, задаваясь вопросом, «как быть, если дела, которые, оказывается, 

следовало бы объединить, поступают в суд не одновременно? Судя по всему, 

если суд на предварительном слушании видит, что поступившее в суд уголов-

ное дело подлежит соединению с другим делом, разбирательство по которому 

уже началось, соединение дел возможно, но судебное разбирательство должно 

начаться заново. Хорошо, а как быть с обвинительным заключением по объ-

единенному делу? Кто-то должен его составить и вручить обвиняемым, и этот 

кто-то - явно не судья! И материалы объединенного дела надо предъявить всем 

обвиняемым, защитникам и потерпевшим, да еще и разъяснить им их права на 

заявление ходатайств... В итоге приходим к неутешительному выводу: введение 

в УПК ст. 239.2, похоже, было ошибкой. Для соединения уголовных дел следу-

ет пользоваться п. 1 части 4 ст. 237»2. 

Суд также вправе принять решение о соединении уголовных дел в одно 

производств (ст. 239.2 УПК РФ) по соответствующему ходатайству стороны. 

К сожалению, статья не содержит инициативу суда для принятия этого реше-

ния: если соответствующие ходатайства стороны не заявили, то даже при нали-

чии оснований, предусмотренных УПК РФ, суд не правомочен по своей иници-

ативе соединить уголовные дела в одно производство. Таким образом, соедине-

                                                           
1 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). Комментарий к статье 239.1 УПК РФ. 15-е изд., перераб. и доп. Москва: Про-

спект, 2021. 640 с. 
2 Белкин А.Р. Процессуальные тонкости стадии подготовки к судебному заседанию. III. Про-

ведение предварительного слушания (продолжение) // Уголовное судопроизводство. 2019. № 

3. С. 32 - 47. 
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ние уголовных дел - это право, а не обязанность суда. Но это право у суда мо-

жет возникнуть, только если поступит соответствующее ходатайство от сторон.  

Как указано в данной статье, основания для соединения уголовных дел 

должны возникнуть после поступления уголовного дела в суд.  

Соединение уголовных дел не должно являться самоцелью и бывают слу-

чаи, когда их целесообразно рассмотреть по отдельности1. 

Как отмечает С.П. Желтобрюхов «если в суд в один день (либо в короткий пе-

риод времени) поступило два, а порой и три разных уголовных дела в отноше-

нии одного и того же лица, которому инкриминируется совершение нескольких 

преступлений, то данные дела целесообразно соединять в одно производство, 

чтобы впоследствии не ждать вступления в законную силу первого приговора, 

чтобы по последнему приговору назначать окончательное наказание по прави-

лам ч. 5 ст. 69 УК РФ. Либо не редки в правоприменительной практике случаи, 

когда в суд приходит несколько уголовных дел в отношении лиц, которым ин-

криминируется совершение одного и того же преступления, в связи с чем суду 

приходится по нескольку раз допрашивать одних и тех же потерпевших и сви-

детелей об одних и тех же обстоятельствах, что не только неправильно, но и 

неприемлемо. При этом раздельное рассмотрение одного и того же уголовного 

дела в отношении нескольких лиц в целом увеличивает сроки разрешения дела, 

влечет дополнительные материальные затраты на производство по делу, при-

чиняет неудобство потерпевшим и свидетелям, которые вынуждены неодно-

кратно являться в суд и давать показания об одних и тех же обстоятельствах. 

Определенные ст. 6 УПК РФ цели уголовного судопроизводства в их си-

стемном соотношении с требованиями ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке уго-

ловного судопроизводства обязывают суд к максимально быстрой и эффектив-

ной деятельности по рассмотрению уголовных дел. 

Представляется, что соединение уголовных дел в одно производство долж-

но осуществляться не всегда, а только тогда, когда оно будет способствовать 

                                                           
1 Курченко В.Н. Судебная практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях, преду-

смотренных статьей 157 УК РФ // Мировой судья. 2015. № 3. 
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выяснению общей картины преступления, установлению истины, и, конечно 

же, в целях обеспечения быстрого, справедливого и эффективного правосудия. 

И, конечно же, соединение судом уголовных дел в одно производство 

необходимо в целях полного, всестороннего и объективного исследованиях 

всех обстоятельств»1. 

Таким образом, стадия подготовки к судебному разбирательству способ-

ствует устранению возможных препятствий к дальнейшему судебному произ-

водству по уголовному делу, обеспечению гарантий участников процесса, а 

также сокращению сроков разрешения уголовных дел по существу.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Изложите суть стадии подготовки к судебному заседанию. 

2. Каковы задачи судьи в стадии подготовки к судебному заседанию? 

3. Какие решения могут быть приняты судьей в результате изучения 

материалов уголовного дела? 

4. В какой срок судья принимает решение в результате изучения 

материалов поступившего уголовного дела? 

5. Какие сроки установлены для начала разбирательства в судебном  

заседании? 

6. Каков срок, необходимый для подготовки обвиняемого к судебному 

заседанию? 

7. Какие ходатайства не вправе заявлять подсудимый после назначения 

судебного заседания? 

8. Что такое предварительное слушание? Каковы его значение,  

процедура, сроки проведения? 

9. Каковы основания проведения предварительного слушания? 

10. Каковы этапы предварительного слушания? 

                                                           
1 Желтобрюхов С.П. Соединение уголовных дел судом // Российская юстиция. 2016. N 11. С. 

53 - 56. 
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11. Какие решения судья вправе принять по результатам предварительного 

слушания?  

12. Обладают ли стороны правом при рассмотрении уголовного дела по 

существу ходатайствовать о повторном рассмотрении вопроса о признании 

исключенного на предварительном слушании доказательства допустимым? 

13. Вправе ли прокурор в ходе предварительного слушания изменить обвине-

ние? 

14. Каковы основания возвращении уголовного дела прокурору? 

15. В каких случаях суд принимает решение о приостановлении производства 

по уголовному делу?  

16. Назовите основания принятия решения о прекращении уголовного дела. 

17. В каких случаях суд на предварительном слушании может принять решение 

о прекращении уголовного дела или уголовного преследования?  

18. В каких случаях суд на предварительном слушании может принять решение 

об отложении судебного заседания?  

19. Каковы особенности выделения уголовного дела в отдельное производство?  

20. Каковы особенности соединения уголовных дел в одно производство?  
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Глава 3. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 

3.1. Общие условия судебного разбирательства 

 

Общие условия судебного разбирательства – это правила, закрепленные 

в главе 35 УПК РФ, распространяющиеся на производство в суде по каждому 

уголовному делу и определяющие порядок и условия судебного разбиратель-

ства. Исключения из правил специально оговариваются процессуальными нор-

мами. Некоторые из общих условий судебного разбирательства являются одно-

временно и принципами уголовного судопроизводства. 

К числу общих условий судебного разбирательства, включенных в гл. 35 

УПК РФ, относятся следующие: 

 непосредственность и устность; 

 гласность;  

 неизменность состава суда;  

 состав участников судебного разбирательства; 

 равенство прав сторон в судебном заседании; 

 пределы судебного разбирательства; 

 регламент судебного заседания;  

 меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании;  

 порядок вынесения судебных решений;  

 решение вопроса о мере пресечения; 

 основания отложения, приостановления, прекращения уголовного 

дела; 

 обязательность ведения протокола судебного заседания. 

Требование непосредственности и устности (ст. 240 УПК РФ) заклю-

чается в том, что все доказательства по уголовному делу должны быть исследо-

ваны непосредственно судом в ходе судебного заседания, причем процедура их 

исследования должна найти отражение в протоколе судебного заседания. В су-

дебном разбирательстве суд заслушивает показания подсудимого, потерпевше-
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го, свидетелей, заключение эксперта, специалиста, осматривает вещественные 

доказательства, в устной форме оглашает протоколы и иные документы, про-

изводит другие судебные действия по исследованию доказательств. Исключе-

ниями из данного требования являются случаи рассмотрения уголовных дел в 

особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и 

рассмотрения уголовных дел в отношении лица, заключившего досудебное со-

глашение о сотрудничестве, а также уголовных дел, дознание по которым про-

изводилось в сокращенной форме. По общему правилу судебное следствие с 

исследованием доказательств в указанных производствах не проводится. 

В соответствии с требованием непосредственности и устности судебного 

разбирательства председательствующий вправе допросить свидетеля и потер-

певшего путем использования систем видеоконференц-связи. 

Выполнение судом требований о непосредственности и устности судеб-

ного разбирательства составляет основу правосудного (законного) приговора, 

поскольку в силу ч. 3 ст. 240 УПК РФ приговор суда может быть основан лишь 

на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. Иное 

является основанием к его отмене. 

Гласность (ст. 241 УПК РФ), как общее условие судебного разбиратель-

ства, основывается на ст. 123 Конституции РФ, предусматривающей открытое 

рассмотрение уголовных дел во всех судах. В зал судебного заседания может 

быть допущено любое лицо, не являющееся участников уголовного судопроиз-

водства, достигшее шестнадцатилетнего возраста, а с разрешения председа-

тельствующего – лицо, не достигшее указанного возраста. 

 Присутствующие в открытом судебном заседании вправе вести аудио- и 

письменную запись. Однако, фотографирование и ведение видеозаписи и (или) 

киносъемки, а также трансляция открытого судебного заседания по радио, те-

левидению или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до-

пускается только с разрешения председательствующего в судебном заседании. 

При этом закон устанавливает запрет на трансляцию открытого судебного засе-
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дания на стадии досудебного производства по радио, телевидению или в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Слушание дела в закрытом заседании, а также заочное разбирательство 

уголовных дел допускается в случаях, предусмотренных уголовно-

процессуальным законом, и осуществляется на основании мотивированного 

определения или постановления суда, которое может быть вынесено в отноше-

нии всего судебного разбирательства либо соответствующей его части. 

Основания проведения закрытого судебного разбирательства: 

1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглаше-

нию государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны (со-

держанием термина «иная» могут быть такие как тайна записи актов граждан-

ского состояния, журналистская, банковская, служебная, коммерческая, нота-

риальная, и другие охраняемые законом тайны1; 

2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных ли-

цами, не достигшими возраста шестнадцати лет. В основе запрета лежит гума-

нистическая идея об обеспечении конфиденциальности сведений, связанных с 

деятельностью несовершеннолетнего, в целях избежания психотравмирующего 

воздействия как самого открытого судебного процесса на данное лицо, так и 

последствий проведения судебного процесса в открытой форме; 

3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой непри-

косновенности и половой свободы личности и других преступлениях может 

привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников 

уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоин-

ство; 

4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судеб-

ного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких 

лиц. 

                                                           
1 Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; За-

кона РФ «О средствах массовой информации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 

300; Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 

1998. № 31. Ст. 3829. 
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Кроме того, в случае отсутствия согласия лица на оглашение в открытом 

судебном заседании переписки, записи телефонных и иных переговоров, теле-

графных, почтовых и иных сообщений, а также материалов фотографирования, 

аудио- и (или) видеозаписей, киносъемки, носящих личный характер, судья 

принимает решение об исследовании указанных доказательств в закрытом су-

дебном заседании.  

Вне зависимости от того, в открытом или закрытом судебном заседании 

рассматривается уголовное дело, производство осуществляется с соблюдением 

принципов уголовного процесса и общих условий судебного разбирательства. 

Приговор суда всегда провозглашается в открытом судебном заседании. При 

этом в случае рассмотрения уголовного дела в закрытом судебном заседании 

или в случае рассмотрения уголовного дела о преступлениях в сфере экономи-

ческой деятельности на основании определения или постановления суда могут 

оглашаться только вводная и резолютивная части приговора. Внесенные зако-

нодателем дополнения в ч. 7 ст. 241 УПК РФ в части права суда на оглашение 

только вводной и резолютивной части приговора по уголовным делам о пре-

ступлениях в сфере экономической деятельности направлены на совершенство-

вание уголовного судопроизводства и обусловлены идеей о сокращении срока 

чтения приговора, поскольку, как правило, описательно-мотивировочная часть 

приговоров по данной категории уголовных дел весьма объемна, основана на 

значительном количестве исследованных в суде доказательств, ссылок на стра-

ницы многотомных уголовных дел.  

Условие неизменности состава суда заключается в том, что уголов-

ное дело должно быть рассмотрено одним и тем же судьей или одним и тем же 

составом суда. Данное требование основывается на ранее рассмотренном об-

щем условии непосредственности и устности: каждый судья должен непосред-

ственно (лично) исследовать доказательства. Именно поэтому в случае невоз-

можности кем-либо из судей продолжать участие в судебном заседании он за-

меняется другим судьей и судебное разбирательство уголовного дела начинает-

ся сначала. 
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Состав участников судебного разбирательства. К общим условиям су-

дебного разбирательства относится участие в нем председательствующего 

судьи, сторон обвинения и защиты, а также секретаря судебного заседания. В 

судебном заседании могут участвовать потерпевший; гражданский истец или 

гражданский ответчик; специалист, эксперт, переводчик, психолог, педагог и 

другие.  

Основным участником судебного разбирательства является суд первой 

инстанции, действующий в лице одного профессионального судьи либо в со-

ставе коллегии из трех профессиональных судей или судьи и коллегии при-

сяжных заседателей.  

При коллегиальном рассмотрении уголовного дела один из судей наряду 

с основной функцией – рассмотрение и разрешение уголовного дела, исполня-

ет и дополнительные: руководит процессом рассмотрения данного уголовного 

дела. Такого судью уголовно-процессуальный закон (ст. 243) называет «пред-

седательствующий». К его обязанностям относятся: руководство судебным 

заседанием, принятие мер по обеспечению состязательности и равноправия 

сторон, соблюдения порядка в судебном заседании, разъяснение всем участни-

кам судебного разбирательства их прав и обязанностей, порядок их осуществ-

ления, ознакомление участников процесса с регламентом судебного заседания. 

Распоряжения председательствующего являются обязательными для всех 

участников судебного разбирательства и присутствующих в зале лиц. 

 Помощник судьи (ст. 244.1 УПК РФ) оказывает помощь судье в подго-

товке и организации судебного разбирательства, а также в подготовке проектов 

судебных решений. 

В каждом судебном заседании участвует секретарь (ст. 245 УПК РФ). 

Основными обязанностями секретаря судебного заседания являются проверка 

явки в суд участников процесса; полное и точное отражение в протоколе судеб-

ного заседания действий и решений суда, и действий всех его участников су-

дебного разбирательства имевшие место в ходе судебного заседания. По пору-
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чению председательствующего осуществляет другие действия, предусмотрен-

ные уголовно-процессуальным законом. 

Закон предусматривает обязательность участия в процессе рассмотрения 

уголовного дела обвинителя (ст. 246 УПК РФ). 

Государственный обвинитель участвует:  

- в судебном разбирательстве уголовных дел публичного и частно-

публичного обвинения; 

- при разбирательстве уголовного дела частного обвинения, если уголов-

ное дело было возбуждено следователем либо дознавателем с согласия проку-

рора. 

Частный обвинитель (потерпевший, его законный представитель и 

представитель) участвуют в разбирательстве уголовных дел частного обвине-

ния.  

Государственное обвинение могут поддерживать несколько прокуроров.  

Участие государственного обвинителя заключается в том, что он: 

- представляет доказательства и участвует в их исследовании,  

- излагает суду свое мнение по существу обвинения, а также по другим 

вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства,  

- высказывает суду предложения о применении уголовного закона и 

назначении подсудимому наказания, 

- предъявляет или поддерживает предъявленный по уголовному делу 

гражданский иск, если этого требует охрана прав граждан, общественных или 

государственных интересов. 

Государственный обвинитель: 

- обязан отказаться от обвинения с изложением суду мотивов отказа, если 

в ходе судебного разбирательства придет к убеждению, что представленные 

доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение. Это 

влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования 

полностью или в соответствующей его части;  

- вправе изменить обвинение в сторону смягчения путем: 
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 исключения из юридической квалификации деяния признаков пре-

ступления, отягчающих наказание; 

 исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму УК РФ, ес-

ли деяние подсудимого предусматривается другой нормой УК РФ, нарушение 

которой вменялось ему в обвинительном заключении или обвинительном акте; 

 переквалификации деяния в соответствии с нормой УК РФ, преду-

сматривающей более мягкое наказание. 

Представителем стороны защиты является подсудимый. Его участие по 

общему правилу в силу ст. 247 УПК РФ является обязательным. В целях обес-

печения его явки суд вправе подвергнуть подсудимого, не явившегося без ува-

жительных причин, приводу, а равно применить к нему или изменить ему меру 

пресечения. 

Исключение из общего правила составляют случаи судебного разбира-

тельства в отсутствие подсудимого (ч. 4 и 5 ст. 247 УПК РФ), когда: 

 - по уголовному делу о преступлении небольшой или средней тяжести 

подсудимый ходатайствует о рассмотрении данного уголовного дела в его от-

сутствие; 

- в исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным де-

лам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие 

подсудимого, который находится за пределами территории Российской Феде-

рации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к от-

ветственности на территории иностранного государства по данному уголовно-

му делу. В этом случае участие защитника в судебном разбирательстве обяза-

тельно. Один или несколько защитников приглашаются подсудимым. Подсу-

димый вправе пригласить несколько защитников. При отсутствии приглашен-

ного подсудимым защитника суд принимает меры по назначению защитника. 

Закон предусматривает пересмотр заочно вынесенного судебного решения по 

ходатайству осужденного или его защитника в случае устранения обстоятель-

ств, на основании которых уголовное дело рассматривалось заочно. 
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Другим участником стороны защиты выступает защитник. Его участие в 

судебном заседании регламентировано ст. 428 УПК РФ, а также ст. 49, 50 УПК 

РФ. Подробная регламентация полномочий защитника изложена в Федераль-

ном законе от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации». 

При неявке защитника и невозможности его замены судебное разбира-

тельство откладывается. Суд вправе заменить защитника в соответствии с ч. 3 

ст. 50 УПК РФ. 

В целях эффективного обеспечения функции защиты установлены важ-

ные правила, согласно которым защитнику запрещено:  

- занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением 

случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя; 

- делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот 

ее отрицает; 

- разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием 

последнему юридической помощи, без согласия доверителя; 

- отказаться от принятой на себя защиты. 

Одним из основных участников процесса по уголовному делу является 

потерпевший. Вместе с тем его участие по уголовным делам публичного и 

частно-публичного обвинения не является обязательным. Суд вправе рассмат-

ривать уголовное дело в его отсутствие, поскольку обвинение поддерживает и 

участвует в судебном заседании государственный обвинитель. Исключение со-

ставляют случаи, когда суд в интересах рассмотрения уголовного дела признает 

явку потерпевшего обязательной. 

Однако по уголовным делам частного обвинения, когда уголовное дело 

возбуждалось по его заявлению, явка потерпевшего в судебное заседание обя-

зательна. Его отсутствие без уважительных причин приравнивается к отказу от 

обвинения и влечет за собой прекращение уголовного дела по основанию, 

предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - отсутствие в деянии состава пре-

ступления. 
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УПК РФ (ст. 250) регламентирует участие в судебном заседании граж-

данского истца или гражданского ответчика, а также их представителей.  

Гражданский иск в уголовном процессе – это заявленное суду и подан-

ное в органы дознания, следователю или в суд при производстве по уголовному 

делу требование потерпевшего от преступления физического или юридического 

или иного управомоченного лица о возмещении причиненного преступлением 

вреда к обвиняемому, подсудимому или лицам, несущим по закону ответствен-

ность за действия указанных лиц, и подлежащее рассмотрению в порядке уго-

ловного судопроизводства. 

Если в уголовном деле заявлен гражданский иск, явка в суд гражданского 

истца и гражданского ответчика по общему правилу является обязательной.  

 Вместе с тем закон предусматривает основания рассмотрения уголовного 

дела в отсутствие гражданского истца:   

1) имеется об этом ходатайство гражданского истца или его представите-

ля; 

2) гражданский иск поддерживает прокурор; 

3) подсудимый полностью согласен с предъявленным гражданским ис-

ком. 

 В остальных случаях суд при неявке гражданского истца или его пред-

ставителя вправе оставить гражданский иск без рассмотрения, что не запрещает 

гражданскому истцу предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства. 

В целях качественного рассмотрения уголовного дела, выяснения обстоя-

тельств совершения преступления, дачи разъяснений по отдельным интересу-

ющим суд или стороны вопросам, обеспечения гарантий прав участников про-

цесса, или в других случаях суд вправе пригласить для участия в судебном за-

седании иных лиц – специалиста, эксперта, переводчика, педагога, психолога, 

понятых, и других. 

К общим условиям судебного разбирательства относится требование об 

обеспечении равенства прав сторон (ст. 244 УПК РФ), суть которого заклю-

чается в предоставлении в ходе судебного разбирательства по уголовному делу 
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стороне защиты и стороне обвинения равных прав на заявление отводов и хода-

тайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление 

в судебных прениях, на обжалование судебных решений, на рассмотрение иных 

вопросов, возникающих в ходе судебного разбирательства, в соответствии с 

процедурой, установленной уголовно-процессуальным законом. 

Пределы судебного разбирательства - одно из обязательных требова-

ний, предъявляемых к судебному процессу по уголовному делу, содержание 

которого заключается в следующем: 

 судебное разбирательство проводится только в отношении обвиня-

емого;  

 судебное разбирательство проводится только в пределах предъяв-

ленного обвиняемому обвинения; 

 изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, ес-

ли этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на 

защиту. 

Изменение обвинения может состоять в: 

 исключении из него отдельных инкриминируемых подсудимому 

эпизодов преступной деятельности,  

  уменьшении размера причиненного преступлением вреда,  

 изменении квалификации содеянного на статью УК РФ, преду-

сматривающую ответственность за менее тяжкое преступление. 

УПК РФ исключает возможность изменения обвинения на более тяжкое 

или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от обвине-

ния, в связи с которым было вынесено постановление о назначении судебного 

заседания.  

Рассмотрение в суде нового, не предъявлявшегося в досудебном произ-

водстве подсудимому обвинения, равно как изменение обвинения на более 

тяжкое или существенно отличающееся от ранее предъявленного, не допускает-

ся, поскольку в первую очередь будет нарушен один из принципов уголовного 
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процесса - право подсудимого на защиту, что, безусловно, повлечет постановле-

ние неправосудного судебного решения, и, в последующем, его отмену. 

Регламент судебного заседания (ст. 257 УПК РФ) как одно из общих 

условий судебного разбирательства представляет собой свод правил поведения 

лиц в судебном заседании, согласно которым: 

- при входе судей все присутствующие в зале судебного заседания вста-

ют; 

- все участники судебного разбирательства обращаются к суду, дают по-

казания и делают заявления стоя, за исключением случаев, когда председатель-

ствующий разрешает в силу состояния здоровья лица или иных причин выпол-

нять эти действия сидя;  

- присутствующие в зале судебного заседания лица, обращаются к суду со 

словами «Уважаемый суд», а к судье – «Ваша честь»; 

- обеспечение порядка судебного заседания возложено на судебного при-

става, требования которого обязательны для всех лиц, присутствующих в зале 

судебного заседания. 

 С регламентом судебного заседания тесно связано такое общее условие 

судебного разбирательства, как применение мер воздействия за нарушение 

порядка в судебном заседании (ст. 258 УПК РФ).  

К ним закон относит следующие: 

 предупреждение судом лица (лиц) о недопустимости ненадлежаще-

го поведения; 

 удаление из зала судебного заседания; 

 наложение денежного взыскания в порядке, установленном ст. 117 

и 118 УПК РФ.  

Основаниями применения мер воздействия за нарушение порядка в су-

дебном заседании может являться как недостойное поведение лица, так и не-

подчинение распоряжениям председательствующего или судебного пристава. 

При неподчинении обвинителя или защитника распоряжениям председа-

тельствующего слушание уголовного дела по определению или постановлению 
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суда может быть отложено, если не представляется возможным без ущерба для 

уголовного дела заменить данное лицо другим. Одновременно суд сообщает об 

этом вышестоящему прокурору или в адвокатскую палату соответственно. 

Если нарушителем является подсудимый, то суд вправе удалить его из за-

ла судебного заседания до окончания прений сторон. Вместе с тем подсудимый 

не должен быть лишен права на последнее слово. Приговор в этом случае дол-

жен провозглашаться в его присутствии или объявляться ему под расписку не-

медленно после провозглашения. 

Порядок вынесения судебных решений (ст. 256 УПК РФ) также отнесен 

законодателем к числу общих условий судебного разбирательства. В процессе 

судебного разбирательства уголовного дела по всем вопросам, возникающим в 

ходе судебного заседания, суд коллегиально выносит определения, а судья 

единолично – постановления.  

В зависимости от вопроса, по которому принимается решение, суд может 

его вынести в совещательной комнате в виде отдельного процессуального до-

кумента либо непосредственно в зале судебного заседания, не удаляясь в сове-

щательную комнату, с обязательным занесением его в протокол судебного за-

седания.  

В совещательной комнате выносятся следующие определения или по-

становления: 

 о возвращении уголовного дела прокурору в соответствии со ст. 237 

УПК РФ,  

 о прекращении уголовного дела,  

 об избрании, изменении или отмене меры пресечения в отношении 

подсудимого,  

 о судебном разбирательстве в отсутствие подсудимого,  

 о продлении срока содержания его под стражей,  

 об отводах,  

 о назначении судебной экспертизы.  

consultantplus://offline/ref=C0C2F537559842945457447E562B0B594939F83C2D18DB7F0E1F02AA96CFEDBEBA19213631A3B7D0q4J4R
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Иные определения или постановления по усмотрению суда могут быть 

вынесены в зале судебного заседания. 

Итоговым процессуальным документом по уголовному делу, разрешаю-

щим его по существу, является обвинительный или оправдательный приговор. 

Содержание и порядок постановления приговора подробно регламентированы 

гл. 39 УПК РФ.  

Решение вопроса о мере пресечения также включено законодателем в 

систему общих условий судебного разбирательства.  

Избрание, изменение или отмена меры пресечения допускается как в до-

судебной части производства, так и в ходе судебного разбирательства1.  

По общему правилу если заключение под стражу избрано подсудимому в 

качестве меры пресечения, то срок содержания его под стражей со дня по-

ступления уголовного дела в суд и до вынесения приговора не может превышать 

6 месяцев.  

По истечении этого срока содержащийся под стражей подсудимый, обви-

няемый в совершении преступления небольшой и средней тяжести, должен 

быть освобожден из-под стражи. 

Вместе с тем, по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступле-

ниях мера пресечения в виде содержания под стражей может быть продлена 

по истечении 6 месяцев, причем неоднократно, но каждый раз не более чем на 

3 месяца. 

К общим условиям судебного разбирательства относятся основания и по-

рядок принятия судебных решений об отложении, приостановлении, пре-

кращении уголовного дела (ст. ст. 253, 254 УПК РФ). 

 

 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 № 4-П «По делу о проверке кон-

ституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения 

под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием предвари-

тельного расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда 

граждан» // Вестник Конституционного Суда РФ, № 3, 2005. 
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Основания отложения судебного разбирательства: 

  неявка в судебное заседание кого-либо из вызванных лиц, чье уча-

стие в данном судебном заседании является обязательным; 

  необходимость истребования новых доказательств. 

 Суд выносит определение, а судья - постановление об отложении 

судебного разбирательства на определенный срок. Обеспечивается вызов или 

привод неявившихся лиц и истребуются новые доказательства. 

Основания приостановления судебного разбирательства: 

 подсудимый скрылся;  

 психическое расстройство подсудимого или иная тяжелая болезнь, 

исключающая возможность его явки.  

Суд приостанавливает производство в отношении этого подсудимого со-

ответственно до его розыска или выздоровления, выносит определение или по-

становление о розыске скрывшегося подсудимого, и продолжает судебное раз-

бирательство в отношении остальных подсудимых. Если раздельное судебное 

разбирательство препятствует рассмотрению уголовного дела, то все производ-

ство по нему приостанавливается. 

Основания прекращения уголовного дела в судебном заседании: 

 1) в случаях, если во время судебного разбирательства будут установле-

ны обстоятельства, такие как: 

 истечение сроков давности уголовного преследования;  

 смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, 

когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умер-

шего;  

 отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может 

быть возбуждено не иначе, как по его заявлению;  

 отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в 

действиях одного из лиц, указанных в пп. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо от-

сутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, 

Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии 
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судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемо-

го одного из лиц, указанных в пп. 1 и 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ; 

 отсутствие в деянии состава преступления, в случае, когда до 

вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого дея-

ния были устранены новым уголовным законом;  

  акт об амнистии;  

 наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступивше-

го в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда 

или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвине-

нию;  

 наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотменен-

ного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекраще-

нии уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уго-

ловного дела; 

2) в случае отказа обвинителя от обвинения.  

Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель 

придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают 

предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и из-

лагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного об-

винителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой пре-

кращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в со-

ответствующей его части по основаниям, предусмотренным пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 

и пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. По уголовным делам частного обвинения неявка 

потерпевшего без уважительных причин влечет за собой прекращение уголов-

ного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ; 

3) в случаях, предусмотренных ст. 25 УПК РФ (примирение сторон) и ст. 

28 УПК РФ (деятельное раскаяние): 

  при совершении преступления небольшой или средней тяжести в 

случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, – если лицо, его совершившее прими-

рилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред; 

consultantplus://offline/ref=72BED2115F3E5D9A52615B643AF7A012E61B9AAFAFD4A0B5AFB61F223FdC25S
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  при совершении преступления небольшой или средней тяжести в 

случае, предусмотренном ч. 1 ст. 75 УК РФ, – если лицо, его совершившее, 

добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию 

преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило 

вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раска-

яния перестало быть общественно опасным. 

4) в случаях назначения меры уголовно-правового характера в виде су-

дебного штрафа в ходе судебного производства по уголовному делу. 

Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекраще-

ние уголовного преследования. О прекращении уголовного дела судья выносит 

постановление, суд – определение. 

Обязательность ведения протокола судебного заседания также являет-

ся общим условием судебного разбирательства. Данное требование распро-

страняется на рассмотрение уголовных дел во все судебных инстанциях. Поря-

док его ведения и процедура его обжалования изложены в ст. 259 и 260 УПК 

РФ. Обязанность ведения протокола возложена на секретаря судебного заседа-

ния. В силу ч. 2 ст. 259 УПК РФ протокол может быть написан от руки или при 

помощи технических средств; допускается стенографирование.  

Примечательно, что согласно Уставу уголовного судопроизводства 1864 

г. протокол судебного заседания был произвольной формы, вел его сам судья. 

Секретаря у мирового судьи не было1. 

Протокол судебного заседания служит основным источником информа-

ции о содержании и порядке исследования судом доказательств, соблюдения 

или нарушения судом и участниками процесса по уголовному делу порядка 

проведения судебного разбирательства. Составление этого документа способ-

ствует объективному и законному разрешению уголовного дела. Изучение про-

токола судебного заседания позволяет вышестоящей судебной инстанции при 

пересмотре уголовного дела определить, имелись ли процессуальные наруше-

                                                           
1 Головинская И.В. Мировая юстиция: проблемы становления и перспективы развития уго-

ловного судопроизводства : монография. – Владимир, 2008. – С. 46. 
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ния в ходе рассмотрения уголовного дела, влекущие изменение или отмену 

принятого судом решения. 

Протокол в ходе судебного заседания может изготавливаться по частям, 

каждая из которых, равно как и весь протокол, подписывается председатель-

ствующим и секретарем. В силу ч. 6 ст. 259 УПК РФ по ходатайству сторон им 

может быть предоставлена возможность ознакомиться с частями протокола по 

мере их изготовления. 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания подает-

ся сторонами в письменном виде в течение трех суток со дня окончания судеб-

ного заседания.  

Закон предоставляет сторонам право ходатайствовать о восстановлении 

пропущенного срока для подачи ходатайства об ознакомлении с протоколом 

судебного заседания. Судья вправе восстановить пропущенный по уважитель-

ным причинам срок. При этом должны быть соблюдены два условия: уголовное 

дело к моменту подачи ходатайства не должно быть направлено в апелляцион-

ную инстанцию и не должно находиться на исполнении после вступления при-

говора в законную силу. В противном случае ходатайство о продлении срока не 

удовлетворяется. Исполнение по делу не приостанавливается.  

Председательствующий обеспечивает сторонам возможность ознакомле-

ния с протоколом судебного заседания в течение трех суток со дня получения 

ходатайства. В любом случае ознакомление с протоколом должно проходить 

после подписания его председательствующим и секретарем судебного заседа-

ния. 

Председательствующий вправе предоставить возможность ознакомления 

с протоколом также иным участникам судебного разбирательства по их хода-

тайству и в части, касающейся их показаний.  

Согласно ч. 7 ст. 259 УПК РФ, если протокол судебного заседания в силу 

объективных обстоятельств изготовлен по истечении трех суток со дня оконча-

ния судебного заседания, то участники судебного разбирательства, подавшие 
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ходатайства, должны быть извещены о дате подписания протокола и времени, 

когда они могут с ним ознакомиться. 

Время ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания 

устанавливается председательствующим в зависимости от объема указанного 

протокола, однако оно не может быть менее пяти суток с момента начала озна-

комления. В исключительных случаях председательствующий по ходатайству 

лица, знакомящегося с протоколом, может продлить установленное время. УПК 

РФ не дает разъяснений, что следует считать «исключительными случаями». 

Представляется, что таковыми могут быть случаи ознакомления с протоколом 

судебного заседания по многотомным уголовным делам, а также когда в деле 

есть несколько подсудимых. Некоторые авторы справедливо считают, что к та-

ким случаям можно отнести и те, когда есть большое число желающих ознако-

миться с протоколом1. Обоснованной представляется норма о том, что если 

участник судебного разбирательства явно затягивает время ознакомления с 

протоколом, председательствующий вправе своим постановлением установить 

определенный срок для ознакомления с ним.  

Статьей 260 УПК РФ установлен трехсуточный срок для подачи замеча-

ний на протокол судебного заседания со дня ознакомления с ним.  

При этом рассмотрение председательствующим судьей замечаний, по-

данных на протокол судебного заседания, осуществляется в силу ч. 2 ст. 260 

УПК РФ незамедлительно. В необходимых случаях председательствующий 

вправе вызвать лиц, подавших замечания, для уточнения их содержания. 

По результатам рассмотрения замечаний председательствующий выносит 

постановление об удостоверении их правильности либо об их отклонении. За-

мечания на протокол и постановление председательствующего приобщаются к 

протоколу судебного заседания. 

 

 

                                                           
1 Лупинская П. А. Протокол судебного заседания // Комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. ред. Д. Н. Козак, Е. Б. Мизулина. М., 

2004. - С. 493. 
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Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Охарактеризуйте общие условия судебного разбирательства. 

2. Раскройте содержание требования непосредственности и устности судебного 

разбирательства. 

3. Раскройте содержание требования гласности судебного разбирательства. 

4. Каковы основания проведения закрытого судебного разбирательства? 

5. Может ли приговор суда провозглашаться в закрытом судебном заседании? 

6. В чем заключается условие неизменности состава суда? 

7. Каков состав участников судебного разбирательства? 

8. Назовите случаи судебного разбирательства в отсутствие подсудимого. 

9. Как должен поступить суд в случае неявки защитника и невозможности его 

замены? 

10. Обязательно ли участие потерпевшего в судебном заседании? 

11. Раскройте содержание требования об обеспечении равенства прав сторон в 

суде. 

12. Каковы пределы судебного разбирательства? 

13. Каков порядок изменения обвинения в суде? 

14. Изложите регламент судебного заседания. 

15. Какие мер воздействия за нарушение порядка в судебном заседании могут 

быть применены? 

16. Каков порядок вынесения судебных решений? 

17. Какие решения выносятся в совещательной комнате? 

18. Каков срок содержания подсудимого под стражей со дня поступления уго-

ловного дела в суд и до вынесения приговора? 

19. Каковы основания отложения судебного разбирательства? 

20. Каковы основания приостановления судебного разбирательства? 

21. Каковы основания прекращения уголовного дела в судебном заседании? 

22. Какие требования к оформлению протокола судебного заседания и озна-

комлению с ним предъявляются законом? 
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3.2. Участники уголовного судопроизводства и их полномочия 

 

Любые социальные взаимосвязи, в том числе и правоотношения, строятся 

на взаимодействии их субъектов (участников). 

В юридической литературе понятию «участники уголовного процесса» 

придаются различные значения: «участники уголовного судопроизводства», 

«участвующие в деле лица»1, «стороны»2, «участники судебного разбиратель-

ства»3, «субъекты уголовного процесса»4. 

Согласно Толковому словарю «участник» – это «тот, кто участвует 

(участвовал) в чем-нибудь»5; «субъект» – «физическое или юридическое лицо 

как носитель юридических прав и обязанностей»6.  

Данной терминологии в части определения «участников уголовного судопро-

изводства» придерживается и УПК РФ, определяющий участников уголовного судо-

производства в п. 58 ч. 1 ст. 5 как «лиц, принимающих участие в уголовном процес-

се», т.е. всех лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.  

Обязательным признаком любого участника уголовного судопроизвод-

ства принято считать выполнение уголовно-процессуальной функции; наличие 

процессуально-правового статуса.  

При разработке УПК РФ законодатель исходил из трех основных про-

цессуальных функций:  

- обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ: сторона обвинения – прокурор, а также 

следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, частный обви-

                                                           
1 См.: Уголовный процесс: Учеб. для вузов / Под общ. ред. проф. П.А. Лупинской. М., 1995. 

С. 46.  
2 См.: Верещагина А.В. Трансформация института судебного контроля в уголовно-

процессуальном законодательстве России // Государство и право. 2002. № 10. С. 122–124.  
3 См.: Мигушин К.И. Досудебное производство как стадия современного уголовного процес-

са России: теоретические и прикладные аспекты: Дис. … канд. юрид. наук. Н.Новгород, 

2004. С. 97.  
4 См.: Уголовный процесс / Под общ. ред. проф. П.А. Лупинской. С. 46. 
5 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологиче-

ских выражений. 4-е изд., доп. М., 1999. С. 845. 
6 Там же. С. 777. 
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нитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, граждан-

ский истец и его представитель);  

- защиты (п. 46 ст. 5 УПК РФ: сторона защиты – обвиняемый, а также его 

законный представитель, защитник, гражданский ответчик, его законный пред-

ставитель и представитель); 

- и разрешения уголовного дела по существу (п. 48 ст. 5 УПК РФ суд – лю-

бой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и 

выносящий решения, предусмотренные УПК РФ).  

Не отрицая необходимости классификации участников уголовного судо-

производства по таким критериям, заметим, что перечисленные функции не 

охватывают всех участников уголовного процесса. Например, понятого, секре-

таря судебного заседания, статиста, участвующего в опознании, педагога, пси-

холога и др. нельзя отнести ни к одной из перечисленных функций. Между тем 

эти лица являются участниками уголовного процесса.  

УПК РФ не содержит понятия «субъект». Вместе с тем в п. 45 ст. 5 закон 

дает развернутую характеристику понятия «стороны» – участники уголовного 

судопроизводства, выполняющие на основе состязательности функцию обвине-

ния (уголовного преследования) или защиты от обвинения. При этом в п. 58 ч. 1 

ст. 5 УПК РФ сказано, что участники уголовного судопроизводства – это лица, 

участвующие в уголовном процессе, т.е. не только его стороны.  

Можно дать следующее определение: участники уголовного процесса – 

это государственные органы и должностные лица, а также иные юридические и 

физические лица, наделенные совокупностью процессуальных прав и обязанно-

стей и вступающие в уголовно-процессуальные правоотношения.  

Опосредованное понятие функций и субъекты их осуществляющие уста-

новлены законом, хотя сам термин «функция» в УПК РФ не употребляется.  

Функция обвинения находит свое выражение как в стадии предваритель-

ного расследования, так и в суде. Продолжая процессуальную деятельность, 

осуществляемую следователем, дознавателем, направленную на доказывание 

виновности определенного лица, прокурор поддерживает перед судом государ-
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ственное обвинение. В соответствии с ч. 2 ст. 246 УПК РФ, участие государ-

ственного обвинителя обязательно в судебном разбирательстве уголовных дел 

публичного и частно-публичного обвинения, а также при разбирательстве уго-

ловного дела частного обвинения, если уголовное дело было возбуждено сле-

дователем либо дознавателем с согласия прокурора. Как государственный об-

винитель он изобличает подсудимого в совершении преступления, доказывает 

его вину, добивается применения к нему справедливого наказания, при наличии 

оснований вправе отказаться от поддержания обвинения в ходе судебного след-

ствия. Государственное обвинение занимает основное место среди других ви-

дов обвинения в судебном разбирательстве. 

Функция защиты в стадиях предварительного расследования и судебного 

разбирательства выражается в действиях подозреваемого, обвиняемого и их 

защитников, направленных на полное или частичное опровержение подозрения 

или обвинения, выявление обстоятельств, оправдывающих подозреваемого или 

обвиняемого или направленных на смягчение возможного наказания.  

Функцию правосудия, которой, как правило, заканчивается разрешение 

уголовного дела по существу, осуществляет суд (судья, мировой судья). Основ-

ное ее содержание состоит в непосредственном исследовании доказательств, 

представленных сторонами, и разрешении дела по существу, т.е. в принятии 

решения о виновности или невиновности подсудимого, о назначении ему спра-

ведливого наказания или об отказе от такового, о прекращении уголовного де-

ла.  

Законодатель исходит из того, что «участник» и «субъект» – однозначные 

понятия. В отдельных главах разд. II УПК РФ «Участники уголовного судопроиз-

водства» изложен процессуальный статус всех возможных субъектов уголовного 

процесса (за исключением помощника судьи, секретаря судебного заседания, 

служебные обязанности которых даны в ст.244.1, 245 УПК РФ). Группы субъек-

тов выделены согласно критерию процессуальной функции, которую реализует 

каждый участник правоотношений. В гл. 8 УПК РФ «Иные участники уголовного 

судопроизводства» сосредоточены положения, регламентирующие права и обя-
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занности лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальную деятельность в силу са-

мых различных причин (свидетель, эксперт, понятой и т.п.). 

Таким образом, лежащая в настоящее время в основе классификации 

участников уголовного процесса состязательная процедура делит их на следу-

ющие группы. 

В первую группу включен суд в качестве единственного органа, который 

осуществляет правосудие. 

Вторую группу составляют участники судопроизводства со стороны об-

винения – прокурор, а также следователь, руководитель следственного органа, 

орган дознания, начальник подразделения дознания, начальник органа дозна-

ния, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представи-

тель и представитель, гражданский истец и его представитель.  

В третью группу входят участники судопроизводства со стороны защи-

ты – подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный или оправданный, 

его защитник и законный представитель, гражданский ответчик и его законный 

представитель, представитель. 

Четвертая группа включает в себя иных участников уголовного судо-

производства, содействующих реализации его назначения (гл. 8 УПК РФ), но не 

указанных в предыдущих классификационных группах (свидетель, понятые, 

секретарь судебного заседания, специалист, эксперт, переводчик и т.д.). Это 

лица, содействующие уголовному судопроизводству. 

Дадим краткую характеристику каждому из участников уголовно-

процессуальных правоотношений. 

Суд (судья) является субъектом уголовного процесса, основная функция 

которого – осуществление правосудия путем разбирательства и разрешения 

уголовных дел. Только ему предоставлено конституционное полномочие при-

знать приговором подсудимого виновным в совершении преступления, а также 

подвергнуть его уголовному наказанию в соответствии с законом (ст. 118 Кон-

ституции РФ и п. 1. ч. 1 ст. 8 УПК РФ). 
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В п. 48 ст. 5 УПК РФ определяется понятие «суд» через употребление 

термина «суд общей юрисдикции». Суды общей юрисдикции подразделяются 

на федеральные суды общей юрисдикции и мировых судей. В систему феде-

ральных судов общей юрисдикции входят Верховный Суд РФ, верховные суды 

республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, 

суды автономной области и автономных округов, районные (городские) суды, 

военные и специализированные суды.  

При осуществлении правосудия как особой функции государственной 

власти в задачи суда входит защита конституционного строя России, прав, сво-

бод и законных интересов граждан, прав и законных интересов предприятий, 

учреждений и организаций.  

При рассмотрении каждого уголовного дела суд обязан принять все 

предусмотренные законом меры для полного и объективного исследования об-

стоятельств уголовного дела1. Суд основывает свой приговор на доказатель-

ствах, которые были рассмотрены в судебном заседании, и не связан при выне-

сении приговора ничьим мнением2. Судьи независимы и подчиняются только 

Конституции и Федеральному закону (ст. 120 Конституции РФ).  

УПК РФ только суд наделил правом применения к лицу принудительных 

мер медицинского характера (гл. 51) и мер воспитательного воздействия в от-

ношении несовершеннолетних (гл. 50). 

Суду предоставлены широкие полномочия по решению в ходе предвари-

тельного расследования вопросов, связанных с ограничением прав и свобод че-

ловека и гражданина, в том числе: избрания меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу и домашнего ареста; продления срока содержания под стражей; 

помещения подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в ме-

дицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных 

условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
                                                           
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.1987 № 1 (в ред. 21.12.1993) 

«Об обеспечении всесторонности, полноты и объективности рассмотрения судами уголов-

ных дел» // Сб. Постановлений Пленума ВС РФ. 1961–1993. М., 1994. 
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 № 1 «О судебном приго-

воре» // БВС РФ. 1996. № 7.  
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помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-

медицинской или судебно-психиатрической экспертизы; проведения в жилище 

обыска, выемки, осмотра; наложения ареста на корреспонденцию и т.п. (ч. 2 

ст. 29 УПК РФ). Суд правомочен в ходе досудебного производства рассматри-

вать жалобы заинтересованных в том участников уголовного судопроизводства 

на действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих уголовное судо-

производство. 

Суд действует в уголовном судопроизводстве как коллегиальный орган 

или в составе одного судьи (ст. 30 УПК РФ). При этом единоличное рассмотре-

ние уголовных дел по действующему УПК РФ получило существенное разви-

тие.  

Сохраняется коллегиальный порядок рассмотрения уголовных дел в первой 

инстанции в составе трех федеральных судей (п. 3. ч. 2 ст. 30 УПК РФ). Вместе с 

тем в судебной системе страны действует институт присяжных заседателей, 

предусматривающий рассмотрение уголовных дел в составе председательствую-

щего судьи верховного суда республики, краевого или областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа, окружного (флотского) военного суда и коллегии из восьми присяжных 

заседателей, а также судьи районного суда, гарнизонного военного суда и кол-

легии из шести присяжных заседателей. 

Подробное изложение полномочий суда представлено в ст. 29 УПК РФ. 

Только суд уполномочен: 

 признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему 

наказание; 

 применить к лицу принудительные меры медицинского характера в со-

ответствии с требованиями главы 51 УПК РФ; 

 применить к лицу принудительные меры воспитательного воздействия 

в соответствии с требованиями главы 50 УПК РФ; 

 отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом. 

consultantplus://offline/ref=557BF20389655B042A9036D3582C6ED57F2BF5768D0E4A15F7A632E26FFF8DAAA8546CF45BC15EC8sBtBN
consultantplus://offline/ref=557BF20389655B042A9036D3582C6ED57F2BF5768D0E4A15F7A632E26FFF8DAAA8546CF45BC15FCAsBtCN
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 принять решения об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу, домашнего ареста, залога; 

 принять решения о продлении срока содержания под стражей или сро-

ка домашнего ареста; 

 принять решения о помещении подозреваемого, обвиняемого, не нахо-

дящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицин-

скую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, ока-

зывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производ-

ства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экс-

пертизы; 

 принять решения о возмещении имущественного вреда; 

 о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживаю-

щих в нем лиц; 

 принять решения о производстве обыска и (или) выемки в жилище; 

 принять решения о производстве выемки заложенной или сданной на 

хранение в ломбард вещи; 

 принять решения о производстве личного обыска, за исключением слу-

чаев, предусмотренных статьей 93 УПК РФ; 

 принять решения о производстве выемки предметов и документов, со-

держащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-

ну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и сче-

тах граждан в банках и иных кредитных организациях; 

 принять решения о наложении ареста на корреспонденцию, разреше-

нии на ее осмотр и выемку в учреждениях связи; 

 принять решения о наложении ареста на имущество, включая денеж-

ные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во 

вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях; 

 принять решения о временном отстранении подозреваемого или обви-

няемого от должности; 

consultantplus://offline/ref=557BF20389655B042A9036D3582C6ED57F2BF5768D0E4A15F7A632E26FFF8DAAA8546CF45BC350CBsBtDN
consultantplus://offline/ref=557BF20389655B042A9036D3582C6ED5772DF47A8E0D171FFFFF3EE0s6t8N
consultantplus://offline/ref=557BF20389655B042A9036D3582C6ED5772DF47A8E0D171FFFFF3EE0s6t8N
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 принять решения о реализации или об уничтожении вещественных до-

казательств;  

 принять решения о контроле и записи телефонных и иных переговоров; 

 принять решения о получении информации о соединениях между або-

нентами и (или) абонентскими устройствами. 

Суд правомочен в ходе досудебного производства рассматривать жалобы 

на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания 

и дознавателя в случаях и порядке, которые предусмотрены статьей 125 УПК 

РФ. 

Если при судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены об-

стоятельства, способствовавшие совершению преступления, нарушения прав и 

свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производ-

стве дознания, предварительного следствия или при рассмотрении уголовного 

дела нижестоящим судом, то суд вправе вынести частное определение или по-

становление, в котором обращается внимание соответствующих организаций и 

должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, тре-

бующие принятия необходимых мер. Кроме того, суд вправе вынести частное 

определение или постановление и в других случаях, если признает это необхо-

димым. 

Закон освобождает суд от выполнения ряда несвойственных ему, как ор-

гану правосудия, функций, возлагавшихся на него ранее действовавшим зако-

нодательством, в частности: права возбуждать уголовные дела по своей иници-

ативе; восполнять в судебном заседании пробелы предварительного расследо-

вания путем самостоятельного поиска обвинительных и оправдательных дока-

зательств; направлять в этих целях дело на дополнительное расследование; 

оглашать обвинительное заключение; продолжать рассмотрение уголовного де-

ла при отказе прокурора от обвинения и некоторых других.  

Суду отводится роль организатора судебного разбирательства, обязанно-

го создать условия для исполнения сторонами своих обязанностей и осуществ-

ления предоставленных им прав, а также обязанность объективно и справедли-

consultantplus://offline/ref=557BF20389655B042A9036D3582C6ED57F2BF5768D0E4A15F7A632E26FFF8DAAA8546CF45BC35ECBsBtFN
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во разрешать уголовные дела по существу. Состязательность, получившая за-

крепление в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, является одним из основных принци-

пов, лежащих в основе уголовного правосудия. Обвинение и защита осуществ-

ляется сторонами, наделенными равными правами. Суд руководит ходом судеб-

ного разбирательства, участвует в исследовании материалов дела и выносит по 

уголовному делу судебное решение. При этом суд не выполняет функции ни за-

щиты, ни обвинения, а выступает как орган правосудия.  

Для современного суда, действующего в рамках УПК РФ, характерны 

следующие черты: 

– расширение круга обязанностей судов (судей) и наделение их новыми 

полномочиями для осуществления функций судебного контроля за решениями 

и действиями органов предварительного расследования; 

– предоставление судьям ряда полномочий по самостоятельной организа-

ции и осуществлению правосудия; 

– упрощение ряда судебных процедур в целях облегчения задач судопро-

изводства и повышения его оперативности; 

– ограничение пределов усмотрения и круга правомочий судей в решении 

некоторых задач при осуществлении правосудия по уголовным делам, судебной 

защиты прав граждан и публичных интересов. 

Участники уголовного процесса со стороны обвинения сгруппированы 

в гл. 6 УПК РФ.  

Одним из субъектов уголовного процесса этой группы является прокурор, 

деятельность которого урегулирована УПК РФ и Федеральным законом от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»1. С принятием 

Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ объем полномочий прокурора в 

уголовном процессе значительно изменился. Прокурор не возбуждает уголовное 

дело и не руководит предварительным следствием. Прокурор является долж-

ностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной 

УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

                                                           
1 См.: CЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
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уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельно-

стью органов дознания и органов предварительного следствия. Полномочия 

прокурора осуществляются прокурорами района, города, их заместителями, 

приравненными к ним прокурорами и вышестоящими прокурорами. 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления закон-

ности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых зако-

ном интересов общества и государства на органы прокуратуры возложены: 

- надзор за исполнением законов федеральными министерствами, госу-

дарственными комитетами, службами и иными федеральными органами испол-

нительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными 

органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния, органами военного управления, органами контроля, их должностными ли-

цами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания, органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за со-

ответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федераль-

ными министерствами, государственными комитетами, службами и иными фе-

деральными органами исполнительной власти, представительными (законода-

тельными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления, органами военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественно-

го контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содер-

жания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержа-

ния, а также органами управления и руководителями коммерческих и неком-

мерческих организаций; 

- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оператив-

но-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

- надзор за исполнением законов судебными приставами; 
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- надзор за исполнением законов администрациями органов и учрежде-

ний, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры прину-

дительного характера, администрациями мест содержания задержанных и за-

ключенных под стражу; 

- уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установлен-

ными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 

- координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Россий-

ской Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, обжалуют противоре-

чащие закону решения, приговоры, определения и постановления судов. 

 Обвинение в суде при разбирательстве уголовных дел публичного и 

частно-публичного обвинения поддерживается государственным обвинителем 

(ч. 2 ст. 246 УПК РФ). Прокурор в соответствии с ч. 5 ст. 37 УПК РФ не связан 

выводами обвинительного заключения (акта), и поэтому, если в ходе судебного 

разбирательства уголовного дела придет к иному выводу, чем тот, который из-

ложен в обвинительном заключении (акте), он вправе полностью или частично 

отказаться от дальнейшего поддержания обвинения с обязательным указанием 

мотивов своего решения, что автоматически влечет за собой прекращение уго-

ловного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей 

его части (ч. 7 ст. 246 УПК РФ).  

 В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор уполно-

мочен: 

 проверять исполнение требований федерального закона при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; 

 выносить мотивированное постановление о направлении соответству-

ющих материалов в следственный орган или орган дознания для решения во-

проса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нару-

шений уголовного законодательства; 
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 требовать от органов дознания и следственных органов устранения 

нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или 

предварительного следствия; 

 давать дознавателю письменные указания о направлении расследова-

ния, производстве процессуальных действий; 

 давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства 

об избрании, отмене или изменении меры пресечения; 

 истребовать и проверять законность и обоснованность решений следо-

вателя или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, при-

остановлении или прекращении уголовного дела и принимать по ним решение; 

 отменять незаконные или необоснованные постановления нижестояще-

го прокурора, а также незаконные или необоснованные постановления дознава-

теля; 

 рассматривать представленную руководителем следственного органа 

информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора и принимать 

по ней решение; 

 участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудеб-

ного производства вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу, о продлении срока содержания под стражей либо об отмене или 

изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении ходатайств о 

производстве иных процессуальных действий, которые допускаются на основа-

нии судебного решения, и при рассмотрении жалоб в порядке, установленном 

статьей 125 УПК РФ; 

 при наличии оснований возбуждать перед судом ходатайство о продле-

нии срока домашнего ареста или срока содержания под стражей по уголовному 

делу, направляемому в суд с обвинительным заключением или обвинительным 

актом; 

 разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы; 

 отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, 

если им допущено нарушение требований УПК РФ; 
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 изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его сле-

дователю с обязательным указанием оснований такой передачи; 

 передавать уголовное дело или материалы проверки сообщения о пре-

ступлении от одного органа предварительного расследования другому (за ис-

ключением передачи уголовного дела или материалов проверки сообщения о 

преступлении в системе одного органа предварительного расследования) в со-

ответствии с правилами, установленными статьей 151 УПК РФ, изымать любое 

уголовное дело или любые материалы проверки сообщения о преступлении у 

органа предварительного расследования федерального органа исполнительной 

власти (при федеральном органе исполнительной власти) и передавать его (их) 

следователю Следственного комитета Российской Федерации с обязательным 

указанием оснований такой передачи; 

 утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по 

уголовному делу; 

 утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт или обви-

нительное постановление по уголовному делу; 

 возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими пись-

менными указаниями о производстве дополнительного расследования, об изме-

нении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пе-

ресоставления обвинительного заключения, обвинительного акта или обвини-

тельного постановления и устранения выявленных недостатков; 

 знакомиться с материалами находящегося в производстве уголовного 

дела по мотивированному письменному запросу. 

 В ходе судебного производства по уголовному делу прокурор поддержи-

вает государственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность. 

В случае несогласия руководителя следственного органа либо следовате-

ля с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законо-

дательства, допущенных в ходе предварительного следствия, прокурор вправе 

обратиться с требованием об устранении указанных нарушений к руководите-

лю вышестоящего следственного органа. В случае несогласия руководителя 
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вышестоящего следственного органа с указанными требованиями прокурора 

прокурор вправе обратиться к Председателю Следственного комитета Россий-

ской Федерации или руководителю следственного органа федерального органа 

исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти). В 

случае несогласия Председателя Следственного комитета Российской Федера-

ции или руководителя следственного органа федерального органа исполни-

тельной власти (при федеральном органе исполнительной власти) с требовани-

ями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, до-

пущенных в ходе предварительного следствия, прокурор вправе обратиться к 

Генеральному прокурору Российской Федерации, решение которого является 

окончательным. 

Следователь (ст. 38 УПК РФ) – это должностное лицо, на которое воз-

ложено производство предварительного следствия. Он уполномочен:  

 возбуждать уголовное дело; 

 принимать уголовное дело к своему производству или передавать его 

руководителю следственного органа для направления по подследственности; 

 самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о 

производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением 

случаев, когда требуется получение судебного решения или согласия руководи-

теля следственного органа; 

 давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, 

обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оператив-

но-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, 

об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производ-

стве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осу-

ществлении; 

 обжаловать с согласия руководителя следственного органа решение 

прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвра-

щении уголовного дела следователю для производства дополнительного след-

ствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых 
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или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных 

недостатков; 

В случае несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений 

федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного след-

ствия, следователь обязан представить свои письменные возражения руководи-

телю следственного органа, который информирует об этом прокурора. 

Вместе с предоставлением широких процессуальных полномочий по про-

изводству следственных действий действующий УПК РФ ограничил их случа-

ями, когда требуется получение судебного решения. В частности, решение суда 

необходимо получать, когда планируется проведение следственных действий, 

направленных на ограничение конституционных прав и свобод граждан, их 

личной неприкосновенности (п. 1–3, 6 ч. 2 ст. 29 УПК РФ), неприкосновенно-

сти частной жизни (п. 8–11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ), неприкосновенности жилища 

(п. 4, 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ), ограничение имущественных прав (п. 7, 9 ч. 2 ст. 29 

УПК РФ). 

Руководитель следственного органа (ст. 39 УПК РФ). Полномочия ру-

ководителя следственного органа осуществляют Председатель Следственного 

комитета Российской Федерации, руководители следственных органов След-

ственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федера-

ции, по районам, городам, их заместители, а также руководители следственных 

органов соответствующих федеральных органов исполнительной власти (при 

соответствующих федеральных органах исполнительной власти), их территори-

альных органов по субъектам Российской Федерации, по районам, городам, их 

заместители, иные руководители следственных органов и их заместители, объ-

ем процессуальных полномочий которых устанавливается Председателем 

Следственного комитета Российской Федерации, руководителями следствен-

ных органов соответствующих федеральных органов исполнительной власти 

(при соответствующих федеральных органах исполнительной власти). 
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 Руководитель следственного органа, являясь участником уголовного су-

допроизводства со стороны обвинения, уполномочен выполнять следующие за-

дачи: 

 поручать производство предварительного следствия следователю либо 

нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у следователя и пе-

редавать его другому следователю с обязательным указанием оснований такой 

передачи, создавать следственную группу, изменять ее состав либо принимать 

уголовное дело к своему производству; 

 проверять материалы проверки сообщения о преступлении или матери-

алы уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные постановления 

следователя; 

  отменять по находящимся в производстве подчиненного следственно-

го органа уголовным делам незаконные или необоснованные постановления 

руководителя, следователя (дознавателя) другого органа предварительного рас-

следования; 

 давать следователю указания о направлении расследования, производ-

стве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняе-

мого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресече-

ния, о квалификации преступления и об объеме обвинения, лично рассматри-

вать сообщения о преступлении, участвовать в проверке сообщения о преступ-

лении; 

 давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства 

об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры пресечения либо о 

производстве иного процессуального действия, которое допускается на основа-

нии судебного решения, лично допрашивать подозреваемого, обвиняемого без 

принятия уголовного дела к своему производству при рассмотрении вопроса о 

даче согласия следователю на возбуждение перед судом указанного ходатай-

ства; 

 разрешать отводы, заявленные следователю, а также его самоотводы; 
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 отстранять следователя от дальнейшего производства расследования, 

если им допущено нарушение требований УПК РФ; 

 отменять незаконные или необоснованные постановления нижестояще-

го руководителя следственного органа в порядке, установленном УПК РФ; 

 продлевать срок предварительного расследования; 

 утверждать постановление следователя о прекращении производства по 

уголовному делу, а также об осуществлении государственной защиты; 

 давать согласие следователю, производившему предварительное след-

ствие по уголовному делу, на обжалование в порядке, установленном ч. 4 ст. 

221 УПК РФ, решения прокурора, вынесенного в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 

УПК РФ; 

 возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о про-

изводстве дополнительного расследования. 

 возбуждать уголовное дело, принимать уголовное дело к своему произ-

водству и производить предварительное следствие в полном объеме, обладая 

при этом полномочиями следователя или руководителя следственной группы.  

Указания руководителя следственного органа по уголовному делу даются 

в письменном виде и обязательны для исполнения следователем, но могут быть 

им обжалованы руководителю вышестоящего следственного органа.  

Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения, за исключе-

нием случаев, когда указания касаются изъятия уголовного дела и передачи его 

другому следователю, привлечения лица в качестве обвиняемого, квалифика-

ции преступления, объема обвинения, избрания меры пресечения, производства 

следственных действий, которые допускаются только по судебному решению, а 

также направления дела в суд или его прекращения. При этом следователь 

вправе представить руководителю вышестоящего следственного органа мате-

риалы уголовного дела и письменные возражения на указания руководителя 

следственного органа. 

Руководитель следственного органа рассматривает в срок не позднее 5 

суток требования прокурора об отмене незаконного или необоснованного по-
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становления следователя и устранении иных нарушений федерального законо-

дательства, допущенных в ходе досудебного производства, а также письменные 

возражения следователя на указанные требования и сообщает прокурору об от-

мене незаконного или необоснованного постановления следователя и устране-

нии допущенных нарушений либо выносит мотивированное постановление о 

несогласии с требованиями прокурора, которое в течение 5 суток направляет 

прокурору. 

Орган дознания (ст. 40 УПК РФ). К органам дознания относятся: 

 органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав 

территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения) по-

лиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответ-

ствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-

розыскной деятельности; 

 органы Федеральной службы судебных приставов; 

 начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники военных 

учреждений и гарнизонов; 

 органы государственного пожарного надзора федеральной противопо-

жарной службы. 

На орган дознания возложено: 

 проведение дознания по уголовным делам, по которым предварительное 

следствие необязательно (ч. 3 ст. 150 УПК РФ), – в порядке, предусмотренном 

гл. 32 УПК РФ;  

 выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по 

которым производство предварительного следствия обязательно, – в порядке, 

установленном ст. 157 УПК РФ.  

Начальник подразделения дознания (ст. 40.1 УПК РФ), являясь участни-

ком уголовного судопроизводства со стороны обвинения, по отношению к 

находящимся в его подчинении дознавателям уполномочен: 
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 поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие 

по нему соответствующего решения, выполнение неотложных следственных 

действий либо производство дознания по уголовному делу; 

 изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дозна-

вателю с обязательным указанием оснований такой передачи; 

 отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановле-

нии производства дознания по уголовному делу; 

 вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или необосно-

ванных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела. 

  возбудить уголовное дело, принять уголовное дело к своему производ-

ству и произвести дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями 

дознавателя, а в случаях, если для расследования уголовного дела была создана 

группа дознавателей, - полномочиями руководителя этой группы. 

Дознаватель (ст. 41 УПК РФ) уполномочен:  

 самостоятельно производить следственные и иные процессуальные 

действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда 

в соответствии с УПК РФ на это требуются согласие начальника органа дозна-

ния, согласие прокурора и (или) судебное решение; 

 давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, 

обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оператив-

но-розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, 

об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу 

и о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие 

при их осуществлении. 

Потерпевший (ст. 42 УПК РФ) – является одним из основных участни-

ков уголовного судопроизводства. Это физическое лицо, которому преступле-

нием причинен физический, имущественный или моральный вред, а также 

юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу 

или деловой репутации.  
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Следует обратить внимание на то, что в связи с принятием Федерального 

закона от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потер-

певших в уголовном судопроизводстве» изменились правила о моменте при-

знания лица потерпевшим. Так, решение о признании потерпевшим принимает-

ся незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется по-

становлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на 

момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому 

преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимает-

ся незамедлительно после получения данных об этом лице. 

Перечень прав и обязанностей потерпевшего изложен в ст. 42 УПК РФ, 

согласно которой он вправе: 

 знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 

 давать показания; 

 отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (сво-

ей супруги), родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и 

родных сестер, дедушек, бабушек, внуков; 

 представлять доказательства; 

 заявлять ходатайства и отводы; 

 давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; 

 пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

 иметь представителя; 

 участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 

действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представи-

теля; 

 знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с 

его участием, и подавать на них замечания; 

 знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и за-

ключением эксперта; 



162 

 знакомиться по окончании предварительного расследования, в том 

числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовно-

го дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, 

снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью техниче-

ских средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпев-

ших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, 

которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему; 

 получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о при-

знании его потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры 

пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о 

приостановлении производства по уголовному делу, о направлении уголовного 

дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного за-

седания, получать копии приговора суда первой инстанции, решений судов 

апелляционной и кассационной инстанций. Потерпевший по ходатайству впра-

ве получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих его инте-

ресы; 

 участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах пер-

вой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против постанов-

ления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, 

за исключением производства по уголовным делам, в случае заключения досу-

дебного соглашения о сотрудничестве; 

 выступать в судебных прениях; 

 поддерживать обвинение; 

 знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него за-

мечания; 

 приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда; 

 обжаловать приговор, определение, постановление суда; 

 знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и 

подавать на них возражения; 
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 ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ча-

стью третьей статьи 11 УПК РФ; 

 получать в обязательном порядке информацию о прибытии осужденно-

го к лишению свободы к месту отбывания наказания, о выездах осужденного за 

пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о 

времени освобождения осужденного из мест лишения свободы в случае, если 

потерпевший или его законный представитель сделает соответствующее заяв-

ление до окончания прений сторон; 

 получать возмещение имущественного вреда, причиненного преступ-

лением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предвари-

тельного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно 

требованиям статьи 131 УПК РФ. 

 заявлять иск и получать возмещение в денежном выражении причи-

ненного ему морального вреда, размер которого определяется судом при рас-

смотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства. 

Наряду с закреплением прав потерпевшего УПК РФ установил ряд за-

претов. Так, потерпевший не вправе: 

 уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд; 

 давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показа-

ний; 

 разглашать данные предварительного расследования, если он был об 

этом заранее предупрежден; 

 уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в 

отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, 

или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного 

исследования 

Подчеркивая, что потерпевший является не только субъектом прав, но и про-

цессуальных обязанностей, УПК РФ предусматривает ответственность за их 

неисполнение, в том числе потерпевший:  
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 может быть подвергнут приводу: при неявке по вызову без уважитель-

ных причин; 

 может быть привлечен к уголовной ответственности:  

- за дачу заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ),  

- за отказ от дачи показаний;  

- за уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в 

отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, 

или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного 

исследования (ст. 308 УК РФ);  

-за разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК 

РФ).  

 Права потерпевшего могут переходить к одному из его близких род-

ственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их 

участия в уголовном судопроизводстве – к одному из родственников в случае, 

если вследствие совершения преступления наступила смерть лица. 

Потерпевший вправе участвовать в процессе по уголовному делу наряду с 

законным представителем или представителем. 

В случае признания потерпевшим юридического лица его права осу-

ществляет представитель. 

Таким образом, потерпевший является одним из основных участников 

уголовного судопроизводства. Предоставленные ему государством права за-

креплены в юридических нормах и в совокупности с естественными правами, 

свободами, законными интересами и обязанностями образуют его правовой 

статус1. Статья 19 Конституции РФ провозглашает равенство всех перед зако-

ном и судом. Для приведения положений уголовно-процессуального законода-

тельства в соответствие с конституционными нормами, а также для соблюдения 

разумного баланса прав обвиняемого, подсудимого и потерпевшего 28 декабря 

2013 года был принят Федеральный закон № 432-ФЗ «О внесении изменений в 

                                                           

   1 Головинская И. В., Абозин Р. В. Соотношение процессуальных статусов подсудимого и 

потерпевшего в уголовном процессе : монография. – Владимир : ВИТ-принт, 2012. – С. 6.  
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отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершен-

ствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве». Данный право-

вой акт расширил перечень прав потерпевшего, устранил ряд давно требующих 

своего решения проблем, в том числе о моменте признания лица потерпевшим, 

о возмещении расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю 

потерпевшего, закреплены дополнительные гарантии прав несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей, усилены гарантии безопасности участников уго-

ловного судопроизводства. Безусловно, такой комплексный правовой акт, вно-

сящий изменения и дополнения в УПК РФ, УИК РФ, УК РФ, Федеральный за-

кон от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпев-

ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», Федераль-

ный закон от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы», Федеральный закон от 4 

марта 2013 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации», весьма актуален и прогрессивен, направлен на обеспечение прин-

ципа состязательности и равноправия сторон, провозглашенных в ст. 19, 123 

Конституции РФ и ст. 15 УПК РФ. Продолжая совершенствовать регламента-

цию прав потерпевшего, законодателем был принят Федеральный закон от 30 

марта 2015 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации по вопросу участия потерпевших в рассмотрении судом вопросов, 

связанных с исполнением приговора». 

Однако ряд положений Федеральных законов № 432-ФЗ и № 62-ФЗ в силу 

их редакций и текстуального содержания порождают не только вопросы, но и 

новые проблемы при их применении.  

 Так, долгое время нарекания со стороны теоретиков и практиков вызыва-

ло нарушающее права потерпевшего положение ст. 108 УПК РФ об отсутствии 

обязанности суда направить потерпевшему копию постановления по решению 

вопроса об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пре-

consultantplus://offline/ref=5BDD913901C59E60126840F97CA9DD0D0CDB8C2039A29F0A602350A7D7G6l3H
consultantplus://offline/ref=5BDD913901C59E60126840F97CA9DD0D0CDB8C2039A29F0A602350A7D7G6l3H
consultantplus://offline/ref=AD64D10516E1487352D6A1F31E5C805F5287DC5877B9A8FFB41070B898b3l6H
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сечения в виде заключения под стражу. В принятом Федеральном законе № 

432-ФЗ попытка разрешить названный вопрос была предпринята. Теперь ч. 8 ст. 

108 УПК РФ звучит следующим образом: «Постановление судьи направляется 

лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, подозреваемому, обвиняемому 

или потерпевшему и подлежит немедленному исполнению». Заметим: «обвиня-

емому или потерпевшему». Хочется думать, что такая редакция - следствие 

технической ошибки или недосмотра лиц, готовивших законопроект. В против-

ном случае получается, что суд по собственному только ему известному усмот-

рению может направлять копию постановления об избрании (отказе в этом, 

продлении срока задержания) меры пресечения в виде заключения под стражу 

лишь кому – то одному: либо подозреваемому, обвиняемому либо потерпевше-

му. Заранее понятно, что такое положение будет являться причиной многочис-

ленных жалоб, как стороны защиты, так и стороны обвинения. Очевидно, что ч. 

8 ст. 108 УПК РФ теперь вновь нуждается в изменениях. 

Спорными являются внесенные изменения и дополнения в ст. 42 и 313 

УПК РФ. Так, часть 2 статьи 42 УПК РФ дополнена Федеральным законом №№ 

432-ФЗ новым пунктом 21.1 о праве потерпевшего получать в обязательном по-

рядке информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту от-

бывания наказания, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполня-

ющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужден-

ного из мест лишения свободы в случае, если потерпевший или его законный 

представитель сделает соответствующее заявление до окончания прений сто-

рон. Впоследствии, с принятием Федерального закона № 62-ФЗ уголовно-

процессуальная норма претерпела изменения. Сегодня потерпевший вправе на 

основании постановления, определения суда, принятого по заявленному до 

окончания прений сторон ходатайству потерпевшего, его законного представи-

теля, представителя, получать информацию о прибытии осужденного к лише-

нию свободы к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из 

одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пре-

делы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о време-
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ни освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также быть изве-

щенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов 

об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения пригово-

ра или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. 

Соответствующая обязанность суда установлена в новой части 5 статьи 313 

УПК РФ: в случае, если до окончания прений сторон потерпевший или его за-

конный представитель изъявил желание получать в обязательном порядке ин-

формацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания 

наказания, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего 

наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из 

мест лишения свободы, суд одновременно с постановлением обвинительного 

приговора выносит определение или постановление об уведомлении потерпев-

шего или его законного представителя, копию которого направляет вместе с 

копией обвинительного приговора в учреждение или орган, на которые возло-

жено исполнение наказания. 

Данные нормы сразу вызывают вопрос: если потерпевший подаст соответ-

ствующее ходатайство после прений сторон, или даже после вынесения приго-

вора, то он лишается права на его удовлетворение и на получение извещения? 

Здесь следует отметить, что пояснительная записка к законопроекту включала 

такой текст: «В том случае, когда потерпевшим заявлено соответствующее во-

леизъявление после окончания прений сторон, суд принимает решение о наде-

лении его правом получать в обязательном порядке информацию о прибытии 

осужденного к месту отбывания наказания и о времени освобождения осуж-

денного из мест лишения свободы». Такое же содержание правовой нормы от-

ражалось и в законопроекте1.  

                                                           
1 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потер-

певших в уголовном судопроизводстве», Проект Федерального закона № 173958-6 «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совер-

шенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» // СПС «Консультант-

Плюс». 
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Сама идея законодателя об извещении потерпевшего вполне понятна и 

оправдана. Как следует из текста законопроекта, «данное нововведение предо-

ставляет дополнительные возможности в обеспечении безопасности потерпев-

шего, а также снижения рецидивной преступности». С этим, на наш взгляд, 

следует согласиться.  

Однако, заявление потерпевшим и принятие судом ходатайства до оконча-

ния прений сторон, как теперь указано в УПК РФ, – прямое нарушение консти-

туционных норм. Представляется, что имеющиеся в уголовно-процессуальном 

законодательстве нормы вполне достаточны для последовательного выполне-

ния действий суда и потерпевшего после вынесения обвинительного приговора, 

а именно: согласно ст. 313УПК РФ приговор суда первой инстанции вступает в 

законную силу по истечении срока его обжалования в апелляционном порядке, 

если он не был обжалован сторонами; приговор суда апелляционной инстанции 

вступает в законную силу с момента его провозглашения; приговор обращается 

к исполнению судом первой инстанции в течение 3 суток со дня его вступления 

в законную силу или возвращения уголовного дела из суда апелляционной ин-

станции. Следовательно, потерпевший вполне может подать соответствующее 

ходатайство о необходимости его извещения о прибытии осужденного к лише-

нию свободы к месту отбывания наказания, о выездах осужденного за пределы 

учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени 

освобождения осужденного из мест лишения свободы после провозглашения 

приговора и вступления его в законную силу до обращения приговора к испол-

нению. Кроме того, ничто не мешает потерпевшему (его представителю) подать 

соответствующее ходатайство и после обращения приговора к исполнению. 

Возможно, законодатель при подготовке нововведений в УПК РФ руководство-

вался целью сокращения трудозатрат суда и времени на рассмотрение и разре-

шение ходатайств потерпевшего, поданных после провозглашения приговора, и 

поэтому предоставил реализацию названного права потерпевшему до оконча-

ния прений сторон. Однако, преследуя благую цель упрощения процессуальных 
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действий и расширения прав потерпевшего, законодатель упустил из виду 

главное - неукоснительность предписаний ст. 49 Конституции РФ, согласно ко-

торой каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным зако-

ном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Та-

ким образом, принимая и удовлетворяя ходатайство потерпевшего до оконча-

ния прений сторон, до последнего слова подсудимого, и, следовательно, до 

оглашения итогового судебного решения по уголовному делу, суд (судья) зара-

нее предрешает исход уголовного дела не в пользу обвиняемого. Все это указы-

вает на обвинительный уклон судебной власти и нарушение прав подсудимого. 

Не следует забывать о том, что по итогам рассмотрения уголовного дела суд 

вправе кроме обвинительного приговора постановить оправдательный или пре-

кратить уголовное дело.  

 Несмотря на внушительное количество изменений и дополнений в УПК 

РФ вследствие принятия Федеральных законов от 28.12. 2013 г. № 432-ФЗ и от 

30.03.2015 №62-ФЗ, их несомненную прогрессивность и значимость, многие 

процессуальные нормы в области обеспечения прав потерпевшего продолжают 

испытывать необходимость в их улучшении. Так, стараясь минимизировать 

сроки для обретения лицом, пострадавшим от преступления, уголовно-

процессуального статуса «потерпевший», законодатель указал в ч. 1 ст. 42 УПК 

РФ: «Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с мо-

мента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавате-

ля, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения 

уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причи-

нен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно 

после получения данных об этом лице». Несмотря на то, что в указанной норме 

дважды употребляется слово «незамедлительно», по-прежнему остаются во-

просы, непосредственно касающиеся правоприменительной практики в части 
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признания лица потерпевшим1. Причиной тому является употребление в законе 

не конкретных предписаний, формирующих единообразную практику приме-

нения правовых норм, а субъективно определяемых правоприменителем поня-

тий, в том числе, таких как термин «незамедлительно».  

По-прежнему неразрешенными остались вопросы о возможности про-

должения разбирательства уголовного дела в случае несогласия потерпевшего с 

отказом государственного обвинителя от поддержания обвинения в суде; не 

скоррелированы положения п. 2 ч. 4 ст. 321 УПК РФ о том, что обвинение в су-

дебном заседании поддерживают «частный обвинитель по уголовным делам част-

ного обвинения» и ч. 3 ст. 246 УПК РФ устанавливающей, что «по уголовным де-

лам частного обвинения обвинение в судебном заседании поддерживает потерпев-

ший». Остаются вопросы о заявлении потерпевшим немотивированных отводов 

присяжным заседателям.  

Наряду со сказанным следует обратить внимание на усиление ответственно-

сти потерпевшего вследствие принятия Федерального закона № 432-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве». 

Речь идет о дополнении ст. 42 пунктом 4 части 5 о запрете уклоняться от про-

хождения освидетельствования, от производства в отношении его судебной 

экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления 

образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования, а также 

об изложении части 7 ст. 42 УПК РФ в новой редакции, расширяющей перечень 

оснований для применения к потерпевшему уголовной ответственности, в 

частности: в соответствии со статьей 308 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации - за уклонение от прохождения освидетельствования, от производства 

в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согла-

сие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнитель-

ного исследования.  

                                                           
1 Марфицин П.Г. Внесены изменения в уголовно-процессуальный закон: оправдаются ли 

надежды потерпевших от преступлений? // Российский следователь. 2014. № 10. С. 10 - 14. 

consultantplus://offline/ref=598C0B7A206D1920FAA9BB37024417E55E742E9B8C0FA76839F9AEC2397B059177D250A59FA0012CgFeBL
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Высказанные замечания свидетельствуют о том, что объем прав потерпевше-

го и процессуальная регламентация порядка их реализации в уголовном процессе 

подвержены изменениям и продолжают испытывать необходимость в дальнейшем 

совершенствовании1. 

Частным обвинителем согласно ч. 1 ст. 43 УПК РФ, является лицо, по-

давшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в порядке, 

установленном ст. 318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение. Появление 

данного участника уголовного процесса относится к особенностям судопроиз-

водства у мирового судьи. Процессуальный статус частного обвинителя лицо 

получает с момента вынесения судьей постановления о принятии заявления по-

терпевшего к своему производству.  

Наряду с правами потерпевшего частный обвинитель вправе представлять 

доказательства и участвовать в их исследовании, излагать суду свое мнение по 

существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судеб-

ного разбирательства, высказывать суду предложения о применении уголовно-

го закона и назначении подсудимому наказания, предъявлять или поддерживать 

предъявленный по уголовному делу гражданский иск.  

Гражданский истец (ст. 44 УПК РФ) – физическое или юридическое 

лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, или 

имущественной компенсации морального вреда при наличии оснований пола-

гать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Равно 

как потерпевший и частный обвинитель, гражданский истец вправе реализовать 

свои процессуальные права через представителей.  

Закон устанавливает временные рамки для подачи гражданского иска: по-

сле возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при раз-

бирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. Предъявление 

гражданского иска освобождает истца от уплаты государственной пошлины. 

                                                           

   1 Головинская И.В. Крестинский М.В. Права потерпевшего: законы приняты, проблемы 

остались // Вестник Национального института бизнеса. Выпуск 36. Двадцать восьмая межву-

зовская научно-практическая конференция по актуальным вопросам экономики, управления 

и права. 20 июня 2019 г. -М.: Национальный институт бизнеса, 2019.- 135 с. - С. 29-33. 

consultantplus://offline/ref=C72CFB3E569C917D961B49909A7A59A1CF6783104C937829D9D0AB2CA9VBu6N
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Отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в любой 

момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещатель-

ную комнату для постановления приговора. Отказ от гражданского иска влечет 

за собой прекращение производства по нему. 

Права гражданского истца сходны с правами потерпевшего. Если в ходе 

производства по уголовному делу гражданский истец был предупрежден о 

неразглашении данных предварительного расследования, то в случае наруше-

ния указанного требования он несет ответственность в соответствии со ст. 310 

УК РФ.  

Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обви-

нителя (ст. 45 УПК РФ).  

Наряду с участниками уголовного судопроизводства со стороны обвине-

ния – потерпевшим, гражданским истцом и частным обвинителем могут участ-

вовать в производстве по уголовному делу их представители. 

 Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвини-

теля могут быть адвокаты. Кроме того, в качестве представителя потерпевшего 

или гражданского истца могут быть также допущены один из близких род-

ственников потерпевшего или гражданского истца либо иное лицо, о допуске 

которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец. 

Представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, 

могут выступать иные лица, правомочные в соответствии с законодательством 

представлять его интересы.  

 В зависимости от состояния здоровья и возраста лица его интересы мо-

гут защищать представители или законные представители. 

Законные представители или представители привлекаются для участия в 

уголовном деле для защиты прав и законных интересов потерпевших, являю-

щихся несовершеннолетними или по своему физическому или психическому 

состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и за-

конные интересы. Их участие является обязательным. 
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 К числу законных представителей согласно п. 12 ст. 5 УПК РФ отнесены: 

родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подо-

зреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или 

организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозре-

ваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства. 

В целях исключения неблагоприятного воздействия на несовершеннолет-

него, а также во избежание нарушения прав несовершеннолетнего по постанов-

лению дознавателя, следователя, судьи или определению суда законный пред-

ставитель несовершеннолетнего потерпевшего может быть отстранен от уча-

стия в уголовном деле. Обязанностью должностного лица, в чьем производстве 

находится уголовное дело, является осуществить замену, привлечь к участию в 

данном деле другого законного представителя несовершеннолетнего потерпев-

шего. 

Процессуальные полномочия законных представителей и представителей 

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя за небольшим ис-

ключением те же, что и у представляемых ими лиц. Исключение, к примеру, 

составляет право на примирение.  

Участники уголовного процесса со стороны защиты. 

К основным субъектам данной группы уголовно-процессуальных право-

отношений относятся подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный 

или оправданный, его защитник и законный представитель, гражданский ответ-

чик и его законный представитель, представитель. 

Подозреваемый, согласно ст. 46 УПК РФ, – это лицо, в отношении кото-

рого возбуждено уголовное дело (ч. 1), либо которое задержано по подозрению 

в совершении преступления в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ (ч. 2), 

либо в отношении которого применена мера пресечения до предъявления обви-

нения (ч. 3), либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступле-

ния в порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ. 

Действующий закон наделил подозреваемого широким кругом процессу-

альных прав, которые в полной мере обеспечивают его право на защиту. Закон, 
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прежде всего, указывает на его право знать, в чем он подозревается, получать 

копию постановления о возбуждении против него уголовного дела, либо копию 

протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры 

пресечения. 

Подозреваемый вправе пользоваться помощью защитника: 

  с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного ли-

ца; 

  с момента фактического задержания лица, подозреваемого в соверше-

нии преступления, в случаях предусмотренных статьями 91 и 92 УПК РФ; или 

применения к нему в соответствии со статьей 100 УПК РФ меры пресечения в 

виде заключения под стражу; 

  с момента вручения уведомления о подозрении в совершении преступ-

ления. 

Устанавливая право подозреваемого иметь защитника, закон подчеркива-

ет возможность иметь свидание с ним наедине на конфиденциальной основе до 

первого допроса (п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).  

Одна из новелл уголовно-процессуального закона связана с участием за-

щитника при допросе подозреваемого. Пункт 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ устанавли-

вает, что к недопустимым доказательствам относятся показания подозреваемо-

го и обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу 

в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвер-

жденные подозреваемым или обвиняемым в суде. Суть данной нормы в том, 

что если при допросе подозреваемого независимо от причин отсутствует за-

щитник, то данные им показания могут быть признаны недопустимыми доказа-

тельствами.  

Подозреваемый также вправе давать объяснения и показания по поводу 

имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснений 

и показаний, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, да-

вать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет, 

пользоваться помощью переводчика бесплатно, знакомиться с протоколами 
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следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них за-

мечания, участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следствен-

ных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника 

либо законного представителя, приносить жалобы на действия (бездействие) и 

решения суда, прокурора, следователя и дознавателя. 

Срок пребывания подозреваемого, задержанного в совершении преступ-

ления, исчисляется 48 часами (ч. 2 ст. 94 УПК РФ). Продление срока задержа-

ния допускается при условии признания судом задержания законным и обосно-

ванным на срок не более 72 часов с момента вынесения судебного решения по 

ходатайству одной из сторон для представления ею дополнительных доказа-

тельств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в 

виде заключения под стражу. 

При избрании к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под 

стражей (ареста) в течение 10 суток с момента задержания должен быть состав-

лен обвинительный акт, или данная мера пресечения отменяется (ч. 2 и 3 ст. 224 

УПК РФ). 

Обвиняемый (ст. 47 УПК РФ) – это лицо, в отношении которого вынесе-

но постановление о привлечении в качестве обвиняемого; вынесен обвинитель-

ный акт; составлено обвинительное постановление. 

Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбира-

тельство, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вынесен 

оправдательный приговор, является оправданным. При вынесении обвинитель-

ного приговора обвиняемый становится осужденным. Виновность лица в со-

вершении преступления может быть установлена только приговором суда, 

вступившим в законную силу (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ). Согласно ч. 2 ст. 49 

Конституции РФ, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.  

Субъективные процессуальные права обвиняемого являются средством 

реализации его прав на защиту. Обвиняемый вправе знать, в чем он обвиняется, 

давать объяснения по предъявленному обвинению. Он может реализовывать 

процессуальные права как самостоятельно, так и с помощью защитника. Следу-
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ет заметить, что, в отличие от других участников уголовного производства, 

УПК РФ не содержит перечень обязанностей подозреваемого и обвиняемого.  

Комплекс предоставляемых прав обвиняемого изложен в ст. 47 УПК РФ, 

в соответствии с которой он вправе:  

 знать, в чем он обвиняется; 

 получить копии постановления о привлечении его в качестве обвиняе-

мого, о применении к нему меры пресечения, копии обвинительного заключе-

ния, обвинительного акта или обвинительного постановления; 

 возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему 

обвинению либо отказаться от дачи показаний; 

 представлять доказательства; 

 заявлять ходатайства и отводы; 

 давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым 

он владеет; 

 пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

 пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, 

предусмотренных УПК РФ; 

 иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе 

до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительно-

сти; 

 участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, про-

изводимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного 

представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них за-

мечания; 

 знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ста-

вить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта; 

 знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 

материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведе-

ния и в любом объеме; 
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 снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе 

с помощью технических средств; 

 приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом; 

 возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, преду-

смотренным ч. 2 ст. 27 УПК РФ; 

 участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах пер-

вой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении су-

дом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, 

предусмотренных п. п. 1 – 3 и 10 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; 

 знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него за-

мечания; 

 обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать ко-

пии обжалуемых решений; 

 получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представле-

ний и подавать возражения на эти жалобы и представления; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением при-

говора. 

В целях обеспечения гарантии прав обвиняемого закон установил обязан-

ность следователя разъяснить обвиняемому его права, как на первом допросе, 

так и при последующих допросах, если допрос проводится без участия защит-

ника. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и об-

виняемого. УПК РФ в ст. 48 закрепил обязанность лица или органа, осуществ-

ляющего предварительное расследование, и суда привлекать к участию в уго-

ловном процессе законных представителей несовершенного лица, в отношении 

которого осуществляется уголовное преследование. Порядок их привлечения 

установлен в ст. 426 и 428 УПК РФ.  

На стороне подозреваемого и обвиняемого в качестве законных представите-

лей могут участвовать близкие родственники: родители, усыновители, родные бра-
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тья, сестры (п. 4 ст. 5 УПК РФ), а также иные лица: опекуны, попечители, предста-

вители учреждений и организаций, на попечении которых (п. 12 ст. 5 УПК РФ) 

находятся несовершеннолетний обвиняемый или подозреваемый.  

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 01.02.2011 № 1 (ред. От 

02.04.2013) «О судебной практике применения законодательства, регламенти-

рующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних» разъяснил, что если лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 

лет, на момент рассмотрения дела в суде достигло совершеннолетия, полномо-

чия законного представителя по общему правилу прекращаются. В исключи-

тельных случаях реализация этих функций может быть продолжена путем при-

нятия судом решения о распространении на лиц в возрасте от 18 до 20 лет по-

ложений об особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Такое решение может быть принято исходя из характера совершенного этим 

лицом деяния и данных о его личности с приведением соответствующих моти-

вов1.  

Защитник – участник уголовного судопроизводства, осуществляющий 

одно из основных направлений в уголовном процессе – функцию защиты путем 

использования указанных в законе средств и способов в целях выявления об-

стоятельств, оправдывающих подозреваемого или обвиняемого, смягчающих 

их ответственность, а также оказания им помощи. 

Процессуальный статус и полномочия защитника установлены ст. 49–53 

УПК РФ. Кроме того, правовой основой осуществления деятельности защитни-

ка является Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатуре и адво-

катской деятельности»2. Наряду с допуском адвокатов УПК РФ признал воз-

можным допуск одного из близких родственников обвиняемого или иного лица, 

о допуске которого ходатайствует обвиняемый. Особенностью производства у 

мирового судьи является то, что по определению или постановлению мирового 

                                                           
1 См.: БВС РФ. 2011. № 4. 
2 См.: Парламентская газета. 2002. № 104. 5 июня. 
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судьи указанное лицо допускается к участию в процессе как наряду с адвока-

том, так и вместо него (ч. 2 ст. 49 УПК РФ).  

Закон установил требование об обязательном участии защитника в 

случаях, если: подозреваемый или обвиняемый не отказался от защитника в по-

рядке, предусмотренном ст. 52 УПК РФ; подозреваемый или обвиняемый явля-

ется несовершеннолетним; если в силу физических или психических недостат-

ков лицо не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; подо-

зреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется судопроизвод-

ство; в случаях проведения судебного разбирательства по уголовным делам о 

тяжких и особо тяжких преступлениях в отсутствие подсудимого, который 

находится за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется 

от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на террито-

рии иностранного государства по данному уголовному делу; лицо обвиняется в 

совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свобо-

ды или смертная казнь; уголовное дело подлежит рассмотрению с участием 

присяжных заседателей; обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уго-

ловного дела в порядке гл. 40 УПК РФ; подозреваемый заявил ходатайство о 

производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме.  

Начало участия защитника в уголовном деле обусловлено рядом фак-

торов. Так, защитник участвует в уголовном деле: 

 с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого; 

 с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного ли-

ца; 

 с момента фактического задержания лица, подозреваемого в соверше-

нии преступления, в случаях: предусмотренных ст. 91 и 92 УПК РФ, примене-

ния к нему в соответствии меры пресечения в виде заключения под стражу; 

  с момента вручения уведомления о подозрении в совершении преступ-

ления; 
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 с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступле-

ния, постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы; 

 с момента начала осуществления иных мер процессуального принуж-

дения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы 

лица, подозреваемого в совершении преступления; 

 с момента начала осуществления процессуальных действий, затраги-

вающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка со-

общения о преступлении. 

Защитнику предоставлены широкие полномочия (ч. 1 ст. 53 УПК РФ), благо-

даря которым он способствует выявлению обстоятельств, оправдывающих обвиня-

емого и смягчающих его ответственность. 

Вместе с тем защитник является и субъектом процессуальных обязанно-

стей. Он не вправе разглашать данные предварительного расследования, став-

шие ему известными в связи с осуществлением защиты, если он об этом был 

специально предупрежден в установленном порядке (ч. 2 ст. 53, ст. 161 УПК 

РФ, ст. 310 УК РФ). 

Гражданский ответчик и его представитель выступают в качестве 

участников уголовного процесса. За причиненный преступлением вред несет 

ответственность причинитель. Однако в случаях, предусмотренных законом, 

ответственность может быть возложена на других лиц и иск может быть предъ-

явлен именно к ним. Гражданским ответчиком может быть как физическое, так 

и юридическое лицо. Процессуальный статус гражданский ответчик получает с 

момента вынесения судом определения, а также с момента вынесения поста-

новления судом, судьей, мировым судьей, следователем, дознавателем, о при-

влечении лица в качестве гражданского ответчика. Свои права гражданский от-

ветчик вправе реализовать самостоятельно или через представителя, которым 

по закону могут быть адвокаты, представители гражданского ответчика, явля-

ющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с 

ГК РФ представлять его интересы. По определению суда или постановлению 

судьи, мирового судьи, прокурора, следователя, дознавателя в качестве пред-
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ставителя гражданского ответчика могут быть допущены один из его близких 

родственников или иное лицо, о допуске которого ходатайствует гражданский 

ответчик (ч. 1 ст. 55 УПК РФ).  

Представитель гражданского ответчика имеет те же права, что и пред-

ставляемое лицо. 

Иные участники уголовного судопроизводства. Одним из критериев деле-

ния участников уголовного процесса на группы является выполнение ими про-

цессуальной функции: обвинение, защита, правосудие. Вместе с тем присут-

ствует и еще одна группа лиц, которые в силу закона имеют процессуальное 

положение и обладают рядом прав и обязанностей. Это иные участники уго-

ловного судопроизводства. Их роль заключается в оказании содействия право-

судию, а также в обеспечении гарантий защиты прав и законных интересов лиц, 

заинтересованных в исходе дела. К последней, четвертой группе участников 

уголовного процесса законодатель отнес участников, содействующих уголов-

ному процессу, но не имеющих личного интереса в уголовном деле: свидетеля, 

лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производ-

ство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, 

эксперта, специалиста, переводчика, понятого. 

Свидетель, по определению, указанному в ст. 56 УПК РФ, – это лицо, 

которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение 

для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи 

показаний. 

 Закон установил перечень лиц, которые не подлежат допросу в качестве 

свидетелей: судья, присяжный заседатель – об обстоятельствах уголовного дела, 

которые стали им известны в связи с производством по уголовному делу; защит-

ник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, которые стали ему из-

вестны в связи с участием в производстве по уголовному делу; адвокат – об об-

стоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической 

помощи; священнослужитель – об обстоятельствах, которые стали ему извест-

ны из исповеди; член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их 
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согласия – об обстоятельствах, ставших им известными в связи с осуществле-

нием ими своих полномочий. 

До начала допроса свидетелю разъясняются его права, содержащиеся в 

ч. 4 ст. 56 УПК РФ, в том числе и право на отказ свидетельствовать против себя 

самого, своего супруга, супруги и др. близких родственников. Наряду с права-

ми закон установил и обязанности свидетеля: он не вправе уклоняться от явки 

по вызовам дознавателя, следователя, суда; разглашать данные предваритель-

ного расследования, если он был предупрежден об этом в порядке, предусмот-

ренном ст. 161 УПК РФ. Свидетель может быть подвергнут приводу за уклонение 

от явки в суд без уважительных причин. За дачу заведомо ложных показаний либо 

отказ от дачи показаний он несет ответственность по ст. 307 и 308 УК РФ, а за 

разглашение данных предварительного расследования – по ст. 310 УК РФ. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное 

производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о со-

трудничестве (ст. 56.1. УПК РФ). Появление в уголовно-процессуальном за-

коне института досудебного соглашения о сотрудничестве, регламентированно-

го главой 40.1 УПК РФ «Особый порядок принятия судебного решения при за-

ключении досудебного соглашения о сотрудничестве» повлекло необходимость 

определения статуса нового участника уголовного судопроизводства. Им стало 

лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производ-

ство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. В 

последующем Федеральным законом от 30.10.2018 № 376-ФЗ внесены допол-

нения в главу 8 «Иные участники уголовного судопроизводства».  

 Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное про-

изводство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудниче-

стве, - это участник уголовного судопроизводства, привлекаемый к участию в 

процессуальных действиях по уголовному делу в отношении соучастников пре-

ступления. Данное лицо наделяется правами свидетеля. Однако в случае отказа 

от дачи показаний для такого лица наступают предусмотренные главой 40.1 
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УПК РФ последствия несоблюдения им условий и невыполнения обязательств, 

предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное про-

изводство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудниче-

стве, не вправе уклоняться от явки по вызовам следователя или в суд, а также 

разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными 

в связи с участием в производстве по уголовному делу в отношении соучастни-

ков преступления, если он был об этом заранее предупрежден в установленном 

законом порядке. В случае уклонения от явки без уважительных причин лицо, в 

отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в свя-

зи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, может быть 

подвергнуто приводу. За разглашение данных предварительного расследования 

лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производ-

ство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, 

несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. Наряду со сказанным, имеется и значимая особенность: 

лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производ-

ство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, 

не предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных показаний 

либо отказ от дачи показаний в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, следовательно, уголовная ответственность за 

указанные преступления не распространяется на данное лицо. 

Анализ новых уголовно-процессуальных предписаний, выраженных в ст. 

56.1УПК РФ приводит к следующим выводам.  

 Указанная статья отнесена законодателем к главе 8 УПК РФ «Иные участ-

ники уголовного судопроизводства и располагается непосредственно за ст. 56 

«Свидетель». Однако объединяющим критерием участников данной группы яв-

ляется отсутствие у них личного интереса в конкретном уголовном деле, чего 

нельзя сказать о лице, в отношении которого уголовное дело выделено в от-

дельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о 
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сотрудничестве. У данного лица принципиально иной статус, отличный от ста-

туса свидетеля, появляющегося в уголовном процессе по общим правилам УПК 

РФ.  

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 20.07.2016 № 17-П указал, 

что «необходимо принимать во внимание, что такое лицо сохраняет процессу-

альный интерес в исходном уголовном деле, в рамках которого было заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, поскольку предъявленное ему обви-

нение непосредственно связано с обвинением, предъявленным лицу, считаю-

щемуся его соучастником и являющемуся подсудимым по основному делу. В 

связи с этим сообщаемые обвиняемым по выделенному уголовному делу сведе-

ния об обстоятельствах, подлежащих установлению, не только касаются подсу-

димых по основному уголовному делу, но определенным образом затрагивают 

и его личные интересы». 

Как представляется, содержание статуса лица, в отношении которого уго-

ловное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним 

досудебного соглашения о сотрудничестве, дает основание отнесения его к 

группе участников со стороны обвинения.  

Согласно ч. 4 ст. 56.1 УПК РФ вызов и допрос лица, в отношении которого 

уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с 

ним досудебного соглашения о сотрудничестве, осуществляются в порядке, 

установленном статьями 187 - 190 УПК РФ. Указанные статьи предусматрива-

ют вызов и допрос свидетеля. Однако законодатель не определил порядок вы-

зова на допрос такого лица, если оно содержится под стражей. В данной связи 

необходимы уточнения, касающиеся ст. 56.1 УПК РФ в части вызова и произ-

водства допроса лица, чье уголовное дело выделено в отдельное производство в 

связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, по-

скольку вышеназванный пример является исключением из общих правил до-

проса свидетеля. Это предложение полностью соответствует правилам об изъя-

тиях из статуса свидетеля, о чем сказано в ч. 2 ст. 56.1 УПК РФ. 

consultantplus://offline/ref=A25B50770F46C7FC1A61319549A11DAC48FC4C6CC7A18FC38E61A39F0B6D725A9A2C5D7AFF2D3CD948E323081487B103A4FB27F790E6FD8DRFg7N
consultantplus://offline/ref=A25B50770F46C7FC1A61319549A11DAC48FC4C6CC7A18FC38E61A39F0B6D725A9A2C5D7AFF2D3CDB4BE323081487B103A4FB27F790E6FD8DRFg7N


185 

Обращает внимание и образовавшийся в ст. 74 УПК РФ пробел. Поскольку 

законодатель во исполнение предписаний Конституционного суда РФ наделил 

лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производ-

ство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, 

отдельным статусом участника уголовного процесса, то логично было бы в 

принятом законе регламентировать дополнения в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, касаю-

щуюся доказательств, в частности, в п. 2 о том, что в качестве доказательств 

допускаются «показания потерпевшего, свидетеля, лица, в отношении которого 

уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с 

ним досудебного соглашения о сотрудничестве». 

Заметим также, что в указанном выше Постановлении №17-П Конституци-

онный Суд РФ обратил внимание на то, что УПК РФ определяет свидетеля как 

лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие зна-

чение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для 

дачи показаний (ч. 1 ст. 56). Такими сведениями могут обладать и соучастники 

преступления, и потерпевший, однако для позиции свидетеля в уголовном деле 

характерна процессуальная нейтральность: он не является стороной в уголов-

ном деле, а относится к иным участникам уголовного процесса (гл. 8 УПК РФ), 

обязанным давать правдивые показания об известных ему обстоятельствах, 

подлежащих установлению по делу (п. 2 ч. 5 ст. 56 УПК РФ), поскольку сооб-

щаемые им сведения касаются других лиц и обстоятельств, непосредственно не 

связанных с его (свидетеля) личностью и, как правило, не влекущих для него 

негативных юридических последствий (в том числе при надлежащем исполне-

нии обязанностей свидетеля - перспективы уголовного преследования). Что же 

касается лица, выступающего с показаниями по уголовному делу, по которому 

обвиняемым является его предполагаемый соучастник и по которому само это 

лицо изначально было признано обвиняемым, притом что его уголовное пре-

следование в рамках выделенного уголовного дела может в этот момент про-

должаться, то позицию такого лица - в силу его заинтересованности в исходе 
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дела - нельзя рассматривать как процессуально нейтральную1. Приведенный 

текст Постановления КС РФ приводит к выводу о том, что регламентация про-

изводства допроса лица, в отношении которого уголовное дело выделено в от-

дельное производство в связи с заключенным досудебным соглашением о со-

трудничестве, должна отличаться от регламентации допроса свидетеля: «обви-

няемый по уголовному делу, выделенному в отдельное производство в связи с 

заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, при производстве до-

проса в судебном заседании по основному уголовному делу в отношении лица, 

обвиняемого в совершении преступления в соучастии с ним, приобретает в 

процессе по основному делу особый статус, который не может быть соотнесен 

в полной мере ни с правовым положением свидетеля, ни с правовым положени-

ем подсудимого».  

Вместе с тем Законом от 30 октября 2018 года № 376-ФЗ внесены допол-

нения в УПК РФ (ст. 281.1.), согласно которым опрос и оглашение показаний 

лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производ-

ство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, 

по уголовному делу в отношении соучастников преступления проводятся по 

правилам, установленным статьями 278, 279 и 281 УПК РФ. Таким образом, с 

учетом того, что лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в от-

дельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о 

сотрудничестве, не имеет нейтральной позиции и так или иначе заинтересовано 

в результатах разрешения уголовного дела в отношении соучастников преступ-

лений, требуется законодательная регламентация вопросов, касающихся произ-

водства допросов в судах, в частности права такого лица на защиту, обеспече-

ния защитником, права допрашивать показывающих против него лиц, права от-

вечать на вопросы, выходящие за рамки досудебного соглашения о сотрудниче-

стве, и ряда других. 

                                                           

   1 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2016 № 17-П «По делу о проверке 

конституционности положений частей второй и восьмой статьи 56, части второй статьи 278 и 

главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина Д.В. Усенко» // Вестник Конституционного Суда РФ, №6, 2016. 
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Изложенное свидетельствует о наличии многочисленных пробелов в ре-

гламентации процессуального статуса лица, в отношении которого уголовное 

дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве, требующих незамедлительного законода-

тельного разрешения.  

Эксперт (ст. 57 УПК РФ) – это лицо, обладающее специальными знания-

ми и назначенное в установленном порядке для производства судебной экспер-

тизы и дачи заключения по вопросам, требующим специальных познаний в обла-

сти науки, техники, искусства, ремесла.  

Правовые основания деятельности эксперта указаны и в Федеральном за-

коне от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельно-

сти в Российской Федерации»1. 

УПК РФ установлены порядок назначения и проведения экспертизы 

(ст. 195, 207, 269, 283), а также случаи обязательного назначения экспертизы 

(ст. 196).  

Уголовно-процессуальным законом определены запреты. Так, эксперт не 

вправе: без ведома дознавателя, следователя и суда вести переговоры с участ-

никами уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством 

судебной экспертизы; самостоятельно собирать материалы для экспертного ис-

следования; проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследо-

вания, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо из-

менение их внешнего вида или основных свойств; давать заведомо ложное за-

ключение; разглашать данные предварительного расследования, ставшие из-

вестными ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он 

был об этом заранее предупрежден в установленном законом порядке; укло-

няться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд. 

Предусмотрена уголовная ответственность эксперта за дачу заведомо 

ложного заключения в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, а также за разглашение данных предварительного рассле-

                                                           
1 См.: СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291. 
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дования – в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации. 

Специалист (ст. 58 УПК РФ) определен как лицо, обладающее специ-

альными познаниями и привлекаемое к участию в процессуальных действиях: 

для содействия в обнаружении, изъятии и закреплении следов преступления, 

предметов и документов; содействия в применении технических средств в ис-

следовании материалов уголовного дела; постановки вопросов эксперту; разъ-

яснения сторонам, органам расследования, прокурору и суду вопросов, входя-

щих в его профессиональную компетенцию.  

Права специалиста изложены в ч. 3 ст. 58 УПК РФ. Специалист, как и 

эксперт, несет ответственность за разглашение данных предварительного рас-

следования в соответствии со ст. 310 УК РФ. 

Переводчик (ст. 59 УПК РФ) – физическое лицо, привлекаемое к участию 

в уголовном деле в связи со свободным владением им языком уголовного судо-

производства и языком конкретного участника уголовного процесса, знание ко-

торого необходимо для перевода показаний и общения по существу. К перевод-

чику относится также лицо, владеющее навыками сурдоперевода и приглашен-

ное для участия в производстве по уголовному делу.  

Цель привлечения переводчика к участию в процессуальных действиях – 

обеспечение общения участников уголовного судопроизводства.  

Права и обязанности переводчика предусмотрены ч. 3 и 4 ст. 59 УПК РФ. 

За заведомо неправильный перевод и разглашение данных предварительного 

расследования на переводчика распространяется ответственность, предусмот-

ренная ст. 310 УК РФ.  

Обеспечение переводчиком участника уголовного процесса, не владею-

щего языком, на котором ведется судопроизводство, является реализацией 

принципа языка уголовного процесса. Согласно ч. 2 ст. 18 УПК РФ, участникам 

уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим 

языком, на котором ведется производство по уголовному делу, должно быть 

разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показа-

consultantplus://offline/ref=B3768A50A56EB54CC6E22A6316BF2E3D9B0F214076825195875E9557B8FA697C896C45014D2797A197FCE2B115392A3995143F9D315A2B18mCU3R
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ния, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уго-

ловного дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым 

они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика.  

В числе иных участников уголовного судопроизводства находится поня-

той.  

Понятой (ст. 60 УПК РФ) – это лицо, не заинтересованное в исходе уго-

ловного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостовере-

ния факта производства следственного действия, а также содержания, хода и 

результатов следственного действия. 

Понятыми не могут быть несовершеннолетние; участники уголовного су-

допроизводства, их близкие родственники и родственники; работники органов 

исполнительной власти, наделенные полномочиями по осуществлению опера-

тивно-розыскной деятельности и предварительного расследования. 

Понятой, участвуя в производстве следственного действия, вправе делать за-

явления и замечания, подлежащие занесению в протокол, а также знакомиться с 

протоколом следственного действия, в котором он участвовал; он вправе приносить 

жалобы на действия дознавателя, следователя и прокурора, ограничивающие его 

права. Равно как и другим субъектам группы «Иные участники уголовного судо-

производства», понятому запрещено разглашать данные предварительного рассле-

дования, если он об этом был предупрежден в порядке, предусмотренном ст. 161 

УПК РФ, в противном случае он несет ответственность по ст. 310 УК РФ.  

 Понятой приобретает процессуальный статус с момента привлечения к 

участию в производстве следственного действия. Он не является стороной в 

уголовном деле; не имеет личного интереса в исходе уголовного дела. Его 

назначение - содействие расследованию, рассмотрению и разрешению уголов-

ного дела посредством выполнения процессуальных обязанностей.  

 На протяжении десятилетий и практики, и теоретики уголовного про-

цесса делились на две группы: на тех, кто считал участие понятых в следствен-

ных действиях необходимым, и на тех, кто утверждал, что их участие не только 

проблематично, но и бесполезно. Аргументы первой группы сводились к защи-
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те прав лиц, в отношении (или по поводу) которых проводятся следственные 

действия. Представители второй группы апеллировали к сложностями обеспе-

чения участия и дальнейших явок понятых, правдивости их показаний в суде, к 

процессуальной экономии средств и сил. Считаем, что разумные обоснования 

своих позиций присущи как представителям первой, так и второй группы. Дей-

ствительно, в ряде случае невозможно обеспечить участие понятых в производ-

стве следственных действий. Иногда не позволяет место его проведения, иногда 

- время. Не секрет, что практика знает случаи привлечения «дежурных» поня-

тых, вследствие участия которых объективность и законность проводимого 

действия вызывает сомнения1.  

 Результатом длительной полемики ученых и практиков стало принятие 

закона о внесении в УПК РФ существенных изменений2, суть которых, если го-

ворить кратко, сводится к усмотрению следователя о необходимости участия 

понятых в проведении следственного действия.  

 Теперь, в случае проведения обыска (ст. 182 УПК РФ) и личного обыска 

(ст. 184 УПК РФ), при производстве выемки с изъятием электронных носителей 

информации (ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ), предъявления для опознания (ст. 193 УПК 

РФ) понятые необходимы. Однако ч. 3 ст. 170 УПК РФ оговаривает условия, 

когда следователь вправе отступить от данного правила. Так, условиями неуча-

стия понятых в производстве названных следственных действий являются: 

труднодоступная местность и отсутствие надлежащих средств сообщения, а 

также опасность для жизни и здоровья людей при производстве следственного 

действия. В случае производства следственного действия без участия понятых 

применяются технические средства фиксации его хода и результатов. Невоз-

можность применения технических средств в ходе следственного действия обя-

зывает следователя сделать в протоколе соответствующую запись. 

                                                           

 1 Головинская И.В. Участие понятых в производстве следственных действий // 

Сборник материалов IХ Международной конференции. Вопросы теории и практики россий-

ской правовой науки. Пенза. 2013. 

   2 Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.03.2013, № 9. Ст. 875. 
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 В отношении таких следственных действий, как наложение ареста на 

имущество (ст. 115 УПК РФ), производство осмотра (ст. 177 УПК РФ), осмотр 

трупа, эксгумация (ст. 178 УПК РФ), следственный эксперимент (ст. 181 УПК 

РФ), производство выемки (ст. 183 (кроме ч. 3.1) УПК РФ,) законодатель уча-

стие понятых оставил на усмотрение следователя. При этом в случае их неуча-

стия также обязательно применение технических средств фиксации процесса 

следственного действия. Как и в вышеуказанных случаях, если в ходе след-

ственного действия применение технических средств невозможно, то следова-

тель делает в протоколе соответствующую запись. 

 С внесением изменений и дополнений в уголовно-процессуальный за-

кон возросли ожидания значительного сокращения случаев привлечения поня-

тых к проведению следственных действий. Казалось, если закон не устанавли-

вает императивное требование о необходимости их участия, то следователи бу-

дут активно использовать технические средства фиксации следственных дей-

ствий. Гарантией достоверности проведения следственных действий является 

участие других, помимо понятых, участников процесса: совершеннолетних 

родственников, защитников, представителей, законных представителей, пред-

ставителей организаций, и др., имеющих право следить за ходом процесса про-

изводства следственного действия. Наряду с этим УПК РФ предусматривает 

различные средства защиты участников процесса, в том числе, такие как обжа-

лование действий (бездействия) и решений органа дознания, дознавателя, 

начальника подразделения дознания, следователя, руководителя следственного 

органа, прокурора и суда в порядке ст. 123-125 УПК РФ. Кроме того, сдержи-

вающим фактором от злоупотреблений со стороны органов, производящих рас-

следование уголовных дел, служат и меры ответственности названых лиц, в том 

числе и самая жесткая из них - уголовная. Все это должно обеспечить досто-

верность проведения следственного действия и без участия «иных участников», 

которыми являются понятые.  

 Однако, зададимся вопросом о том, стало ли меньше вопросов и про-

блем в связи с внесенными в УПК РФ изменениями. По прошествии лет дей-
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ствия новых правил можно утверждать, что случаи применения технических 

средств фиксации (и, тем более, производство соответствующей записи в про-

токоле о невозможности их применения) вместо участия понятых не стали мас-

совыми. Очевидно, этому есть объяснение. 

 Первая причина состоит в том, что у участников уголовного процесса, и 

у суда, в том числе, могут возникнуть сомнения в достоверности полученных в 

ходе производства следственного действия результатов, а также в соблюдении 

процессуального порядка его производства. Вероятно, нельзя исключать воз-

можность злоупотреблений при производстве следственных действий даже при 

наличии технических средств. В этом случае возникает вопрос о разрешении 

указанных сомнений: как и чем удостоверить законность выполненных дей-

ствий и достоверность полученных результатов (в отличие от этого - понятых 

практически всегда можно допросить в суде)? 

Вторя причина – насколько надежными могут оказаться технические 

средства фиксации? Как поступать суду, если при рассмотрении уголовного де-

ла в суде видеозапись будет непригодной по техническим причинам: призна-

вать полученные доказательства недопустимыми? Ведь другой возможности 

проверить результаты следственного действия, проведение которого удостове-

рено лишь подписью следователя в протоколе, - нет, а сторона защиты вполне 

возможно будет их отрицать. Назначать ли судебную экспертизу для установ-

ления причин непригодности, например, видеозаписи? Усматривается ли в та-

ком случае преступный умысел или априори следует полагать, что результаты 

фиксации следственного действия пришли в негодность случайно?  

Третья причина - опасения следователя по поводу судебной перспективы 

уголовного дела вследствие оспаривания стороной произведенного следствен-

ного действия или полученных результатов. Признание судом ряда весомых 

доказательств недопустимыми может свести на нет все усилия следователей по 

собиранию доказательственной базы и привести к «развалу» уголовного дела, 

вследствие чего преступник останется безнаказанным, а права и интересы по-

терпевшего незащищенными.  
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Четвертая причина - сложность применения самих технических средств, а 

также отсутствие в законе регламентации того, кто, как и какими именно сред-

ствами должен фиксировать ход следственного действия. Должен ли следова-

тель выполнять такие действия самостоятельно или поручать их выполнение 

специалисту? Кого можно привлекать в качестве специалиста для выполнения 

конкретных действий? Надо ли в этом случае такому специалисту расписывать-

ся в протоколе о выполнении им конкретных действий? Так или иначе, но сего-

дня нет никакой гарантии, что лицо, фиксирующее производство следственного 

действия, выполнит все так, что впоследствии возникшие у сторон сомнения в 

суде можно будет всегда и безоговорочно рассеять посредством просмотра ви-

деозаписи.  

 Несмотря на то, что сами следователи в большинстве своем полагают, 

что понятые – рудимент уголовно-процессуальных отношений, их участие в 

уголовном процессе бесполезно и проблем с ними немало, практика производ-

ства следственных действий свидетельствует о том, что следователи традици-

онно привлекают понятых для удостоверения факта производства следственно-

го действия, а также содержания, хода и его результатов, хотя закон позволяет в 

ряде случаев применить альтернативный вариант. Указанные причины под-

тверждают факт того, что внесенные в уголовно-процессуальное законодатель-

ство изменения не разрешили дилемму участия понятых в уголовном деле. Как 

и прежде, остаются различные позиции ученых и практиков по данному вопро-

су. Основные из них заключаются в следующем: обязательное привлечение по-

нятых к производству следственных действий; альтернативное (по усмотрению 

следователя) их участие; полный отказ от участия понятых в уголовном деле, 

т.е. выведение понятых из числа субъектов уголовного процесса.  

 Возможно, со временем последняя позиция – об упразднении института 

понятых - разрешит существующую проблему, и общество научится больше 

доверять органам расследования. Представляется, не стоит преувеличивать 

опасения по поводу возможной фальсификации хода и результатов следствен-

ных действий сотрудниками органов расследования в отсутствие понятых или 
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средств фиксации. В обоснование сказанного можно привести несколько аргу-

ментов: во-первых, в большинстве своем - такие должности замещают добросо-

вестные законопослушные граждане, способные на высоком профессиональном 

уровне осуществлять должностные полномочия, в том числе и касающиеся 

производства следственных действий; во-вторых, установленная УК РФ ответ-

ственность является сдерживающим фактором от злоупотреблений со стороны 

сотрудников органов расследования; в-третьих, умышленные противозаконные 

действия во время производства следственных действий можно (ни для кого не 

секрет) осуществить и при наличии в этом процессе технических средств фик-

сации, и при участии понятых; и, в-четвертых, следователь (дознаватель) - 

участник уголовного процесса, наделенный комплексам процессуальных прав и 

обязанностей, как и эксперт. Полученные в ходе производства следственного 

действия доказательства поступают от следователя к эксперту для производства 

соответствующей экспертизы. И понятые при этом не присутствуют. Не произ-

водится и видеофиксация работы эксперта с полученными от следователя дока-

зательствами. И ни у кого не возникает сомнений в подлоге или фальсификации 

экспертом полученных веществ, документов и т.п., по которым он будет прово-

дить экспертизу, хотя именно от результатов экспертизы порой зависит и исход 

уголовного дела, и привлечение лица к уголовной ответственности, и вид и 

размер назначенного ему наказания. Закон позволяет лишь обжаловать резуль-

таты экспертизы, назначать другие (комплексную, повторную) экспертизы. Как 

и следователь, эксперт может быть привлечен к уголовной ответственности (за 

дачу заведомо ложного заключения - в соответствии со ст. 307 УК РФ). Воз-

можно, наряду с отказом от института понятых следует рассмотреть вопрос об 

усилении уголовной ответственности лица, производящего расследование уго-

ловного дела, за противоправные деяния, в том числе и за фальсификацию до-

казательств, сместив при этом акцент на преступный умысел1.  

                                                           

   1 Головинская И. В. Проблемы участия понятых в производстве следственных действий // 

Вестник Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых. Серия «Юридические науки». Владимир. №1 (7). 2016 . 
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 УПК РФ (гл. 9) содержит правила, согласно которым регламентирует-

ся участие субъектов в производстве по уголовному делу.  

 Так, в ст. 61 УПК РФ перечислены обстоятельства, исключающие уча-

стие в производстве по уголовному делу.  

 Судья, прокурор, следователь, начальник органа дознания, начальник под-

разделения дознания, дознаватель не может участвовать в производстве по уго-

ловному делу, если он: 

1) является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком 

или свидетелем по данному уголовному делу; 

2) участвовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, 

переводчика, понятого, помощника судьи, секретаря судебного заседания, за-

щитника, законного представителя подозреваемого, обвиняемого, представите-

ля потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика, а судья 

также - в качестве дознавателя, следователя, прокурора в производстве по дан-

ному уголовному делу; 

3) является близким родственником или родственником любого из участ-

ников производства по данному уголовному делу. 

Кроме того, любое из названных выше лиц, не может участвовать в произ-

водстве по уголовному делу также в случаях, если имеются иные обстоятель-

ства, дающие основание полагать, что лицо лично, прямо или косвенно, заинте-

ресовано в исходе данного уголовного дела. 

Лица, подлежащие отводу не должны участвовать в производстве по 

уголовному делу.  

При наличии оснований для отвода судья, прокурор, следователь, началь-

ник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, помощ-

ник судьи, секретарь судебного заседания, переводчик, эксперт, специалист, 

защитник, а также представители потерпевшего, гражданского истца или граж-

данского ответчика обязаны устраниться от участия в производстве по уголов-

ному делу. В случае, если указанные лица не устранились от участия в произ-

водстве по уголовному делу, отвод им может быть заявлен подозреваемым, об-
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виняемым, его законным представителем, защитником, а также государствен-

ным обвинителем, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчи-

ком или их представителями. Однако, в случае отказа в удовлетворении заявле-

ния об отводе подача повторного заявления об отводе тем же лицом и по тем же 

основаниям не допускается. При этом решение об отказе в удовлетворении за-

явления об отводе, принятое в ходе досудебного производства по уголовному 

делу, не является препятствием для последующей подачи заявления об отводе 

тем же лицом в отношении того же лица и по тем же основаниям в ходе судеб-

ного производства по уголовному делу. 

В целях соблюдения объективности и непредвзятости при разрешении уго-

ловных дел ст. 63 УПК РФ закрепила правила о недопустимости повторного 

участия судьи в рассмотрении уголовного дела 

 Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде пер-

вой инстанции, не может участвовать в рассмотрении данного уголовного дела 

в суде второй инстанции или в порядке надзора, а равно участвовать в новом 

рассмотрении уголовного дела в суде первой или второй инстанции либо в по-

рядке надзора в случае отмены вынесенных с его участием приговора, а также 

определения, постановления о прекращении уголовного дела. 

 Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде вто-

рой инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого уголовного дела в 

суде первой инстанции или в порядке надзора, а равно в новом рассмотрении 

того же дела в суде второй инстанции после отмены приговора, определения, 

постановления, вынесенного с его участием. 

 Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в порядке 

надзора, не может участвовать в рассмотрении того же уголовного дела в суде 

первой или второй инстанции. 

 При наличии обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 61 и 63 УПК РФ, су-

дье может быть заявлен отвод участниками уголовного судопроизводства. 

 Отвод судье заявляется до начала судебного следствия, а в случае рас-

смотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей - до фор-
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мирования коллегии присяжных заседателей. В ходе дальнейшего судебного 

заседания заявление об отводе допускается лишь в случае, когда основание для 

него ранее не было известно стороне. 

Установлен следующий порядок рассмотрения заявления об отводе 

судьи. Отвод, заявленный судье, разрешается судом в совещательной комнате с 

вынесением определения или постановления. 

 Отвод, заявленный судье, разрешается остальными судьями, если уголов-

ное дело рассматривается судом коллегиально, в отсутствие судьи, которому 

заявлен отвод. Судья, которому заявлен отвод, вправе до удаления остальных 

судей в совещательную комнату публично изложить свое объяснение по поводу 

заявленного ему отвода. 

 Отвод, заявленный нескольким судьям или всему составу суда, разрешает-

ся тем же судом в полном составе большинством голосов. 

 Отвод, заявленный судье, единолично рассматривающему уголовное дело, 

либо ходатайство о применении меры пресечения или производстве следствен-

ных действий, либо жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголов-

ного дела или о его прекращении, разрешается этим же судьей. 

В случае удовлетворения заявления об отводе судьи, нескольких судей или 

всего состава суда уголовное дело, ходатайство либо жалоба передаются в про-

изводство соответственно другого судьи или другого состава суда.  

 Если одновременно с отводом судье заявлен отвод кому-либо из других 

участников производства по уголовному делу, то в первую очередь разрешается 

вопрос об отводе судьи. 

Отвод прокурора. Согласно ст. 66 УПК РФ Решение об отводе прокурора 

в ходе досудебного производства по уголовному делу принимает вышестоящий 

прокурор, а в ходе судебного производства - суд, рассматривающий уголовное 

дело. 

 Участие прокурора в производстве предварительного расследования, а 

равно его участие в судебном разбирательстве не является препятствием для 

дальнейшего участия прокурора в производстве по данному уголовному делу. 
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Отвод следователя, начальника органа дознания, начальника подразде-

ления дознания, дознавателя. В силу ст. 67 УПК РФ решение об отводе следо-

вателя принимает руководитель следственного органа, а решение об отводе 

начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя 

принимает прокурор. Решение об отводе руководителя следственного органа 

принимает вышестоящий руководитель следственного органа. 

Предыдущее участие руководителя следственного органа, следователя, 

начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя 

в производстве предварительного расследования по данному уголовному делу 

не является основанием для его отвода. 

Наряду с установлением правил об отводе судьи УПК РФ установил 

правила об отводе помощника судьи, секретаря судебного заседания. Так, 

решение об отводе помощника судьи, секретаря судебного заседания принима-

ет суд, рассматривающий уголовное дело, или судья, председательствующий в 

суде с участием присяжных заседателей (ст. 68 УПК РФ). При этом предыду-

щее участие лица в производстве по уголовному делу в качестве помощника 

судьи или секретаря судебного заседания не является основанием для его отво-

да. 

Отвод переводчика обусловлен тем, что такое решение в ходе досудеб-

ного производства по уголовному делу принимает дознаватель, следователь, а 

также суд в случаях, предусмотренных ст. 165 УПК РФ. В ходе судебного про-

изводства указанное решение принимает суд, рассматривающий данное уго-

ловное дело, или судья, председательствующий в суде с участием присяжных 

заседателей (ст. 69 УПК РФ). При наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 

61 УПК РФ, отвод переводчику может быть заявлен сторонами, а в случае об-

наружения некомпетентности переводчика - также свидетелем, экспертом или 

специалистом. При этом предыдущее участие лица в производстве по уголов-

ному делу в качестве переводчика не является основанием для его отвода. 

Порядок отвода эксперта и специалиста урегулирован, соответственно, 

ст. 70 и 71 УПК РФ. Решение об отводе эксперта, специалиста принимается в 

consultantplus://offline/ref=9E7B4525742198EA648CCD36A8B99B57B1E58A52D53197F56097D1BEA7330272DA0746185C12AF1D71DD1B352A284364F04A867AB57C184Dk13DK
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порядке, установленном ч. 1 ст. 69 УПК РФ для отвода переводчика. Основания 

отвода эксперта следующие: 

- при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УПК РФ, при этом 

предыдущее участие эксперта в производстве по уголовному делу в качестве 

эксперта или специалиста, а; специалиста - в качестве специалиста не является 

основанием для их отвода. 

- если он находился или находится в служебной или иной зависимости от 

сторон или их представителей; 

- если обнаружится его некомпетентность. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному 

делу защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или 

гражданского ответчика, изложены в ст. 72 УПК РФ. 

 Защитник, представитель потерпевшего, гражданского истца или граждан-

ского ответчика не вправе участвовать в производстве по уголовному делу, ес-

ли он: 

1) ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу в качестве 

судьи, прокурора, следователя, начальника органа дознания, начальника под-

разделения дознания, дознавателя, помощника судьи, секретаря судебного за-

седания, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика или понятого; 

2) является близким родственником или родственником судьи, прокурора, 

следователя, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, 

дознавателя, помощника судьи, секретаря судебного заседания, принимавшего 

либо принимающего участие в производстве по данному уголовному делу, или 

лица, интересы которого противоречат интересам участника уголовного судо-

производства, заключившего с ним соглашение об оказании защиты; 

3) оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы ко-

торого противоречат интересам защищаемого им подозреваемого, обвиняемого 

либо представляемого им потерпевшего, гражданского истца, гражданского от-

ветчика. 
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 Решение об отводе защитника, представителя потерпевшего, гражданского 

истца или гражданского ответчика в ходе досудебного производства по уголов-

ному делу принимает дознаватель, следователь, а также суд в случаях, преду-

смотренных ст. 165 УПК РФ. В ходе судебного производства указанное реше-

ние принимает суд, рассматривающий данное уголовное дело, или судья, пред-

седательствующий в суде с участием присяжных заседателей. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Назовите и охарактеризуйте уголовно-процессуальные функции. 

2. На какие группы и по каким критериям законодатель делит всех участников 

уголовного процесса? Кто из участников процесса входит в каждую группу? 

3. Какова функция суда? 

4. Какие полномочия у суда в досудебной части производства по уголовному 

делу? 

5. Какие суды рассматривают уголовные дела по первой инстанции? 

6. Охарактеризуйте полномочия прокурора в досудебной и судебной частях 

производства по уголовному делу. 

7. Каковы полномочия следователя? В чем проявляется самостоятельность сле-

дователя при производстве по уголовным делам? 

8. Какую функцию выполняет руководитель следственного органа? 

9. Дайте характеристику органа дознания. 

10. Раскройте взаимодействие органов дознания и следствия при расследовании 

уголовных дел. 

11. Дайте определение потерпевшего. Когда и как лицо обретает статус потер-

певшего? 

 12. Каковы права, обязанности и ответственность потерпевшего? 

13. Может ли быть юридическое лицо потерпевшим? 

14. В чем заключаются особенности статуса частного обвинителя? 

15. Раскройте полномочия гражданского истца и гражданского ответчика в уго-

ловном процессе. 

consultantplus://offline/ref=A8B3DECC1E228B2E4B03ED39631D1BD4C584C5C92A7BD8DDA728CB4B0238A88AD7E61D08458E6323D344C1E498AE729DECD498F8A76F6F6EF4y6L
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16. Идентичны ли права представителей потерпевшего, гражданского истца и 

частного обвинителя правам, соответственно, потерпевшего, гражданского ист-

ца и частного обвинителя? 

17. Равнозначны ли по своему содержанию термины «представитель» и «закон-

ный представитель»? 

18. Когда и как лицо приобретает статус «подозреваемого»? 

19. Каковы отличия статусов «подозреваемый», «обвиняемый», «подсудимый», 

«осужденный»? 

20. С какого момента подозреваемый вправе пользоваться помощью защитни-

ка? 

21. Дайте уголовно-процессуальную характеристику защитника как участника 

уголовного процесса, назовите случаи обязательного участия защитника. 

22. С какого момента защитник участвует в уголовном деле? 

23. Какова роль иных участников процесса? 

24. Каков процессуальный статус лица, в отношении которого уголовное дело 

выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного 

соглашения о сотрудничестве? 

25. Назовите отличия в правовых статусах эксперта и специалиста. 

26. Какая ответственность предусмотрена для иных участников уголовного су-

допроизводства? 

27. Изложите особенности условия участи понятых в производстве следствен-

ных действий. 

29. Кто не вправе быть понятым? 

30. Каковы обязанности понятых? 

31. Дайте понятие гражданского иска в уголовном процессе. Охарактеризуйте 

процессуальный статус гражданского истца и гражданского ответчика. 

32. Какова сущность и значение правил об отводах участников уголовного су-

допроизводства? Назовите обстоятельства, исключающие возможность участия 

в уголовном судопроизводстве, порядок заявления и разрешения отводов и са-

моотводов. 
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33. Как разрешаются отводы судей? 

34. В каком порядке разрешаются отводы, заявленные прокурору, следователю, 

начальнику органа дознания, начальнику подразделения дознания, дознавате-

лю? 

35. В каком порядке разрешаются отводы, заявленные помощнику судьи, секре-

тарю судебного заседания, эксперту и специалисту? 

36. Назовите обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголов-

ному делу защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или 

гражданского ответчика. Раскройте порядок разрешения отводов, заявленных 

указанным лицам. 

 

3.3. Стадия судебного разбирательства 

 

Судебное разбирательство - это ключевой этап разрешения уголовного 

дела по существу, представляющий собой всестороннее, полное и объективное 

исследование судом с участием сторон уголовного процесса фактов и обстоя-

тельств уголовного дела в строгой процессуальной форме и на основе всей со-

вокупности принципов, объективно присущих уголовно-процессуальной дея-

тельности.  

Судебное разбирательство является центральной и главенствующей ста-

дией уголовного процесса. В этой стадии уголовного процесса окончательно, 

полно и всесторонне разрешаются вопросы уголовного дела: о наличии собы-

тия преступления, о виновности или невиновности лица в его совершении, о 

применении или неприменении к нему предусмотренной законом меры уголов-

ной ответственности. 

Материальные и процессуальные предпосылки для всестороннего, полно-

го и объективного исследования материалов уголовного дела по существу в 

стадии судебного разбирательства обусловлены уголовно-процессуальной дея-

тельностью уполномоченных субъектов в стадиях возбуждения уголовного де-

ла и предварительного расследования. В стадии назначения судебного заседа-
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ния судья проверяет обоснованность и достаточность этих предпосылок для 

данного разбирательства. В судебном разбирательстве исследуются обстоятель-

ства уголовного дела, необходимые для правильного его разрешения и принятия 

итогового решения. Судебное разбирательство проводится в иных условиях по 

отношению к предварительному расследованию: в условиях устности, гласности, 

непосредственности и состязательности.  

Субъекты процесса по уголовному делу в стадии судебного разбиратель-

ства имеют свои определенные задачи. Задача суда – обеспечить установлен-

ный законом порядок проведения судебного разбирательства, руководить про-

цессом, полноценно исследовать и оценивать все обстоятельства, факты и дока-

зательства по делу, постановить законный и обоснованный приговор или при-

нять иное судебное решение. Задача стороны обвинения - доказать предъявлен-

ное обвинение или, если в ходе судебного следствия появятся основания для 

этого, то отказаться от поддержания предъявленного обвинения или его части. 

Задача стороны защиты - опровергнуть предъявленное обвинение или свести 

его к минимуму.  

Стадия судебного разбирательства состоит из следующих этапов: 

1) подготовительная часть (гл. 36 УПК РФ); 

2) судебное следствие (гл. 37 УПК РФ); 

3) прения сторон (гл. 38 УПК РФ); 

4) последнее слово подсудимого (гл. 38 УПК РФ); 

5) постановление и оглашение приговора, или принятие иного итогового 

решения (гл. УПК РФ 39). 

Подготовительная часть судебного разбирательства не предусматри-

вает самостоятельного исследования фактических обстоятельств дела. Ее 

назначение – создать предпосылки для всестороннего и объективного исследо-

вания фактических обстоятельств дела судом. Все процессуальные действия 

данного этапа направлены на обеспечение надлежащего проведения судебного 

следствия.  
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Данный этап предусматривает следующие процессуальные действия (гл. 

36 УПК РФ): 

1) проверка явки участников в суд; 

2) разъяснение переводчику его прав; 

3) удаление свидетелей из зала судебного заседания; 

4) установление личности подсудимого и своевременности вручения ему 

копии обвинительного заключения или обвинительного акта; 

5) объявление состава суда, других участников судебного разбиратель-

ства и разъяснение им прав отвода; 

6) разъяснение прав участникам процесса: подсудимому, потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту; 

7) заявление и разрешение ходатайств; 

8) разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в 

отсутствие кого-либо из участников уголовного судопроизводства. 

Указанные действия призваны исключить существенные нарушения за-

кона, связанные с необеспечением процессуальных прав и интересов участни-

ков процесса. 

Председательствующий открывает судебное заседание, объявляет, какое 

уголовное дело подлежит разбирательству. Затем секретарь или помощник 

судьи докладывает о явке лиц, участвующих в судебном заседании, а также со-

общает о причинах неявки отсутствующих. 

Председательствующий разъясняет переводчику его права и предупре-

ждает об ответственности за неправильный перевод по ст. 307 УК РФ, о чем 

переводчик дает подписку, которая приобщается к протоколу судебного засе-

дания. 

После этого свидетели удаляются из зала судебного заседания, судебный 

пристав принимает меры к тому, чтобы они не общались с допрошенными сви-

детелями и лицами, находящимися в зале судебного заседания. Свидетели вы-

зываются в зал по одному и после допроса остаются в зале судебного заседа-

ния. Уйти из зала они могут только с разрешения председательствующего.  
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После установления личности подсудимого, председательствующий вы-

ясняет, когда подсудимому вручена копия обвинительного заключения или об-

винительного акта (постановления). Данное процессуальное действие имеет 

принципиальное значение, поскольку нарушение требования о запрете начала 

судебного разбирательства уголовного дела ранее семи суток со дня вручения 

подсудимому этой копии может служить основанием к отмене итогового су-

дебного решения.  

Председательствующий объявляет состав суда, участников уголовного 

процесса, разъясняет сторонам их право заявлять отвод суду или кому-либо из 

судей. Порядок рассмотрения такого заявления предусмотрен ст. 65 УПК 

РФ. Отводы могут быть заявлены прокурору, секретарю судебного заседания, 

эксперту, переводчику, специалисту. Порядок их рассмотрения предусмотрен 

нормами гл. 9 УПК РФ. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному 

делу защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или граж-

данского ответчика, предусмотрены ст. 72 УПК РФ.  

Затем председательствующий разъясняет подсудимому его права в су-

дебном разбирательстве, а также права других участников процесса (ст. 268–

270 УПК РФ), выясняет, имеются ли у сторон ходатайства о вызове новых сви-

детелей, экспертов и специалистов и др. Лицо, заявляющее ходатайство, долж-

но обосновать его.  

Суд, выслушав каждое заявленное ходатайство, выносит постановление 

или определение об удовлетворении ходатайства или об отказе в его удовле-

творении. Если суд отказывает в удовлетворении ходатайства, то лицо вправе 

заявить его вновь в ходе дальнейшего судебного разбирательства. Если по ини-

циативе сторон в суд явились свидетели или специалисты, то суд должен удо-

влетворить ходатайства сторон и допросить этих лиц в судебном заседании. 

При неявке кого-либо из участников процесса суд выслушивает мнения 

сторон о возможности судебного разбирательства в отсутствие этих лиц и вы-

носит постановление об отложении судебного разбирательства или о его про-
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должении, а также о вызове или приводе неявившегося участника (ст. 272 УПК 

РФ). 

После завершения подготовительной части суд переходит к судебному 

следствию (гл. 37 УПК РФ). 

Судебное следствие, являясь следующим этапом и главным звеном в раз-

решении дела по существу в суде первой инстанции, представляет собой ком-

плекс урегулированных законом процессуальных действий суда с участием 

сторон уголовного судопроизводства по непосредственному исследованию всех 

обстоятельств дела, представленных доказательств, аргументов сторон, разре-

шению заявленных ходатайств участников процесса с целью разрешения уго-

ловного дела по существу и вынесения законного и обоснованного итогового 

судебного решения. Именно на основе предоставленных сторонами доказа-

тельств суд делает вывод о доказанности или недоказанности фактических об-

стоятельств дела. Никакие из доказательств не имеют для суда заранее установ-

ленной силы.  

Поверяя и оценивая допустимость доказательств, суд формирует свою 

позицию по делу, основываясь на своем внутреннем убеждении о их свойствах. 

В ходе судебного следствия никакому другому участнику уголовного судопро-

изводства, кроме суда, законом не предоставлено право оценки представленных 

сторонами доказательств на предмет их относимости, допустимости, достовер-

ности и достаточности. Взвесив все аргументы сторон, оценив доказательства, 

суд приходит к достоверным и обоснованным выводам о событии преступле-

ния, виновности (невиновности) подсудимого в его совершении, мере его от-

ветственности, суд формулирует их в итоговом процессуальном документе по 

делу – приговоре или постановлении, определении.  

Предметом судебного следствия является разрешение комплекса вопро-

сов, установленных ст. 299 УПК РФ. Именно в приговоре суд должен отразить 

ответы на вопросы, исследование которых осуществлялось в ходе судебного 

следствия:  
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1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиня-

ется подсудимый; 

2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 

3) является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, ста-

тьей Уголовного кодекса Российской Федерации оно предусмотрено; 

4) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления; 

5) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление; 

6) имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание; 

7) какое наказание должно быть назначено подсудимому; 

8) имеются ли основания для постановления приговора без назначения 

наказания или освобождения от наказания; 

9) какой вид исправительного учреждения и режим должны быть определе-

ны подсудимому при назначении ему наказания в виде лишения свободы; 

10) подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в ка-

ком размере; 

11) как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспече-

ния гражданского иска или возможной конфискации; 

12) как поступить с вещественными доказательствами; 

13) на кого и в каком размере должны быть возложены процессуальные 

издержки; 

14) должен ли суд в случаях, предусмотренных статьей 48 Уголовного ко-

декса Российской Федерации, лишить подсудимого специального, воинского или 

почетного звания, классного чина, а также государственных наград; 

15) могут ли быть применены принудительные меры воспитательного 

воздействия в случаях, предусмотренных статьями 90 и 91 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

16) могут ли быть применены принудительные меры медицинского ха-

рактера в случаях, предусмотренных статьей 99 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации; 
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17) следует ли отменить или изменить меру пресечения в отношении под-

судимого. 

Судебное следствие начинается с изложения государственным обвините-

лем предъявленного подсудимому обвинения, а по уголовным делаем частного 

обвинения – с изложения заявления частным обвинителем. При этом закон не 

требует от обвинителя приведение и анализ подтверждающих обвинение дока-

зательств во вступительном слове. 

Затем председательствующий опрашивает подсудимого о том, понятно ли 

ему обвинение, признает ли он себя виновным и желает ли он или его защитник 

выразить свое отношение к предъявленному обвинению. 

Очередность исследования доказательств определяется стороной, пред-

ставляющей доказательства суду. 

 Первой представляет доказательства сторона обвинения. После исследо-

вания доказательств, представленных стороной обвинения, исследуются дока-

зательства, представленные стороной защиты. 

По общему правилу в ходе судебного заседания сначала исследуются до-

казательства, представленные стороной обвинения, а затем – стороной защиты. 

Порядок исследования доказательств определяет представившая их сторона. 

При исследовании доказательств могут проводиться следующие судеб-

ные действия: 

– допросы и оглашение показаний подсудимых, свидетелей, потерпев-

ших; лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное произ-

водство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудниче-

стве; допросы экспертов, специалистов; 

- назначение и производство в установленном порядке судебной экспер-

тизы; 

- осмотр вещественных доказательств; 

- осмотр местности или помещений; 

- следственный эксперимент; 

- предъявление для опознания; 
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- освидетельствование; 

- оглашение протоколов следственных действий и иных документов, и др. 

Допрос подсудимого осуществляется по правилам ст. 275 УПК РФ. С 

разрешения председательствующего подсудимый вправе давать показания в 

любой момент судебного следствия. 

Подсудимый должен участвовать в судебном заседании непосредственно. 

Однако, в исключительных случаях, руководствуясь необходимостью обеспе-

чения безопасности участников уголовного судопроизводства, суд вправе при 

рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 205 

- 206, 208, частью четвертой статьи 211, частью первой статьи 212, статьями 

275, 276, 279 и 281 Уголовного кодекса Российской Федерации, по ходатайству 

любой из сторон принять решение об участии в судебном заседании подсуди-

мого, содержащегося под стражей, путем использования систем видеоконфе-

ренц-связи. 

При согласии подсудимого дать показания первыми его допрашивают за-

щитник и участники судебного разбирательства со стороны защиты, затем гос-

ударственный обвинитель и участники судебного разбирательства со стороны 

обвинения. Председательствующий отклоняет наводящие вопросы и вопросы, 

не имеющие отношения к уголовному делу. 

Подсудимый вправе пользоваться письменными заметками, которые 

предъявляются суду по его требованию. 

Суд задает вопросы подсудимому после его допроса сторонами. 

Допрос подсудимого в отсутствие другого подсудимого допускается по 

ходатайству сторон или по инициативе суда, о чем выносится определение или 

постановление. В этом случае после возвращения подсудимого в зал судебного 

заседания председательствующий сообщает ему содержание показаний, данных 

в его отсутствие, и предоставляет ему возможность задавать вопросы подсуди-

мому, допрошенному в его отсутствие. 

По ходатайству сторон в случаях, предусмотренных ст. 276 УПК РФ, мо-

гут быть оглашены показания подсудимого, данные им при производстве пред-
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варительного расследования, а также воспроизведены приложенные к протоко-

лу допроса материалы фотографирования, аудио- и видеозаписи, киносъемки 

его показаний. 

 Оглашение показаний подсудимого, данных при производстве предвари-

тельного расследования, а также воспроизведение приложенных к протоколу 

допроса материалов фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъем-

ки его показаний могут иметь место по ходатайству сторон в следующих случа-

ях: 

1) при наличии существенных противоречий между показаниями, данными 

подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде, за исключением 

случаев, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ; 

2) когда уголовное дело рассматривается в отсутствие подсудимого в соот-

ветствии с ч. 2 и 4 ст. 247 УПК РФ; 

3) отказа от дачи показаний, если соблюдены требования п. 3 ч. 4 ст. 47. 

Демонстрацию фотографических негативов и снимков, диапозитивов, сде-

ланных в ходе допроса, а также воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи, 

киносъемки допроса должно предварять оглашение показаний, содержащихся в 

соответствующем протоколе допроса или протоколе судебного заседания. 

 Допрос потерпевшего осуществляется по правилам ч. 2 -6 ст. 278 ст. 278.1 

УПК РФ, установленных для допроса свидетелей.  

Потерпевший с разрешения председательствующего может давать показа-

ния в любой момент судебного следствия. 

Свидетели допрашиваются порознь и в отсутствие недопрошенных свидетелей. 

Перед допросом председательствующий устанавливает личность свидете-

ля, выясняет его отношение к подсудимому и потерпевшему, разъясняет ему 

права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, о чем 

свидетель дает подписку, которая приобщается к протоколу судебного заседа-

ния. 
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 Первой задает вопросы свидетелю та сторона, по ходатайству которой он 

вызван в судебное заседание. Судья задает вопросы свидетелю после его до-

проса сторонами. 

С разрешения председательствующего и с учетом мнений сторон допро-

шенные свидетели могут покинуть зал судебного заседания до окончания су-

дебного следствия.  

 С целью обеспечения безопасности свидетеля, его близких родственников, 

родственников и близких лиц в уголовно-процессуальном законе установлено 

правило, согласно которому суд без оглашения подлинных данных о личности 

свидетеля вправе провести его допрос в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства. Суд 

обязан вынести об этом соответствующее определение или постановление. 

Однако сторона вправе заявить обоснованное ходатайство о раскрытии 

подлинных сведений о лице, дающем показания, в связи с необходимостью 

осуществления защиты подсудимого либо установления каких-либо суще-

ственных для рассмотрения уголовного дела обстоятельств. В таком случае суд 

вправе предоставить сторонам возможность ознакомления с указанными сведе-

ниями. 

Особенностями обладает порядок допроса несовершеннолетнего потер-

певшего и свидетеля. 

Первое на что обращено внимание законодателя - допрос потерпевших и 

свидетелей в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению суда и в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет сопровождается участием педагога. До-

прос несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, имеющих физические 

или психические недостатки, проводится во всех случаях в присутствии педаго-

га. Правом педагога является возможность с разрешения председательствующе-

го задавать вопросы несовершеннолетнему потерпевшему, свидетелю. 

Допрос потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста четырнадца-

ти лет, проводится с обязательным участием его законного представителя. До-
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пускается участие в процесса по рассмотрению уголовного дела законных 

представителей. 

Поскольку ответственность за дачу ложных показаний не распространяется 

на несовершеннолетних, то об ответственности за отказ от дачи показаний и за 

дачу заведомо ложных показаний эти лица не предупреждаются и подписка у 

них не берется. Вместе с тем перед допросом потерпевших и свидетелей, не до-

стигших возраста шестнадцати лет, председательствующий разъясняет им зна-

чение для уголовного дела полных и правдивых показаний.  

В целях охраны прав несовершеннолетних, а также руководствуясь мо-

рально-этическим аспектом и заботой о психическом состоянии несовершенно-

летнего, закон установил возможность по ходатайству сторон, а также по ини-

циативе суда допрос потерпевших и свидетелей, не достигших возраста восем-

надцати лет, проводить в отсутствие подсудимого. Такое решение суда оформ-

ляется постановлением (определением). Соблюдая баланс прав сторон, суд по-

сле возвращения подсудимого в зал судебного заседания ему должен сообщить 

показания этих лиц и представить возможность задавать им вопросы. 

По окончании допроса потерпевший или свидетель, не достигший возраста 

восемнадцати лет, педагог, присутствовавший при его допросе, а также закон-

ные представители потерпевшего или свидетеля могут покинуть зал судебного 

заседания с разрешения председательствующего. 

 Допускается проведение допросов свидетелей путем использования си-

стем видеоконференц-связи.  

 

Для законного разрешения уголовного дела требуется соблюдать пра-

вила, касающиеся оглашений показаний потерпевшего и свидетеля, уста-

новленные ст. 281 УПК РФ.  

 Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля, ранее данных при про-

изводстве предварительного расследования или судебного разбирательства, а 

также демонстрация фотографических негативов и снимков, диапозитивов, сде-

ланных в ходе допросов, воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи, кино-
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съемки допросов допускаются с согласия сторон в случае неявки потерпевшего 

или свидетеля.  

При этом установлено, что при неявке в судебное заседание потерпевшего 

или свидетеля суд вправе по ходатайству стороны или по собственной инициа-

тиве принять решение об оглашении ранее данных ими показаний и о воспро-

изведении видеозаписи или киносъемки следственных действий, производимых 

с их участием, в следующих случаях: 

1) смерти потерпевшего или свидетеля; 

2) тяжелой болезни, препятствующей явке в суд; 

3) отказа потерпевшего или свидетеля, являющегося иностранным гражда-

нином, явиться по вызову суда; 

4) стихийного бедствия или иных чрезвычайных обстоятельств, препят-

ствующих явке в суд; 

5) если в результате принятых мер установить место нахождения потер-

певшего или свидетеля для вызова в судебное заседание не представилось воз-

можным. 

 По ходатайству стороны суд вправе принять решение об оглашении пока-

заний потерпевшего или свидетеля, ранее данных при производстве предвари-

тельного расследования либо в суде, при наличии существенных противоречий 

между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде. 

 Может возникнуть ситуация, при которой потерпевший или свидетель заявят в 

суде отказ от дачи показаний. Суд вправе в таком случае огласить их показа-

ния, данные в ходе предварительного расследования. При этом необходимо 

убедиться, что эти показания были получены в ходе предварительного рассле-

дования или в суде в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 11 УПК РФ, а имен-

но: дознаватель, следователь, прокурор и суд предупредили лиц, обладающих 

свидетельским иммунитетом и желающих дать показания, о том, что их показа-

ния могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего произ-

водства по уголовному делу. 
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 Оглашение показаний несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, 

ранее данных при производстве предварительного расследования или судебно-

го разбирательства, а также демонстрация фотографических негативов и сним-

ков, диапозитивов, сделанных в ходе допросов, воспроизведение аудио- и ви-

деозаписи, киносъемки допросов осуществляются в отсутствие несовершен-

нолетнего потерпевшего или свидетеля без проведения допроса. Но по хода-

тайству сторон или по собственной инициативе суд выносит мотивированное 

решение о необходимости допросить несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля повторно. 

Федеральным законом от 30.10.2018 N 376-ФЗ в УПК РФ внесены допол-

нения, касающиеся особенностей допроса и оглашения показаний лица, в 

отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в 

связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 

281.1 УПК РФ).  

Так, допрос и оглашение показаний лица, в отношении которого уголовное 

дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве, по уголовному делу в отношении соучаст-

ников преступления проводятся по правилам допросов свидетелей. Перед до-

просом судья устанавливает личность лица, в отношении которого уголовное 

дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве, выясняет его отношение к подсудимому и 

потерпевшему, разъясняет ему права и обязанности, предусмотренные ст. 56.1 

УПК РФ, предупреждает о предусмотренных гл. 40.1 УПК РФ последствиях 

несоблюдения им условий и невыполнения обязательств, предусмотренных до-

судебным соглашением о сотрудничестве, в том числе в случае умышленного 

сообщения ложных сведений или умышленного сокрытия каких-либо суще-

ственных сведений. 

По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд вправе вызвать 

для допроса эксперта, давшего заключение в ходе предварительного расследо-

вания, для разъяснения или дополнения данного им заключения. После оглаше-
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ния заключения эксперта ему могут быть заданы вопросы сторонами. При этом 

первой вопросы задает сторона, по инициативе которой была назначена экспер-

тиза. 

В ходе судебного следствия может быть назначена экспертиза (с. 283 

УПК РФ). Несмотря на название указанной статьи, экспертиза может быть 

лишь назначена. Но ее производство будет поручено соответствующим экспер-

там. Производится судебная экспертиза в порядке, установленном гл. 27 УПК 

РФ. Ходатайствовать о ее назначении может любая из сторон. Кроме того, ини-

циатива суда также может быть основанием для ее назначения.  

В случае назначения судебной экспертизы председательствующий предла-

гает сторонам представить в письменном виде вопросы эксперту. Поставленные 

вопросы должны быть оглашены и по ним заслушаны мнения участников су-

дебного разбирательства. Рассмотрев указанные вопросы, суд своим определе-

нием или постановлением отклоняет те из них, которые не относятся к уголов-

ному делу или компетенции эксперта, формулирует новые вопросы. 

Кроме первоначальной экспертизы, закон не запрещает суду по ходатай-

ству сторон либо по собственной инициативе назначить повторную либо до-

полнительную судебную экспертизу при наличии противоречий между заклю-

чениями экспертов, которые невозможно преодолеть в судебном разбиратель-

стве путем допроса экспертов. 

В ходе судебного следствия осуществляется осмотр вещественных до-

казательств (ст. 284 УПК РФ.)  

Проводится он в любой момент судебного следствия по ходатайству сто-

рон. При этом лица, которым предъявлены вещественные доказательства, впра-

ве обращать внимание суда на обстоятельства, имеющие значение для уголов-

ного дела. Помимо этого, осмотр вещественных доказательств может прово-

диться судом по месту их нахождения. 

Немаловажным представляются правила об оглашении протоколов след-

ственных действий и иных документов (ст. 285 УПК РФ). 
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 Протоколы следственных действий, заключение эксперта, данное в ходе 

предварительного расследования, а также документы, приобщенные к уголов-

ному делу или представленные в судебном заседании, могут быть оглашены 

полностью или частично, если в них изложены или удостоверены обстоятель-

ства, имеющие значение для уголовного дела. Обязательным является вынесе-

ние соответствующего постановления или определения суда. 

Закон допускает оглашение протоколов следственных действий, заключе-

ния эксперта и иных документов как стороной, которая ходатайствовала об их 

оглашении, так и судом. 

Нередко в ходе судебного следствия стороны ходатайствуют о приобще-

нии к материалам уголовного дела документов. Документы, представленные 

в судебное заседание сторонами или истребованные судом, могут быть на ос-

новании определения или постановления суда исследованы и приобщены к ма-

териалам уголовного дела (ст. 286 УПК РФ). 

УПК РФ допускает производство судом осмотра местности и поме-

щения во время судебного следствия (ст. 287 УПК РФ). 

 Осмотр местности и помещения проводится судом с участием сторон, а 

при необходимости и с участием свидетелей, лиц, в отношении которых уго-

ловные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением с ними 

досудебного соглашения о сотрудничестве, эксперта и специалиста. Осмотр 

помещения проводится на основании определения или постановления суда. По 

прибытии на место осмотра председательствующий объявляет о продолжении 

судебного заседания и суд приступает к осмотру. Участникам следственного 

действия могут быть заданы вопросы в связи с производством осмотра. 

На основании определения или постановления суда в ходе судебного след-

ствия может быть проведен следственный эксперимент (ст. 288 УПК РФ). 

Данное следственное действие может быть проведено судом с участием сторон, 

а при необходимости и с участием свидетелей, лиц, в отношении которых уго-

ловные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением с ними 
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досудебного соглашения о сотрудничестве, эксперта и специалиста. Его произ-

водство осуществляется по правилам ст. 181УПК РФ. 

К допустимым в ходе судебного следствия действиям относится и предъ-

явление для опознания (ст. 289 УПК РФ). Правила его проведения изложены в 

ст. 193 УПК РФ. 

На основании определения или постановления суда производится освиде-

тельствование (ст. 290 УПК РФ). Цель его проведения: для обнаружения на 

теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, 

выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих зна-

чение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной 

экспертизы, может быть произведено освидетельствование подозреваемого, об-

виняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за исключением 

случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его 

показаний. 

 Освидетельствование лица, сопровождающееся его обнажением, произво-

дится в отдельном помещении врачом или иным специалистом, которым со-

ставляется и подписывается акт освидетельствования, после чего указанные 

лица возвращаются в зал судебного заседания. В присутствии сторон и освиде-

тельствованного лица врач или иной специалист сообщает суду о следах и при-

метах на теле освидетельствованного, если они обнаружены, отвечает на во-

просы сторон и судей. Акт освидетельствования приобщается к материалам 

уголовного дела. 

Таким образом, арсенал способов исследования доказательств у суда об-

ширен. Стороны равны в праве ходатайствовать перед судом об исследовании, 

истребовании, приобщении доказательств.  

 В соответствии со ст. 291 УПК РФ по окончании исследования доказа-

тельств, представленных сторонами, председательствующий выясняет, желают 

ли стороны дополнить судебное следствие, разрешает с составом суда ходатай-

ства о дополнении судебного следствия, и объявляет судебное следствие окон-

ченным. 
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Прения сторон (гл. 38 УПК РФ) - этап судебного разбирательства, сле-

дующий после окончания судебного следствия и представляющий собой речи 

обвинителя и защитника (при его отсутствии в прениях сторон участвует под-

судимый), в которых каждая сторона подводит итог судебному следствию, дает 

оценку доказательств, высказывает и представляет суду соображения о дока-

занности или недоказанности обвинения и обо всех обстоятельствах дела, кото-

рые, по ее мнению, должны повлиять на содержание приговора. 

Последовательность выступлений участников прений сторон устанавли-

вается судом. При этом первым во всех случаях выступает обвинитель, а по-

следними - подсудимый и его защитник. Гражданский ответчик и его предста-

витель выступают в прениях сторон после гражданского истца и его представи-

теля. 

 Установление законом такой последовательности выступлений участни-

ков процесса в репликах обусловлено созданием наилучших условий для защи-

ты подсудимого. Как и на протяжении всего процесса по уголовному делу, так 

и на этапе предоставления права участия в прениях и репликах необходимо ис-

ходить из того, что вина лица будет считаться доказанной только после вступ-

ления судебного решения в законную силу. Исходя из психологического аспек-

та, последние слова в большей степени, чем предыдущие, запоминаются, вос-

принимаются участниками процесса и судом, и могут с большей вероятностью 

повлиять на принятие в отношении подсудимого более благоприятного судеб-

ного решения. Поэтому в прениях подсудимый участвует последним. Этим же 

обусловлено и предоставление последнего слова подсудимому. 

Суд не вправе ограничивать продолжительность прений сторон. При этом 

председательствующий вправе останавливать участвующих в прениях лиц, если 

они касаются обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому уго-

ловному делу, а также доказательств, признанных недопустимыми. 

После выступления всех участников каждый из них имеет право на одну 

реплику. Обычно они выступают в той же последовательности, что и в прениях, 
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но последняя реплика должна исходить от защитника или от допущенного к 

прениям подсудимого.  

Стороны по окончании прений сторон, но до удаления суда в совеща-

тельную комнату вправе представить суду в письменном виде предлагаемые 

ими формулировки решений по вопросам, указанным в п.п. 1 - 6 ч. 1 ст. 299 

УПК РФ. Однако предлагаемые формулировки не имеют для суда обязательной 

силы. 

Последнее слово подсудимого (ст. 293 УПК РФ) – значимый этап судеб-

ного разбирательства, предваряющий вынесение судом итогового решения по 

уголовному делу. Непредоставление последнего слова подсудимому является 

безусловным основанием отмены судебного решения по уголовному делу. 

Уголовно-процессуальным законом к данной процедуре установлены 

определенные требования, согласно которым: 

- никакие вопросы к подсудимому во время его последнего слова не до-

пускаются; 

- суд не может ограничивать продолжительность последнего слова под-

судимого определенным временем. При этом председательствующий вправе 

останавливать подсудимого в случаях, когда обстоятельства, излагаемые под-

судимым, не имеют отношения к рассматриваемому уголовному делу. 

Содержание реплик сторон и последнего слова подсудимого может иметь 

значение для дальнейшего производства по уголовному делу. Если участники 

прений сторон или подсудимый в последнем слове сообщат о новых обстоя-

тельствах, имеющих значение для уголовного дела, или заявят о необходимости 

предъявить суду для исследования новые доказательства, то суд вправе возоб-

новить судебное следствие. По окончании возобновленного судебного след-

ствия суд вновь открывает прения сторон и предоставляет подсудимому по-

следнее слово. 

За последним словом подсудимого следует этап постановления и огла-

шение приговора (ст. 295 УПК РФ).  

consultantplus://offline/ref=F4342A467E5A1D3A8B8DEAF84D6BA0987E1E5713517E06E717276C5EBF949D8AA18338FE86D86972BA8A14F3E3DD27F90F042615A928EBC1d6rFS
consultantplus://offline/ref=F4342A467E5A1D3A8B8DEAF84D6BA0987E1E5713517E06E717276C5EBF949D8AA18338FE86D86973BD8A14F3E3DD27F90F042615A928EBC1d6rFS
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Председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного за-

седания об удалении в совещательную комнату для постановления приговора и 

объявляет время его оглашения. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Дайте характеристику стадии судебного разбирательства. 

2. Каковы этапы стадии судебного разбирательства? 

3. Раскройте содержание, полномочия субъектов в подготовительной ча-

сти судебного разбирательства. 

4. Что является предметом судебного следствия? 

5. Изложите порядок судебного следствия. 

6. Кто излагает предъявленное подсудимому обвинение (обвинительное 

заключение)? 

7. Какова последовательность исследования доказательств? 

8. Какие следственные действия допустимы в ходе судебного следствия? 

9. Изложите особенности допроса участников процесса. 

10. Каковы особенности допроса несовершеннолетнего участника уго-

ловного процесса? 

11. Какова процедура приобщения к материалам уголовного дела доку-

ментов, представленных суду? 

12. Каков порядок оглашения показаний в суде? 

13. Что такое «прения сторон»? Изложите порядок их проведения. 

14. Что участники процесса произносят в репликах? 

15. Каковы правовые последствия непредоставления последнего слова 

подсудимому? 

16. Как должен поступить суд, если участники прений сторон или подсу-

димый в последнем слове сообщат о новых обстоятельствах, имеющих значе-

ние для уголовного дела, или заявят о необходимости предъявить суду для ис-

следования новые доказательства? 
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17. Может ли суд ограничивать продолжительность последнего слова 

подсудимого определенным временем? 

18. Должен ли суд сообщить дату оглашения приговора перед уходом в 

совещательную комнату? 
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Глава 4. ПРИГОВОР: СУЩНОСТЬ И ПОРЯДОК ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

И ИСПОЛНЕНИЯ 

 

4.1. Понятие и сущность института постановления приговора.  

Виды приговоров, их структура. Требования к постановлению  

и провозглашению приговора 

 

Постановление приговора является заключительным этапом рассмотре-

ния судом уголовного дела по существу.  

Приговор (англ. verdict, sentence, judgement; фр. cjndamnation) – решение, 

вынесенное судом в результате судебного разбирательства уголовного дела и 

устанавливающее невиновность (оправдательный приговор) или виновность 

(обвинительный приговор) подсудимого, меру наказания виновному, а также 

другие правовые последствия признания невиновности или виновности подсу-

димого1. 

Юридический энциклопедический словарь предлагает более расширенное 

определение: «Приговор – акт правосудия по уголовному делу. Он выносится и 

провозглашается от имени государства и завершает судебное разбирательство 

по уголовному делу. Приговор должен быть законным, обоснованным и спра-

ведливым. Это означает, что приговор, как по существу, так и по форме, соот-

ветствует требованиям законодательства; выражает соответствие выводов суда 

фактам, имевшим место при совершении преступления и установленным в ходе 

расследования и судебного разбирательства дела; основан на доказательствах, 

рассмотренных судом в судебном заседании, выражает объективную истину. 

Приговор должен быть мотивирован»2. 

                                                           
1 Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Ти-

хомирова. Изд. 5-е, доп. и перераб. М., 2002. С. 696. 
2 Юридический энциклопедический словарь / под ред. О. Е. Кутафина. М., 2002. С. 414. 
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Наиболее краткое понятие этого термина дано в Толковом словаре рус-

ского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой – «решение суда после слушания 

уголовного дела»1. 

Судебный приговор – это наделенное законной силой окончательное ре-

шение по уголовному делу, постановленное в судебном заседании судами пер-

вой или апелляционной инстанции именем Российской Федерации по вопросам 

утверждения вины или невиновности подсудимого в совершении преступления 

в пределах предъявленного обвинения и применения наказания к виновному 

или освобождения его от такового2.  

Законодателем термин «приговор» включен в список основных понятий, 

используемых в УПК РФ (п. 28 ст. 5): приговор – это решение о виновности или 

невиновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении 

его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции. 

Преступлением нарушаются установленные законом права и интересы 

личности, организации, государства. Именно поэтому законодатель установил в 

ст. 6 УПК РФ, что уголовное судопроизводство имеет своим назначением за-

щиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступ-

лений; защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осужде-

ния, ограничения ее прав и свобод. Преступление влечет возникновение право-

отношений, субъектами которых выступают, с одной стороны, гражданин, а с 

другой – государство. Содержанием правоотношений, возникающих в резуль-

тате совершения преступлений, является право государства объявить виновно-

му в совершении преступления порицание от имени общества и подвергнуть 

его справедливому наказанию и соответствующая данному праву обязанность 

осужденного – подчиниться и понести заслуженное наказание3.  

                                                           
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М., 2003. С. 

589.  
2 Головинская И. В., Остапенко И. А. Судебный приговор: монография. Владимир, 2008. С. 

27.  
3 Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М., 2002. С. 347.  
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В случае оправдания подсудимого государство снимает все обвинения с 

гражданина и тем самым объявляет себя ответственным за ошибку или злоупо-

требление, допущенное его служащим, и предоставляет право на реабилита-

цию.  

В отличие от других судебных решений приговор выступает окончатель-

ным решением, направленным на достижение как внутренних, так и внешних 

задач процесса1. Это единственный процессуальный документ, которым уста-

навливаются основания реализации уголовной ответственности. Кроме того, 

это единый процессуальный акт, которым разрешаются вопросы права и факта 

по уголовному делу. Законодателем предоставлен срок для обжалования приго-

вора в суд вышестоящей инстанции и указаны полномочия субъектов обжало-

вания и в этом заключается свобода обжалования приговора. Не обжалованный 

сторонами приговор, или приговор, прошедший проверку вышестоящим судом 

на соответствие требованиям законности, обоснованности и справедливости и 

не вызвавший сомнений в правильности его постановления, неизбежно вступа-

ет в законную силу. 

Процессуальное значение приговора заключается в том, что он является 

основным и окончательным процессуальным актом, в соответствии с которым 

завершается разрешение уголовного дела по существу; вступив в законную си-

лу, обеспечивает его исполнение всеми заинтересованными учреждениями, 

предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами; служит 

основой для пересмотра уголовного дела в судах вышестоящих судебных ин-

станций2. 

 В. В. Вандышев выделяет пять основных характеристик, определяющих 

значение приговора: 

1) приговор выступает единственным уголовно-процессуальным доку-

ментом, которым подсудимый может быть признан виновным в совершении 

                                                           
1 Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, прак-

тика. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. 
2 Головинская И.В. Мировая юстиция: проблемы становления и перспективы развития уго-

ловного судопроизводства. Монография. Владимир.2008. – С. 250-280. 
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преступления со всеми вытекающими из этого социально-правовыми послед-

ствиями; 

2) обеспечивает охрану прав, свобод и законных интересов всех участни-

ков уголовного судопроизводства; 

3) играет роль уголовно-процессуального средства реабилитации лиц, не-

законно или несправедливо поставленных в положение подсудимых; 

4) содержит социально-правовую оценку общественной опасности пре-

ступного посягательства и лица, его совершившего; 

5) правосудные (т. е. законные, обоснованные и справедливые) приговоры 

формируют в любом обществе надлежащее правосознание населения, обеспечи-

вают воспитательно-предупредительное воздействие на граждан в плане их зако-

нопослушного поведения, укрепляют у населения уверенность в справедливости 

отечественного правосудия1.  

Таким образом, приговор, выступая итоговым судебным актом рассмот-

рения и разрешения уголовного дела, играет огромную роль в реализации прав 

и обязанностей подсудимого (в дальнейшем – осужденного) и потерпевшего.  

Порядок постановления приговора изложен в гл. 39 УПК РФ. 

Только после разрешения в совещательной комнате всех изложенных в 

ст. 299 УПК РФ вопросов суд переходит к составлению приговора.  

Следовательно, в данной части разрешения уголовного дела никто из 

участников процесса не вправе осуществлять какие-либо действия, направлен-

ные на доказывание вины или невиновности, или иным образом защищать свои 

права, свободы или законные интересы. После завершения рассмотрения уго-

ловного дела вступает в силу правило о тайне совещания судей, указанное в 

ст. 298 УПК РФ. 

Таким образом, сущность приговора заключается в том, чтобы на основе 

представленных и изученных в судебном заседании доказательств констатиро-

вать: имело ли место преступление, совершил ли его подсудимый, подлежит ли 

он наказанию за это его совершение. В случае положительного ответа на ука-

                                                           
1 См.: Вандышев В. В. Уголовный процесс: Курс лекций. СПб., 2004. С. 626.  
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занные вопросы устанавливаются вид и размер наказания, в случае отрицатель-

ного ответа подсудимый признается невиновным и ему предоставляется право 

на реабилитацию. 

Судебный приговор обладает рядом характеризующих его признаков: 

– это процессуальный акт; 

– постановляется только от имени Российской Федерации; 

– может быть постановлен судом первой или апелляционной инстанций; 

– может быть постановлен единолично или коллегиально; 

– должен соответствовать требованиям, предъявляемым к его форме, со-

держанию, основаниям, процедуре постановления и вступления его в законную 

силу; 

– является окончательным решением, разрешая уголовное дело по суще-

ству;  

– выступает единым процессуальным актом, которым разрешаются во-

просы права и факта по уголовному делу; 

– постановляется с целью удостоверения вины подсудимого или его не-

виновности; 

– определяет подсудимому наказание или освобождает его от такового; 

– является процессуальным итогом рассмотренного в судебном заседании 

обвинительного заключения; 

– постановляется только на основании устного и непосредственного ис-

следования доказательств в судебном заседании; 

– разрешает вопрос об удовлетворении или отказе в удовлетворении 

гражданского иска, если он был заявлен в уголовном деле;  

– должен соответствовать требованиям законности, обоснованности и 

справедливости;  

– может быть постановлен только по итогам судебного разбирательства и 

только в совещательной комнате; 

– в ходе постановления приговора применяются нормы уголовного, уго-

ловно-процессуального и других отраслей права; 
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– может быть обжалован до и после вступления в законную силу; 

– не может быть отменен тем же или равнозначным судом первой ин-

станции; 

– обладает законной силой, свойствами обязательности, исключительно-

сти, неизменности и преюдициальности; 

– считается истинным до тех пор, пока он не отменен вышестоящей су-

дебной инстанцией в установленном законом порядке; 

– обладает социально-правовым и процессуальным значением1. 

Постановление приговора включает следующие этапы: совещание судей, 

в процессе которого обсуждаются все вопросы, подлежащие разрешению по 

делу (кроме постановления приговора судьями единолично); принятие решений 

по обсужденным вопросам; составление приговора и подписание приговора, 

его провозглашение. 

Статья 303 УПК РФ гласит, что после разрешения всех вопросов, указан-

ных в ст. 299, суд переходит к составлению приговора. Он излагается на том 

языке, на котором проводилось судебное разбирательство, и состоит из ввод-

ной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей. Приговор должен 

быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств одним из 

судей, участвующих в его постановлении. Приговор подписывается всеми су-

дьями, в том числе и судьей, оставшимся при особом мнении. Исправления в 

приговоре должны быть оговорены и удостоверены подписями всех судей в со-

вещательной комнате до провозглашения приговора. 

Неподписание приговора кем-либо из судей является основанием к его 

отмене. 

После подписания приговора суд возвращается в зал судебного заседания 

и председательствующий провозглашает приговор. Этим завершается послед-

ний этап судопроизводства судом, рассматривавшим уголовно дело по суще-

ству. Во всех случаях приговор провозглашается публично. Присутствующие в 

                                                           
1 Головинская И.В., Остапенко И.А. Судебный приговор. Владимир. 2008. – С. 26 – 27. 
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зале судебного заседания, включая состав суда, выслушивают приговор стоя 

(ст. 310 УПК РФ). 

Особое мнение судьи приобщается к приговору и оглашению в зале су-

дебного заседания не подлежит. Его изготовление допускается в срок до 5 су-

ток со дня провозглашения приговора. При провозглашении приговора предсе-

дательствующий объявляет о наличии особого мнения судьи и разъясняет 

участникам судебного разбирательства право в течение 3 суток заявить хода-

тайство об ознакомлении с особым мнением судьи и срок такого ознакомления. 

Для лиц, не владеющих русским языком, обеспечивается синхронный пе-

ревод приговора на язык, доступный для понимания подсудимым, либо осу-

ществляется перевод после провозглашения приговора.  

По окончании провозглашения приговора суд разъясняет порядок его об-

жалования и вступления в законную силу.  

К вызванным провозглашением приговора правовым последствиям закон 

относит следующие:  

– внесение изменений в приговор допускается только в порядке, преду-

смотренном нормами УПК РФ; 

– немедленное освобождение из-под стражи лица, оправданного по уго-

ловному делу либо признанного виновным и осужденного к мере наказания, не 

связанной с реальным лишением свободы (ст. 311 УПК РФ). Подсудимый, 

находящийся под стражей, подлежит немедленному освобождению в зале суда 

в случаях вынесения: 1) оправдательного приговора; 2) обвинительного приго-

вора без назначения наказания; 3) обвинительного приговора с назначением 

наказания и с освобождением от его отбывания; 4) обвинительного приговора с 

назначением наказания, не связанного с лишением свободы, или наказания в 

виде лишения свободы условно; 

– начало срока, установленного для его обжалования и принесения на не-

го представления прокурором; 

- вступление приговора в законную силу по истечении срока его обжало-

вания в апелляционном порядке, если он не был обжалован сторонами. Приго-
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вор обращается к исполнению судом первой инстанции в течение 3 суток со 

дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного дела из суда 

апелляционной инстанции. 

УПК РФ содержит требования, предъявляемые к приговору. В соответ-

ствии со ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным 

и справедливым. Приговор признается таковым, если он постановлен в соответ-

ствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном применении уголов-

ного закона. Соблюдение всей совокупности указанных в законе требований к 

приговору характеризует его как правосудный. 

Первым из требований, предъявляемых УПК РФ к приговору, является 

требование законности. 

Согласно Толковому словарю русского языка слово «законный» означает 

соответствующий закону, основывающийся на законе1. 

Законность приговора предполагает как соответствие закону формы его 

изложения и сути принятых судом решений по уголовному делу, так и то, что 

судопроизводство по данному уголовному делу на всех его стадиях было про-

ведено с соблюдением требований закона и приговор постановлен законным 

составом суда. 

Можно выделить следующие признаки законности приговора: приговор 

законен, если порядок его постановления, формы и содержания соответствует 

требованиям общепризнанных принципов и норм международного права, уго-

ловного и уголовно-процессуального права, а также иных подлежащих приме-

нению в рамках конкретного уголовного дела отраслей права. Приговор может 

быть признан законным, только если в нем найдут подтверждение законности, 

т. е. соблюдения вышеназванных требований, все уголовно-процессуальные 

действия как в досудебной части судопроизводства по уголовному делу, так и в 

судебной, включая составление и провозглашение приговора.  

                                                           
1 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М., 

2003. С. 208. 
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Вторым требованием, предъявляемым УПК РФ к приговору, является 

обоснованность. 

В юридической литературе под обоснованностью приговора обычно по-

нимают соответствие выводов суда в приговоре фактическим обстоятельствам 

дела, установленным в ходе судебного разбирательства и закрепленным в про-

токоле судебного заседания1.  

В Толковом словаре русского языка «обоснованный» имеет следующее 

значение: «подтвержденный фактами, серьезными доводами, убедительный»2. 

Таким образом, обоснованность приговора означает, что суд при его по-

становлении исходил из материалов дела, рассмотренных в судебном заседа-

нии; строил свои выводы на достоверных доказательствах; дал оценку доказа-

тельствам в совокупности, которая исключает другое решение, кроме принято-

го судом; глубоко проанализировал состав преступления и его квалифицирую-

щие признаки; в случае признания лица виновным назначил наказание с учетом 

характера и степени общественной опасности преступления, личности подсу-

димого и обстоятельств дела, смягчающих и отягчающих ответственность; в 

случае признания подсудимого невиновным – оправдал его3. 

Требования обоснованности к судебному приговору изложены в ст. 

389.16 УПК РФ. Приговор признается не соответствующим фактическим об-

стоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, если: 

1) выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в 

судебном заседании; 

2) суд не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на 

выводы суда; 

3) в приговоре не указано, по каким основаниям при наличии противоре-

чивых доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда, суд 

принял одни из этих доказательств и отверг другие; 

                                                           
1 См.: Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. С. 325. 
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 435. 
3 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. 

В. И. Радченко; Науч. ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков. С. 634. 
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4) выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные проти-

воречия, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновно-

сти или невиновности осужденного или оправданного, на правильность приме-

нения уголовного закона или на определение меры наказания. 

Правосудность приговора не может быть признана в случае невыполне-

ния еще одного требования: все выводы суда, изложенные в приговоре, должны 

быть мотивированы фактическими и юридическими аргументами, в том числе 

о виновности подсудимого, квалификации преступления, избранной мере нака-

зания. 

Суть мотивировки заключается в том, чтобы объяснить, почему суд при-

нял то или иное решение. Она должна быть полной, максимально емкой и крат-

кой, не содержать эмоциональной окраски и других излишних рассуждений. 

Именно в мотивировке суд формулирует свое внутреннее убеждение относи-

тельно принимаемых решений, основанное на установленных в процессе су-

дебного разбирательства фактических обстоятельствах уголовного дела.  

В приговоре недопустимы употребление неточных формулировок, ис-

пользование непринятых сокращений и слов, неприемлемых в официальных 

документах, а также описание обстоятельств, не имеющих отношения к рас-

сматриваемому делу. Приводимые в приговоре технические и иные специаль-

ные термины, выражения местного диалекта должны быть обязательно разъяс-

нены. В приговор не следует включать не вызываемые необходимостью фор-

мулировки, в подробностях описывающие способы совершения преступлений, 

связанных с изготовлением наркотических средств, взрывчатых веществ и т. п., 

а также посягающие на половую неприкосновенность граждан или нравствен-

ность несовершеннолетних1. 

Закон обязывает суд мотивировать все содержащиеся в приговоре выво-

ды. Однако данное правило не применимо к приговорам, постановленным на 

основе вердикта присяжных заседателей, в котором содержатся только одно-

                                                           
1 См.: О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апр. 1996 

г. № 1. 



232 

сложные ответы на сформулированные вопросы, но не приводятся аргументы в 

пользу того или иного ответа.  

Таким образом, мотивированность приговора - это аргументы суда отно-

сительно принятых им выводов о фактических обстоятельствах дела, основан-

ные на применении закона, результатах оценки доказательств и внутреннем 

убеждении судьи.  

Целью уголовного судопроизводства среди прочих является назначение 

справедливого наказания виновному или признание его невиновным.  

Отсюда справедливость – это третье требование уголовно-

процессуального закона к постановлению правосудного приговора. 

Назначение справедливого наказания в формате несправедливого приго-

вора невозможно. Именно поэтому в ст. 297 УПК РФ требование справедливо-

сти составляет одну из неотъемлемых частей правосудного приговора. 

Согласно Толковому словарю русского языка понятие «справедливый» 

означает действующий беспристрастно; соответствующий истине1. В. И. Даль 

определяет правосудный приговор как приговор справедливый, постановлен-

ный не только по закону, но и по совести2. 

Уголовно-процессуальный закон не содержит разъяснения термина 

«справедливость приговора», вместе с тем в ст. 389.19 УПК РФ разъясняется 

суть несправедливого приговора: это приговор, по которому было назначено 

наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, 

либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соот-

ветствующей статьей Особенной части УК РФ, но по своему виду или размеру 

является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вслед-

ствие чрезмерной суровости. При этом, если приговор признан несправедливым 

ввиду его мягкости, то он отменяется на основании представления прокурора 

либо заявления частного обвинителя, потерпевшего или его представителя. 

                                                           
1 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 757.  
2 См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1982. Т. 3. С. 

380. 
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Справедливость приговора неразрывно связана с законностью, обосно-

ванностью и мотивированностью, но не сводится к ним, а имеет собственное 

значение, поскольку отражает нравственную сторону приговора. Будучи опо-

средованными нормами права, нормы морали не теряют своего содержания. 

При наличии альтернативных видов и размеров наказания суд, принимая во 

внимание обстоятельства преступного деяния и характеристику личности, со-

вершившей его, постановляет в приговоре то из них, которое, по его убежде-

нию, будет максимально соответствовать как принципам уголовного судопро-

изводства, так и принципам и нормам морали. Безусловно, «широкий набор 

наказаний в альтернативно построенных санкциях, пробельность законодатель-

ства, регламентирующего вопросы назначения наказания, порождают субъек-

тивизм, а значит, и разнобой в карательной практике»1. В этой связи П.А. Лу-

пинская отмечала, что «справедливость решения как нравственная оценка его 

обоснованности и является его законностью, потому что справедливость, как и 

целесообразность решения, не может быть противопоставлена законности ре-

шения»2. Кроме того, «в случаях, когда закон предоставляет возможность вы-

бора решения с учетом конкретных обстоятельств дела, определенное значение 

для оценки этих обстоятельств имеют нравственные, моральные нормы»3.  

Посредством приговора устанавливается соответствие между правовой 

оценкой деяния и представлениями общества о добре и зле. 

Таким образом, нравственная сторона справедливости приговора заклю-

чается в правильной оценке степени и характера общественной опасности соде-

янного, обстоятельств, характеризующих личность виновного, обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих ответственность, и в точном соответствии с этим 

определении вида и размера наказания, назначаемого виновному по приговору 

суда. 

                                                           
1 Велиев С. А., Савенков А. В. Индивидуализация наказания. М., 2005. С. 5. 
2 Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы. 

М., 2006. С. 141. 
3 Там же. С. 140–141. 
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Следует отметить, что справедливость распространяется не только на по-

становление обвинительного приговора, но и является критерием постановки 

оправдательного приговора, констатирующего невиновность подсудимого.  

Требованиям справедливости, а значит, разумности должны соответство-

вать решения суда, касающиеся других вопросов, рассматриваемых судом одно-

временно с постановлением приговора. К таким решениям следует отнести рас-

смотрение гражданского иска, заявленного в уголовном деле, вынесение опреде-

ления или постановления о передаче несовершеннолетних детей и других ижди-

венцев, нуждающихся в постороннем уходе, попечителям или другим близким 

родственникам, а также в детские или социальные учреждения, в тех случаях, ес-

ли осужденный к лишению свободы имел на иждивении таких лиц. Кроме того, 

справедливым должно быть и решение о принятии мер по охране оставшихся без 

присмотра имущества или жилища осужденного. 

Таким образом, справедливость приговора - это данная в приговоре су-

дом социально-нравственная оценка фактических обстоятельств уголовного де-

ла, выраженная в принятии по нему решений, касающихся вида и размера нака-

зания подсудимого с учетом характеристики его личности и общественной 

опасности совершенного преступного деяния или оправдания невиновного и 

его реабилитации1. 

Виды приговоров и основания их постановления 

Согласно УПК РФ приговоры бывают двух видов: оправдательные и об-

винительные. Заметим, что история уголовного процесса знает и третий вид - 

приговор, оставляющий подсудимого в подозрении. Такое решение принима-

лось судом до реформы 1864 года, если доказательств оказывалось недостаточ-

но для признания вины, обвиняемый обретал свободу, но «до самой смерти жил 

с клеймом недоказанного уголовного обвинения»2. 

 

 

                                                           
1 Головинская И.В., Остапенко И.А. Судебный приговор. Владимир. 2008. – С. 26 – 27. 
2 Уортман Р.С. Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской России / 

Авторизов. пер. с англ. М.Д. Долбилова при участии Ф.Л. Севастьянова. М., 2004. - С. 407. 
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Оправдательный приговор 

В случае неподтверждения вины подсудимого совокупностью исследо-

ванных доказательств суд постановляет оправдательный приговор. Особенно-

стью оправдательного приговора является подтверждение невиновности подсу-

димого. Кроме того, сам оправдательный приговор служит основанием реаби-

литации последнего в порядке гл. 18 УПК РФ.  

Согласно ч. 2 ст. 302 УПК РФ оправдательный приговор может быть поста-

новлен при наличии одного из четырех оснований:  

1) не установлено событие преступления;  

2) подсудимый непричастен к совершению преступления;  

3) в деянии подсудимого нет признаков преступления (отсутствует состав 

деяния, предусмотренного уголовным законом), т. е. когда судом дан отрицатель-

ный ответ хотя бы на один из первых четырех вопросов ст. 299 УПК РФ;  

4) в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен 

оправдательный вердикт. 

В соответствии с первым основанием, названным в законе, суд выносит 

оправдательный приговор ввиду того, что не установлено событие преступле-

ния (п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК), когда вмененное подсудимому деяние вообще не 

имело места, указанные в обвинении события или их последствия не возникали 

либо произошли независимо от чьей-либо воли, например, вследствие действия 

сил природы. 

Отсутствие события преступления означает доказанность того, что не-

правомерное деяние, которое вменялось в вину подсудимому, не имело места. 

В процессе судебного разбирательства устанавливается несостоятельность об-

винения ввиду несоответствия его фактической фабулы объективной действи-

тельности, вследствие чего суд признает подсудимого невиновным и выносит 

оправдательный приговор. 

Согласно второму основанию, указанному в п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, суд 

постановляет оправдательный приговор ввиду того, что подсудимый неприча-

стен к совершению преступления, если само преступление установлено, но ис-
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следованные судом доказательства не подтверждают или исключают его со-

вершение подсудимым. Иными словами, если доказательств предъявленного 

обвинения недостаточно, а возможности для собирания дополнительных дока-

зательств исчерпаны, суд обязан постановить оправдательный приговор1. Преду-

сматривая объективную необходимость оправдания за непричастностью подсу-

димого к совершению преступления, закон предопределяет, что в этой ситуации 

событие преступления доказано с достоверностью. 

Третьим из указанных в ч. 2 ст. 302 УК РФ оснований оправдательного 

приговора является отсутствие в деянии состава преступления. «Состав пре-

ступления представляет собой систему таких признаков, которые необходимы и 

достаточны для признания, что лицо совершило соответствующее преступле-

ние, – пишет В.Н. Кудрявцев. – Они необходимы в том смысле, что без наличия 

всех признаков состава в их совокупности лицо не может быть обвинено в пре-

ступлении, а следовательно, и привлечено к уголовной ответственности. Они 

достаточны потому, что нет необходимости устанавливать какие-либо допол-

нительные данные, чтобы иметь основание предъявить соответствующему лицу 

обвинение в совершении преступления»2.  

Таким образом, суд постановляет оправдательный приговор, когда: 

– деяние (действие или бездействие) не является преступлением; 

– деяние лишь формально содержит признаки преступления, предусмот-

ренного нормами Особенной части УК РФ, но в силу малозначительности не 

представляет большой общественной опасности; 

– преступность и наказуемость деяния устранены уголовным законом, всту-

пившим в силу после совершения преступления (ст. 10 УК РФ). 

Четвертое основание постановления оправдательного приговора, преду-

смотренное УПК РФ, – оправдательный вердикт присяжных заседателей, выне-

сенный в отношении подсудимого.  
                                                           
1 См.: О соблюдении судами законодательства и руководящих разъяснений Пленума Верховного 

Суда СССР при постановлении оправдательных приговоров: Постановление Пленума Верхов-

ного Суда СССР от 27 июня 1990 г. // Сб. постановлений Пленумов Верхов. Суда Рос. Федера-

ции (СССР, РСФСР) по уголов. делам. М., 2000. С. 378.  
2 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 73. 
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Оправдательный приговор, основанный на вердикте присяжных заседате-

лей о невиновности подсудимого, не должен содержать обоснования и мотиви-

ровки вывода о невиновности. В описательно-мотивировочной части оправда-

тельного приговора излагается сущность обвинения, по поводу которого выне-

сен вердикт о невиновности, а в резолютивной – указание на п. 4 ч. 1 ст. 302 УК 

РФ как основание принятого решения о признании невиновности подсудимого1. 

Оправдательный приговор в соответствии с оправдательным вердиктом 

присяжных заседателей может быть постановлен только на основании неустанов-

ления события преступления или непричастности подсудимого к его совершению. 

Без разрешения данных вопросов оправдательный приговор постановлен быть не 

может.  

В соответствии с ч. 1 ст. 339 УПК РФ присяжным заседателям должны 

быть заданы следующие вопросы: 1) доказано ли, что деяние имело место; 

2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 3) виновен ли подсуди-

мый в совершении этого деяния. 

В силу ст. 348, 350 УПК РФ оправдательный вердикт коллегии присяж-

ных заседателей является обязательным для председательствующего и влечет 

за собой постановление оправдательного приговора в случаях, когда присяж-

ные заседатели дали отрицательный ответ хотя бы на один из трех основных 

вопросов. 

Согласно требованиям ст. 305, 306 УПК РФ в описательно-мотивировоч-

ной и резолютивной частях оправдательного приговора должны быть указаны 

основания оправдания подсудимого, перечисленные в ч. 2 ст. 302 УПК РФ. 

По смыслу закона в оправдательном приговоре председательствующий 

должен сделать ссылку на п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ для констатации того факта, 

что оправдательный приговор постановлен на основании оправдательного вер-

дикта коллегии присяжных заседателей, а не на решении самого председатель-

ствующего об оправдании подсудимого, как в случае, предусмотренном ч. 4 ст. 

                                                           
1 См.: Завидов Б. Д. Особенности рассмотрения в суде дел с участием присяжных заседате-

лей. М., 2003.  
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348 УПК РФ, когда обвинительный вердикт не препятствует председательствую-

щему постановить оправдательный приговор, если он признает, что в деянии под-

судимого отсутствует состав преступления. 

Вынесение оправдательного приговора является одним из оснований для 

реабилитации лица только в случае, если подсудимый полностью оправдан по 

предъявленному ему обвинению и не осужден по другому обвинению.  

В ст. 304, 305, 306 УПК РФ содержатся требования к составлению оправ-

дательного приговора. 

Так, в вводной части приговора указываются: сведения о том, что он по-

становлен именем Российской Федерации; дата и место постановления приго-

вора; наименование суда, постановившего приговор, состав суда, данные о сек-

ретаре судебного заседания, обвинителе, защитнике, потерпевшем, граждан-

ском истце, гражданском ответчике и об их представителях; фамилия, имя и 

отчество подсудимого, дата и место его рождения, место жительства, место ра-

боты, род занятий, образование, семейное положение и иные данные о лично-

сти подсудимого, имеющие значение для уголовного дела; пункт, часть, статья 

УК РФ, предусматривающие ответственность за преступление, в совершении 

которого обвиняется подсудимый. 

В соответствии с ч. 1 ст. 351 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела 

с участием присяжных заседателей в вводной части приговора не указываются 

их фамилии. 

В то время как все фамилии и инициалы судей должны быть изложены 

точно, без исправлений, что помогает проверить законность состава суда. Кро-

ме того, «небрежность в указании фамилий и инициалов судей в приговоре, 

расхождения с данными о них, содержащимися в протоколе судебного заседа-

ния, могут привести к отмене приговора»1. 

                                                           
1 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Практ. 

пособие / Под ред. В. П. Верина. М., 2006. С. 277. 
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Таким образом, сведения, которые необходимо изложить во вводной ча-

сти приговора, свидетельствуют о ее значимости, неизбежно влияющей на по-

следующие составляющие приговора и в целом на его законность. 

Требования к описательно-мотивировочной части оправдательного приго-

вора указаны в ст. 305 УПК РФ, в соответствии с которой в данной части необ-

ходимо излагать: существо предъявленного обвинения; обстоятельства уголов-

ного дела, установленные судом; основания оправдания подсудимого и доказа-

тельства, их подтверждающие; мотивы, по которым суд отвергает доказатель-

ства, представленные стороной обвинения; мотивы решения в отношении граж-

данского иска. 

Оправдательный приговор при любом из оснований оправдания должен 

иметь в качестве своей базы достоверно установленные факты, подтверждаю-

щие отсутствие события или состава преступления. Для этого в приговоре 

следует приводить в полном объеме доказательства, которыми обосновыва-

лось обвинение, и доводы, опровергающие обвинение. Все доказательства об-

винения или обстоятельства, достоверность которых вызывает сомнение, суд 

обязан истолковать исходя из правила «все сомнения толкуются в пользу 

подсудимого». «Но при этом обязательно в приговоре приводятся аргументы, 

обосновывающие сомнения суда», – обращает внимание В. П. Верин1. 

Не допускается включение в оправдательный приговор формулировок, 

ставящих под сомнение невиновность оправданного. В случае постановления 

оправдательного приговора в отношении лица, обвинявшегося в совершении не-

скольких преступлений, квалифицированных одной или несколькими статьями 

(пунктами, частями статей) уголовного закона, суд должен в описательной части 

приговора мотивированно сформулировать вывод о признании обвинения необос-

нованным по каждой статье (пункту, части статьи, эпизоду обвинения) с указанием 

соответствующего основания оправдания, предусмотренного законом2. 

                                                           
1 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Практ. 

пособие / Под ред. В. П. Верина. М., 2006. С. 279.  
2 См.: О судебном приговоре: Постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 29 апр. 1996 г. № 1. 
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В описательно-мотивировочной части оправдательного приговора, поста-

новленного по уголовному делу, рассматриваемому с участием присяжных за-

седателей, излагается существо обвинения, по поводу которого коллегией при-

сяжных заседателей был вынесен оправдательный вердикт, и содержатся ссыл-

ки на данный вердикт либо отказ государственного обвинителя от обвинения. 

Приведение доказательств требуется только в части, не вытекающей из вердик-

та, вынесенного коллегией присяжных заседателей. 

Без описательно-мотивировочной части приговор не может быть признан 

законным. Она неизбежно подводит к заключительной части данного судебного 

акта – резолютивной, требования к которой изложены в ст. 306 УПК РФ.  

В резолютивной части оправдательного приговора суд должен указать 

фамилию, имя и отчество подсудимого; решение о признании подсудимого не-

виновным и основания его оправдания; решение об отмене меры пресечения, 

если она была избрана, мер по обеспечению конфискации имущества, а также 

возмещения вреда, если такие меры были приняты; разъяснение порядка воз-

мещения вреда, связанного с уголовным преследованием. 

Указание оснований оправдания подсудимого крайне важно. В частности, 

в случаях оправдания подсудимого по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ (отсутствие события преступления) и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ 

(непричастность к преступлению), суд отказывает в удовлетворении граждан-

ского иска. В остальных случаях суд оставляет гражданский иск без рассмотре-

ния.  

Резолютивная часть оправдательного приговора также имеет очень важ-

ное значение, без нее приговор нельзя считать актом государственного при-

нуждения. 

Каждый приговор должен содержать указание о порядке и сроке обжало-

вания. Одним из важнейших условий, обеспечивающих правильность резолю-

тивной части приговора, является согласованность ее с другими, предшеству-

ющими ей, частями приговора. Всякое несоответствие резолютивной части 
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приговора вводной и описательно-мотивировочной делает приговор непра-

вильным и ведет к его отмене. 

Обвинительный приговор 

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может 

быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в 

ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении пре-

ступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. 

Такое же положение содержится и в ч. 4 ст. 14 УПК РФ, регламентирующей 

презумпцию невиновности обвиняемого в совершении преступления. Следова-

тельно, основанием постановления обвинительного приговора является сово-

купность исследованных в судебном разбирательстве достоверных доказа-

тельств, достаточных для однозначного вывода о наличии:  

– события преступления; 

– признаков состава преступления в этом событии (деянии); 

– виновности подсудимого в совершении преступления1. 

Обвинительный приговор, основанный исключительно на предположени-

ях, не имеет юридической силы. Под предположениями понимаются выводы 

суда, которые не подтверждены или не в полной мере подтверждены собран-

ными по уголовному делу доказательствами. Если доказательств предъявленно-

го обвинения недостаточно, суд обязан постановить оправдательный приговор. 

Все неустранимые доказательства должны толковаться в пользу подсудимо-

го. Следует отметить, что неустранимые сомнения могут касаться не только во-

проса о виновности подсудимого в целом, но и в отношении отдельных эпизодов 

предъявленного обвинения, формы вины, степени и характера участия в соверше-

нии преступления, смягчающих или отягчающих ответственность подсудимого 

обстоятельств и т. д. 

Основой разделения обвинительных приговоров на подвиды является ре-

шение суда о назначении наказания. 

                                                           
1 См.: Вандышев В. В. Указ. соч. С. 628. 



242 

Согласно ч. 5 ст. 302 УПК РФ суды вправе постановить обвинительный 

приговор: 

1) с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным;  

2) назначением наказания и освобождением от его отбывания; 

3) без назначения наказания. 

Практика свидетельствует, что самым распространенным подвидом обви-

нительного приговора является первый из указанных выше. Обязанность суда в 

этом случае заключается в точном определении вида наказания, его размера, 

режима и начала исчисления срока отбывания наказания. 

В ст. 44 УК РФ перечислены следующие виды наказания: штраф, лише-

ние права занимать определенные должности или заниматься определенной де-

ятельностью; лишение специального, воинского или почетного звания, класс-

ного чина или государственных наград; обязательные работы; исправительные 

работы; ограничение по военной службе; ограничение свободы; арест; содер-

жание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный 

срок; пожизненное лишение свободы.  

Следует отметить, что не для всех видов наказания может быть определен 

его размер. Он установлен законом только для таких видов, как: штраф (ст. 46 

УК РФ); лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ); обязательные работы (ст. 49 УК 

РФ); исправительные работы (ст. 50 УК РФ); ограничение по военной службе 

(ст. 51 УК РФ); ограничение свободы (ст. 53 УК РФ); арест (ст. 54 УК РФ); со-

держание в дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК РФ); лишение свободы 

на определенный срок (ст. 56 УК РФ). В остальных случаях в соответствии с 

законом суд может определить только вид наказания.  

Обвинительный приговор с освобождением осужденного от отбывания 

наказания постановляется в тех случаях, когда в судебном заседании установ-

лено одно из обстоятельств, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (истече-

ние сроков давности уголовного преследования) или п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ 

(вследствие акта об амнистии). К первому обстоятельству закон относит также 
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время нахождения подсудимого под стражей по данному уголовному делу с 

учетом правил зачета наказания, предусмотренных ст. 72 УК РФ, в соответ-

ствии с которыми поглощается наказание, назначенное осужденному судом.  

Суд принимает аналогичное решение, если эти обстоятельства были из-

вестны и на предварительном следствии (дознании), но обвиняемый возражал 

против прекращения уголовного дела по данным основаниям1. 

Третьим подвидом обвинительного приговора является приговор без 

назначения наказания (п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ).  

Вместе с тем законодатель ни в одной из норм уголовно-процессуального 

закона не указал на условия постановления такого приговора. 

По мнению В. П. Божьева, «обвинительный приговор без назначения 

наказания постановляется в тех случаях, когда суд приходит к выводу, что в 

связи с изменением обстановки подсудимый или совершенное им деяние пере-

стали быть общественно опасными»2.  

Представляется, что основаниями применения нормы УПК РФ о поста-

новлении обвинительного приговора без назначения наказания, предусмотрен-

ного п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ, являются нормы ст. 78 и 80.1 УК РФ.  

Заметим, что суд может постановить обвинительный приговор без назначе-

ния наказания в отношении несовершеннолетнего, когда согласно требованиям ст. 

90–92 УК РФ вместо уголовного наказания суд применяет принудительные меры 

воспитательного воздействия в порядке ст. 431 УПК РФ или направляет осужден-

ного в специализированное учреждение для несовершеннолетних на срок до 

наступления совершеннолетия, но не более трех лет в порядке ст. 432 УПК РФ3. 

Суд также вправе освободить от назначения наказания лиц, совершивших преступ-

ление в возрасте от восемнадцати до двадцати лет (ст. 96 УК РФ). 

Любой приговор содержит вводную, описательно-мотивировочную и ре-

золютивную части. Требования к вводной части обвинительного приговора не 
                                                           
1 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (поста-

тейный) / Отв. ред. В. И. Радченко; Науч. ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков. С. 302. 
2 Уголовный процесс: Учеб. / Под ред. В. П. Божьева. М., 2006. С. 351. 
3 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (поста-

тейный) / Под ред. А. Я. Сухарева. Изд. 2-е, перераб. М., 2004.  
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отличаются от требований к вводной части оправдательного приговора и со-

ставляется она по правилам ст. 304 УПК РФ. 

Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора регламен-

тирована ст. 307 УПК РФ и должна содержать: 

– описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указа-

нием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и 

последствий преступления; 

– доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсуди-

мого, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства; 

– указание на обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а в 

случае признания обвинения в какой-либо части необоснованным или установ-

ления неправильной квалификации преступления – основания и мотивы изме-

нения обвинения; 

– мотивы решения всех вопросов, относящихся к назначению уголовного 

наказания, освобождению от него или его отбывания, применению иных мер 

воздействия; 

– доказательства, на которых основаны выводы суда о том, что имуще-

ство, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступле-

ния или является доходами от этого имущества либо использовалось или пред-

назначалось для использования в качестве орудия преступления либо для фи-

нансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации); 

– обоснование принятых решений по другим вопросам, указанным в 

ст. 299 УПК РФ. 

В. П. Верин замечает, что «в описательно-мотивировочной части обвини-

тельного приговора условно, в свою очередь, можно выделить несколько различ-

ных по содержанию составных частей: описание преступного деяния (формули-

ровка обвинения), изложение доказательств (обоснование обвинения), мотивиров-

ка вывода о виновности подсудимого (в том числе обоснование квалификации и 

изменения обвинения), мотивировка иных принятых судом решений (назначения 
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наказания, решения по гражданскому иску и т. д.). В такой последовательности 

они обычно и излагаются в приговоре. Но по групповым или многоэпизодным де-

лам структура описательной части приговора усложняется, и в практике судов 

встречаются различные варианты изложения, причем выбор того или иного вари-

анта обусловлен как объективными причинами (особенностями самого дела), так 

и субъективными склонностями судьи, основанными на его личном опыте»1. 

Описание в приговоре фактических обстоятельств совершенного пре-

ступления не должно выходить за рамки обвинительного заключения (акта), 

суд обязан привести обоснование в том случае, если им были отвергнуты те или 

иные обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении. 

Все выводы суда должны быть обоснованы ссылками на конкретные до-

казательства, исследованные им в ходе судебного разбирательства. 

В описательно-мотивировочную часть обвинительного приговора следует 

включать ссылки на обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание 

или опровергающие наличие таковых. Избрание судом того или иного вида 

наказания и его размера должно быть обоснованным. 

Суд обязан обосновать решение о судьбе гражданского иска, вещественных 

доказательств, возмещении судебных издержек. 

Следующей частью обвинительного приговора является резолютивная. 

Перечень обязательных для данной части приговора сведений предусмот-

рен ст. 308 УПК РФ.  

Кроме того, в резолютивной части обвинительного приговора должны 

содержаться иные решения суда по рассматриваемому уголовному делу, пере-

чень которых содержится в ст. 309 УПК РФ. 

После провозглашения приговора суд в случаях, указанных в законе, обя-

зан разрешить вопрос об освобождении подсудимого из-под стражи. Перечень 

их указан в ст. 311 УПК РФ, в соответствии с которой подсудимый, находя-

                                                           
1 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Практ. 

пособие / Под ред. В. П. Верина. М., 2006. С. 281. 
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щийся под стражей, подлежит немедленному освобождению в зале суда в слу-

чаях вынесения: 

1) оправдательного приговора; 

2) обвинительного приговора без назначения наказания; 

3) обвинительного приговора с назначением наказания и с освобождени-

ем от его отбывания; 

4) обвинительного приговора с назначением наказания, не связанного с 

лишением свободы, или наказания в виде лишения свободы условно. 

В течение пяти суток со дня провозглашения приговора его копии долж-

ны быть вручены подсудимому, его защитнику и обвинителю (ст. 32 УПК РФ). 

В тот же срок копии приговора могут быть вручены потерпевшему, граждан-

скому истцу, гражданскому ответчику и их представителям при наличии хода-

тайства указанных лиц. 

Таким образом, обвинительный приговор может быть постановлен только 

при наличии совокупности исследованных в судебном разбирательстве достовер-

ных доказательств, подтверждающих событие преступления, признаки состава пре-

ступления в этом событии, виновность подсудимого. 

Обвинительный приговор, основанный исключительно на предположени-

ях, не имеет юридической силы.  

В зависимости от назначения наказания УПК РФ классифицирует обви-

нительный приговор на три подвида: с назначением наказания, подлежащего 

отбыванию осужденным; назначением наказания и освобождением от его от-

бывания; без назначения наказания. 

Все содержащиеся в описательно-мотивировочной и резолютивной ча-

стях обвинительного приговора аргументы суда должны быть обоснованы 

ссылками на материалы уголовного дела1. 

 

 

 

                                                           
1 Головинская И.В., Остапенко И.А. Судебный приговор. Владимир. 2008. – С. 116. 
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Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Дайте определение приговора суда. Назовите виды приговоров. 

2. Каковы характеристики, определяющих значение приговора? 

3. Изложите требования к составлению приговора суда. 

4. Каковы правила оглашения приговора? 

5. Каковы правовые последствия провозглашения приговора? 

6. Какие требования предъявляет к приговору УПК РФ? 

7. Раскройте понятие требования законности приговора. 

8. Приведите примеры отмены приговора вследствие нарушения норм закона в 

ходе его вынесения. 

9. Раскройте понятие требования обоснованности приговора. 

10. В чем суть понятия «мотивированность приговора»? 

11. Как вы понимаете термин «справедливость приговора суда»? 

12. Изложите и охарактеризуйте основания постановления и содержание оправ-

дательного приговора. 

13. Изложите и охарактеризуйте основания постановления и содержание обви-

нительного приговора. 

14. Каковы правовые последствия постановления оправдательного приговора? 

15. Из каких частей состоит приговор? 

16. Назовите и охарактеризуйте виды обвинительных приговоров в зависимо-

сти от наказания. 

 

4.2. Стадия исполнения приговора 

 

Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора 

Исполнение приговора - это самостоятельная стадия уголовного судопро-

изводства, регламентирующая производство в отношении вступивших в закон-

ную силу судебных решений, по вопросам приведения их в исполнение, а также 

вопросам, возникающим в процессе исполнения приговоров.  
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Законодательной основой стадии исполнения приговора в российском 

уголовном судопроизводстве является гл. 46, 47 УПК РФ (ст.ст. 390-401) (прил. 

1).  

Стадия исполнения приговора считается заключительной стадией уго-

ловного процесса, которую характеризуют: 

- задачи, состоящие в том, чтобы обратить приговор к исполнению и    

разрешить все возникающие при этом вопросы;  

- определенный круг участников уголовно-процессуальной деятель-

ности (судья, прокурор, учреждения и органы, исполняющие наказания, осуж-

денный, оправданный, и др.), между которыми складываются конкретные уго-

ловно-процессуальные отношения; 

- процессуальные решения судьи, принимаемые им по результатам 

рассмотрения вопросов исполнения приговора и облекаемые в форму поста-

новлений. Их специфика и содержание обусловлены значением приговора как 

акта правосудия, имеющего общеобязательную силу, необходимостью его 

своевременного и полного исполнения; 

- особенности процессуального порядка (единоличная компетенция 

судьи (396, 399 УПК РФ), проведение «усеченного» судебного заседания).  

Содержание рассматриваемой стадии образует уголовно-процессуальные 

действия судьи по обращению приговора к исполнению и решению возникаю-

щих при исполнении приговора вопросов, рассматриваемых на основании по-

данного представления органа внутренних дел или учреждения (органа) уго-

ловно-исполнительной системы, либо на основании ходатайства осужденного, 

реабилитированного. 

Исполнение назначенного осужденному наказания основывается на су-

дебном приговоре, вступившем в законную силу.  

При исполнении приговора не всегда требуется судебное вмешательство. 

Во многих случаях приговор исполняется в том виде, как он был определен су-

дом. Обнаружение формальных недостатков приговора (например, в тексте 

приговора допущена ошибка при написании фамилии осужденного), появления 
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обстоятельств, препятствующих отбыванию осужденным наказания и влеку-

щих необходимость замены назначенного наказания другим его видом, возбуж-

дение ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного от отбы-

вания наказания, возникновение в связи с исполнением приговора ряда других 

вопросов обусловливает установление порядка их разрешения. Рассмотрение и 

разрешение этих и многих иных вопросов, связанных с исполнением приговора 

отнесено к компетенции суда.  

Исполнение приговора состоит в реализации содержащихся в нем реше-

ний. В этой деятельности принимают участие различные органы и должност-

ные лица. Однако исполнение приговора как стадия уголовного процесса вклю-

чает в себя только урегулированную процессуальным законом деятельность су-

дебных органов и иных заинтересованных лиц по:  

а) обращению приговора к исполнению;  

б) непосредственному исполнению оправдательных приговоров либо 

приговоров, освобождающих подсудимого от наказания в части немедленного 

освобождения его из-под стражи;  

в) контролю за приведением приговора в исполнение;  

г) разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Исполнение приговора как уголовно-процессуальную деятельность 

судьи, других участников по обращению приговора к исполнению, решению 

вопросов, возникающих при его исполнении, следует отличать от действий 

учреждений и органов, исполняющих наказания, по обеспечению начала фак-

тического отбывания наказания осужденными: приём осужденного в исправи-

тельное учреждение, постановка его на учет. При осуждении лица, например, к 

наказанию в виде штрафа, суд осуществляет действия по непосредственному 

исполнению данного наказания. 

Значение стадии исполнения приговора заключается в том, что именно на 

этом этапе: 

- совершаются процессуальные действия, обеспечивающие начало и фак-

тическую реализацию содержащихся в приговоре решений; 
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- разрешаются различные вопросы, возникающие при исполнении приго-

вора, что способствует реальному применению к осужденному уголовного 

наказания; 

- суд осуществляет контроль за исполнением приговоров, рассматривая в 

судебных заседаниях ходатайства осужденных и представления учреждений и 

органов, исполняющих наказания (об отсрочке исполнения приговора, измене-

ния вида исправительного учреждения, освобождения от наказания в связи с 

болезнью, условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, о снятии 

судимости и др.). 

Особенность стадии исполнения приговора заключается в том, что если в 

других стадиях четко определены начальный и конечный моменты и последо-

вательность процессуальных действий, то исполнение приговора – непрерыв-

ная стадия. Она начинается со вступления приговора в законную силу, после 

чего обязательным действием является его обращение к исполнению, то есть 

начинается фактическое исполнение приговора. Возникнет ли в дальнейшем 

«продолжение» стадии исполнения приговора (однократно или несколько раз) 

или вообще она не состоится, зависит от того, появится ли необходимость в 

процессуальном разрешении вопросов, предусмотренных ст. 396-400 УПК РФ. 

При исполнении приговора судебная деятельность может возникать несколько 

раз, прекращаться и вновь возникать1. 

Доказывание в стадии исполнения приговора имеет ряд особенностей. В 

судебном заседании выясняются обстоятельства, прямо не связанные с предме-

том доказывания по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ), а имевшие место уже 

после вступления приговора в законную силу в ходе фактического исполнения 

приговора. Круг обстоятельств, подлежащих установлению, весьма разнообра-

зен.  

Стадию исполнения приговора нельзя рассматривать как продолжение 

последовательного движения уголовного дела (за исключением обращения его 

                                                           
1 Головинская И.В., Шабалина Л.А. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнени-

ем приговора. Учебное пособие. Владимир. 2012. – С. 9. 
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к исполнению). Вопросы, предусмотренные ст. 397, 398, 400 УПК РФ, состав-

ляют особый предмет стадии исполнения приговора, и их нельзя воспринимать 

как характерные для стадии, понимаемой в качестве этапа движения уголовно-

го дела. Вопросы эти возникают не в связи с проверкой законности и обосно-

ванности приговора, его существа, а в связи с появлением новых обстоятельств 

при фактическом исполнении приговора, не влекущих отмену или изменение 

приговора суда, и даже после отбытия осужденным наказания (снятие судимо-

сти и признание лица несудимым — ст. 86 УК, ст. 400 УПК РФ). 

Заканчивается стадия исполнения приговора после совершения процессу-

альных действий и разрешения всех процессуальных вопросов, которые могут 

возникать при исполнении приговора. При этом стадия исполнения приговора 

по своему содержанию и срокам не совпадает с исполнением наказания. Эти 

институты регулируются различными отраслями права (стадия исполнения 

приговора — уголовно-процессуальным, исполнение наказания — уголовно-

исполнительным) и существуют в правовой системе параллельно. 

Таким образом, исполнение приговора – это самостоятельная стадия рос-

сийского уголовного процесса, в которой суд обращает к исполнению пригово-

ры, определения и постановления, следит за тем, чтобы они были приведены в 

исполнение; разрешает в установленном законом порядке по ходатайствам лиц 

реабилитированных, осужденных и их защитников и законных представителей, 

представлениям специализированных органов и органов, фактически исполня-

ющих наказания, вопросы, возникающие при исполнении приговоров, опреде-

лений и постановлений. 

Вступление приговора, определения суда, а также постановления 

судьи в законную силу. Порядок и сроки обращения приговора, определения и 

постановления к исполнению.  

Вступление приговора в законную силу является основанием для его ис-

полнения и зависит от того, был ли приговор обжалован в суде вышестоящей 

инстанции.  
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 Приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении 

срока его обжалования в апелляционном порядке, если он не был обжалован 

сторонами. 

 Приговор суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с 

момента его провозглашения.  

Приговор обращается к исполнению судом, вынесшим его по первой ин-

станции, в течение 3 суток со дня его вступления в законную силу или возвра-

щения уголовного дела из суда апелляционной инстанции. 

Обращение к исполнению приговора, определения и постановления суда 

– это направление судьей или председателем суда распоряжения (с соответ-

ствующими документами) об их исполнении тому органу, на который возложе-

на обязанность исполнения приговора. 

Уголовно-процессуальный закон определяет сроки и порядок вступления 

в силу и обращения к исполнению не только приговора суда, но и судебного 

определения или постановления1. Так, определение или постановление суда 

первой инстанции вступает в законную силу и обращается к исполнению по ис-

течении срока его обжалования в апелляционном порядке либо в день вынесе-

ния судом апелляционной инстанции определения или постановления. 

Судебное производство предполагает вынесение решений, которые не 

подлежат обжалованию. Они касаются порядка исследования доказательств, 

удовлетворения или отклонения ходатайств участников судебного разбиратель-

ства; обеспечения порядка в зале судебного заседания (кроме постановлений и 

определений о наложении денежного взыскания). Указанные определения и по-

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 «О практике применения 

судами законодательства об исполнении приговора» // Ведомости уголовно-исполнительной 

системы», № 3, 2012; Инструкция по делопроизводству в Верховном Суде Российской Феде-

рации (утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ от 08.05.2015 № 32-П) (ред. от 

12.09.2019) // СПС «КонсультантПлюс», Приказ Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ от 15.12.2004 №161 (ред. от 09.01.2018) «Об утверждении Инструкции по судебно-

му делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах горо-

дов федерального значения, судах автономной области и автономных округов» // СПС «Кон-

сультантПлюс», Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 

36 (ред. от 04.03.2019) «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в рай-

онном суде» // СПС «КонсультантПлюс». 
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становления, с одной стороны, существенно не затрагивают прав участников 

процесса. С другой стороны, их обжалование будет способствовать необосно-

ванному затягиванию судебного разбирательства, тем более что отклонение хо-

датайства в соответствии с ч. 2 ст. 120 УПК РФ не лишает заявителя права 

вновь обратиться с ходатайством. Такие судебные решения вступают в закон-

ную силу с момента их оглашения и обращаются к исполнению немедленно. 

Определение или постановление суда о прекращении уголовного дела, 

принятое в ходе судебного производства по уголовному делу, подлежит немед-

ленному исполнению в той его части, которая касается освобождения обвиняе-

мого или подсудимого из-под стражи. 

Определение или постановление суда апелляционной инстанции вступает 

в законную силу с момента его провозглашения и может быть пересмотрено по 

правилам обжалования судебного приговора.  

 Апелляционные приговор, определение, постановление в течение 7 суток 

со дня их вынесения направляются вместе с уголовным делом для исполнения в 

суд, постановивший приговор. 

Копия апелляционных приговора, постановления или определения либо 

выписка из их резолютивной части, в соответствии с которыми осужденный 

подлежит освобождению из-под стражи или от отбывания наказания, незамед-

лительно направляется соответственно администрации места содержания под 

стражей, администрации места отбывания наказания. Если осужденный участ-

вует в заседании суда апелляционной инстанции, апелляционные приговор, по-

становление или определение в части освобождения осужденного из-под стра-

жи или от отбывания наказания исполняется немедленно. 

Вступившие в законную силу приговор, определение, постановление 

приобретают свойства обязательности и исключительности. Обязательность 

вступивших в законную силу приговора, определения и постановления суда с 

учетом положений ст. 392 УПК РФ означает, что они приобрели силу закона и 

обязательны к исполнению на всей территории РФ органами государственной 

власти, местного самоуправления, общественными объединениями, должност-
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ными лицами, другими физическими и юридическими лицами, на которых по 

закону возлагается обязанность исполнения принятого судом решения. Всту-

пившие в законную силу приговор (определение, постановление) обязательны 

также для суда, рассматривающего другое уголовное дело. Вступивший в за-

конную силу приговор обязателен для суда, рассматривающего дело о граждан-

ско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого состоялся 

приговор, лишь по двум вопросам: имели ли место эти действия и совершены 

ли они данным лицом. 

Закон возлагает на администрацию места содержания лица под стражей 

обязанность известить о том, куда направляется для отбывания наказания 

осужденный, содержащийся под стражей, приговоренный к лишению свободы, 

одного из его близких родственников или родственников. 

Об обращении приговора к исполнению в случае удовлетворения граж-

данского иска извещаются гражданский истец и гражданский ответчик. 

Если от близких родственников или родственников осужденного, содер-

жащегося под стражей, поступит ходатайство о предоставлении свидания с 

ним, то председательствующий в судебном заседании по уголовному делу или 

председатель суда, убедившись в родстве лица, которому разрешается свида-

ние, предоставляет такую возможность до обращения приговора к исполнению.  

Вопросы, связанные с исполнением приговора, разрешаются в судебном 

заседании судьей единолично. Подсудность разрешаемых вопросов определя-

ется исходя из принципов территориальности и категории самих вопросов. 

В зависимости от предметной подсудности, то есть рассмотрения уголов-

ного дела судом соответствующего звена судебной системы, различают два по-

рядка обращения к исполнению судебных решений: 

- исполнение судебных решений мировыми судьями и районными суда-

ми. 

- исполнение судебных решений верховными судами республик, краевы-

ми и областными судами, судами городов федерального значения, судами авто-

номной области и автономных округов. 
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Исполнение обвинительного приговора зависит от того, содержится 

осужденный под стражей или находится на свободе. 

Если обвиняемый содержится под стражей, то приговор, которым ему 

назначено наказание в виде лишения свободы, вместе с подписанным судьей 

распоряжением об исполнении приговора направляется начальнику следствен-

ного изолятора, в котором содержится осужденный под стражей. 

Если же осужденный до суда находился на свободе, то приговор исполня-

ется органом внутренних дел по месту его жительства. Не позднее трех суток 

после получения из вышестоящего суда определения об оставлении приговора 

без изменения (или по истечении срока на обжалование, если приговор не об-

жалован) суд первой инстанции направляет соответствующему органу внут-

ренних дел по месту жительства осужденного распоряжение об его исполнении 

с указанием даты вступления приговора в законную силу, с приложением двух 

копий приговора и справки о судимости.  

Правовые действия судей по исполнению приговора зависят от содержа-

ния обвинительного приговора. 

Приговоры, которыми назначено наказание, не связанное с изоляцией 

осужденного от общества, в исполнение приводятся уголовно-

исполнительными инспекциями, которые исполняют наказание в виде исправи-

тельных и обязательных работ, лишения права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью. В связи с этим для обраще-

ния к исполнению вступившего в законную силу приговора об осуждении лица 

к исправительным работам или к обязательным работам суд направляет две ко-

пии приговора в уголовно-исполнительную инспекцию с приложением подпис-

ки осужденного о его явке в инспекцию. 

Для исполнения приговора о лишении права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью (в качестве основно-

го наказания либо в качестве дополнительного к наказанию, не связанному с 

лишением свободы) копия приговора, вступившего в законную силу направля-

ется судом, постановившим приговор, администрации предприятия, учрежде-
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ния, организации по месту работы осужденного, органам, правомочным анну-

лировать разрешение на занятие определенной деятельностью, запрещенной 

осужденному, а также уголовно-исполнительной инспекции по месту житель-

ства осужденного для осуществления контроля за исполнением указанной меры 

наказания, а в случае лишения права управления транспортными средствами – 

также органам государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

При условном осуждении к исправительным работам, принудительным 

работам, ограничению свободы или лишению свободы копия приговора, для 

контроля за поведением осужденного, направляется судом в уголовно-

исполнительную инспекцию по месту его жительства, а в отношении несовер-

шеннолетнего – также в комиссию по делам несовершеннолетних. 

При отмене условного осуждения и направлении осужденного для отбы-

вания наказания, назначенного приговором, органу внутренних дел по месту 

жительства осужденного суд направляет распоряжение об исполнении приго-

вора с приложением двух копий приговора. При отмене условного осуждения и 

обращении к исполнению приговора об отбывании исправительных работ две 

копии приговора направляются в уголовно-исполнительную инспекцию с при-

ложением подписки осужденного о его явке в инспекцию. 

Во всех случаях осуждения несовершеннолетних к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы, или применения к ним принудительных мер 

воспитательного воздействия суд направляет копию приговора комиссии по 

делам несовершеннолетних по месту жительства осужденного. 

Обвинительные приговоры, которыми осужденному назначено наказание 

в виде штрафа приводятся в исполнение судебными приставами-

исполнителями по месту жительства (работы) осужденного. 

Исполнительный документ направляется судом соответствующему под-

разделению судебных приставов по месту работы осужденного (если размер 

штрафа не превышает установленного законом размера удержания из заработ-

ной платы). 
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При назначении штрафа в качестве дополнительного наказания к лише-

нию свободы исполнительный документ направляется судом подразделению 

судебных приставов по месту известного нахождения имущества, по месту жи-

тельства либо по месту отбывания наказания. 

Согласно ч. 2.3. ст. 393 УПК РФ в случае назначения штрафа в качестве 

основного или дополнительного вида уголовного наказания в целях обеспече-

ния поступления дохода в федеральный бюджет копия резолютивной части об-

винительного приговора направляется в государственный орган, являющийся 

администратором доходов федерального бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Для обращения к исполнению приговора о лишении осужденного специ-

ального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград копия приговора по вступлении его в законную силу направляется су-

дом в орган, принявший решение о государственной награде, присвоивший 

звание, классный чин (в случае его упразднения – в орган-правопреемник), с 

приложением наград и документов к ним (если они приобщены к делу). 

Что касается исполнения приговора (решение по иску, вытекающему из 

уголовного дела) в части взыскания ущерба, причиненного преступлением 

имуществу, обращение к исполнению такого приговора производится путем 

выписки исполнительных документов и направлении их судом соответствую-

щему подразделению судебных приставов. 

С исполнительным документом суд направляет копию приговора (поста-

новления, решения) либо выписку из него в части, касающейся возмещения 

причиненного преступлением ущерба. 

Исполнительные документы, выданные для обращения взыскания ущер-

ба, после завершения по ним исполнительных действий судебным приставом-

исполнителем подлежат возвращению в суд, постановивший приговор (поста-

новление, решение), с отметками о произведенных взысканиях и приобщаются 

к делу. 

consultantplus://offline/ref=9AAA39D753238B15822CA75DC007CF3B66C84DBB1E04A95F0AD9A3E8F39B4C23198C0677489EF05D922DC97868D5A9A23C9B609A08A9N4rEH
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Суд в стадии исполнения приговора не только обращает приговор к ис-

полнению, но и принимает соответствующие решения, при рассмотрении во-

просов, связанных с исполнением приговора. Данные решения находят свое от-

ражение в постановлениях. Это могут быть постановления об отсрочке отбыва-

ния наказания, об отмене неотбытой части наказания, об отмене условного 

осуждения и др. 

Особенности исполнения данных постановлений заключаются в следую-

щем. 

Постановление об отсрочке отбывания наказания в виде лишения свобо-

ды на определенный срок беременной женщине либо женщине, имеющей ма-

лолетних детей, и лицу, являющему единственным родителем ребенка, не до-

стигшего 14 лет, направляется судом для исполнения исправительному учре-

ждению в двух экземплярах (второй – для передачи в уголовно-исполнительной 

инспекции по месту жительства осужденной осужденного) для контроля за ее 

(его) поведением). Постановление о досрочной отмене предоставленной от-

срочки и направлении осужденной для отбывания наказания в место, назначен-

ное в соответствии с приговором суда, либо о возвращении осужденной в ис-

правительное учреждение для отбывания оставшейся части наказания приво-

дится в исполнение органом внутренних дел по месту ее жительства, которому 

в этих целях суд направляет две копии постановления. Постановление об осво-

бождении осужденной от отбывания оставшейся части наказания по достиже-

нии ребенком четырнадцатилетнего возраста направляется судом в уголовно-

исполнительную инспекцию для снятия с контроля. В случае вынесения поста-

новления о замене осужденной неотбытого срока лишения свободы другим, бо-

лее мягким наказанием по достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста 

обращение постановления к исполнению производится по правилам, установ-

ленным для вновь назначенного наказания. При вынесении постановления о 

возвращении осужденной в соответствующее учреждение для отбывания 

оставшейся части наказания по достижении младшим ребенком четырнадцати-

летнего возраста две копии постановления направляются судом для исполнения 
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в орган внутренних дел по месту жительства осужденной. В обоих случаях для 

сведения суд высылает копию постановления уголовно-исполнительной ин-

спекции. 

Постановление о замене неотбытой части наказания в виде лишения сво-

боды более мягким видом наказания, о досрочном освобождении от отбывания 

лишения свободы в части освобождения из-под стражи исполняется исправи-

тельным учреждением, которому суд высылает их копии и распоряжение. В от-

ношении несовершеннолетнего осужденного копия постановления направляет-

ся также комиссии по делам несовершеннолетних по избранному им месту жи-

тельства. 

При вынесении судом постановления о замене неотбытого срока испра-

вительных работ или обязательных работ наказанием в виде ограничения сво-

боды, ареста или лишения свободы органу внутренних дел по месту жительства 

осужденного направляется распоряжение об исполнении приговора (с указани-

ем даты вступления приговора в законную силу) и прилагаются две копии при-

говора. 

При вынесении постановления об отмене условного осуждения и снятии 

судимости до истечения испытательного срока, а также о продлении испыта-

тельного срока либо от отказе в удовлетворении ходатайств о принятии таких 

решений копию постановления суд направляет органу, осуществляющему кон-

троль за поведением условно осужденного, а в отношении несовершеннолетне-

го осужденного, кроме того, - комиссии по делам несовершеннолетних, на ко-

торых возложен контроль за поведением осужденного. 

В случае если при рассмотрении уголовного дела о преступлении не-

большой или средней тяжести будет признано достаточным помещение несо-

вершеннолетнего подсудимого, совершившего это преступление, в специализи-

рованное учреждение для несовершеннолетних, то суд, постановив обвини-

тельный приговор, освобождает несовершеннолетнего осужденного от наказа-

ния и направляет его в указанное учреждение (специальные общеобразователь-

ные школы закрытого типа, специальные профессионально-технические учи-
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лища закрытого типа, учреждения для содержания несовершеннолетних, име-

ющих отклонения в развитии или заболевания) на срок до наступления совер-

шеннолетия, но не более трех лет. В специализированное учреждение в течение 

5 суток суд направляет копию приговора и копию постановления. 

При досрочном освобождении в связи с психическим заболеванием в 

исправительное учреждение дополнительно направляется копия постанов-

ления для передачи в психиатрическое учреждение, куда направляется 

осужденный для лечения, либо органу здравоохранения (в случае его осво-

бождения) - для решения вопроса о назначении попечителя. 

Постановление об изменении условий отбывания наказания в виде 

лишения свободы направляется судом для исполнения исправительному 

учреждению, внесшему представление, в двух экземплярах (второй - для пере-

дачи в исправительное учреждение по новому месту отбывания наказания 

осужденным). 

Постановление о замене исправительных работ, штрафа, обязательных 

работ и ограничение свободы другими видами наказания обращается к ис-

полнению судом путем направления специализированному государственно-

му органу, ведающему исполнением наказания. 

Постановление о замене одной меры наказания, не связанной с ли-

шением свободы, другим наказанием, также не связанным с лишением сво -

боды, обращается к исполнению по правилам, предусмотренным для приве-

дения в исполнение приговоров с наказанием, соответствующим вновь на-

значенной мере. Органу, ведавшему исполнением первоначально назна-

ченного наказания, для сведения направляется копия вынесенного судом 

постановления. 

Иные виды постановлений, вынесенные в порядке исполнения приго-

воров (назначение наказания по нескольким неисполненным приговорам; 

устранение сомнений и неясностей, возникших при исполнении приговора; 

освобождение от отбывания наказания либо смягчение наказания в связи с 

изменением уголовного закона или применением акта об амнистии по приго-
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вору, не вступившему в законную силу либо не обращенному к исполнению) 

обращаются к исполнению судом путем направления соответствующему 

органу, на который по закону возложено исполнение таких постановлений 

либо контроль за их исполнением. 

Признав доказанным, что деяние, запрещенное уголовным законом, со-

вершено лицом в состоянии невменяемости, или, что у этого лица после совер-

шения преступления наступило психическое расстройство, делающее невоз-

можным назначение наказания или его исполнение, суд выносит постановление 

об освобождении этого лица от уголовной ответственности и о применении к 

нему принудительных мер медицинского характера. Дело подлежит сдаче в ар-

хив на хранение. Суд в пятидневный срок направляет копию постановления о 

прекращении дела в органы здравоохранения для решения вопроса о лечении 

данного лица. Если это лицо впоследствии было признано выздоровевшим, то 

суд на основании медицинского заключения выносит постановление о прекра-

щении применения к данному лицу принудительной меры медицинского харак-

тера и решает вопрос о направлении руководителю следственного органа или 

начальнику органа дознания уголовного дела для производства предваритель-

ного расследования в общем порядке. Время, проведенное в психиатрическом 

стационаре, засчитывается в срок отбывания наказания. 

После обращения приговора или иного судебного решения к исполне-

нию или после реального исполнения уголовное дело считается законченным 

и подлежит сдаче в архив суда. При этом учитывается обращение к исполне-

нию основного и дополнительного наказания.  

Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. 

Если возникший в период исполнения приговора вопрос требует судебно-

го разрешения в стадии исполнения приговора, то он решается только процес-

суальными способами и его решение целиком относится к уголовному судо-

производству – стадии исполнения приговора. Если же тот или иной вопрос не 

отнесен к судебному разрешению, то он разрешается учреждением или орга-

ном, исполняющим приговор (водворение осужденного в штрафной изолятор, 
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перевод осужденного из обычных условий отбывания наказания в облегченные 

и прочее), и не требует вмешательства и, соответственно, решения суда, следо-

вательно, он решается внепроцессуальными средствами и способами, а значит, 

его разрешение лежит вне рамок уголовного судопроизводства. 

Все вопросы, подлежащие рассмотрению судом, УПК РФ распределил на 

следующие группы в зависимости от отнесения того или иного вопроса к опре-

деленному суду.  

Суд, постановивший приговор, рассматривает вопросы: 

- о возмещении вреда реабилитированному, восстановлении его трудо-

вых, пенсионных, жилищных и иных прав в соответствии с ч. 5 ст. 135 и ч. 1 ст. 

138 УПК РФ; 

- о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания; 

- о замене принудительных работ лишением свободы в случае уклонения 

осужденного от отбывания принудительных работ либо признания осужденно-

го к принудительным работам злостным нарушителем порядка и условий отбы-

вания принудительных работ в соответствии со статьей 53.1 УК РФ; 

- об освобождении от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора в соответствии со ст. 83 УК РФ; 

- об исполнении приговора при наличии других неисполненных приго-

воров, если это не решено в последнем по времени приговоре в соответствии со 

ст. 70 УК РФ; 

- о зачете времени содержания под стражей, а также времени пребыва-

ния в лечебном учреждении в соответствии со ст.ст. 72, 103 и 104 УК РФ; 

- о снижении размера удержания из заработной платы осужденного к ис-

правительным работам в соответствии со ст. 44 УИК РФ в случае ухудшения 

материального положения осужденного; 

- о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении 

приговора; 
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- об освобождении от наказания несовершеннолетнего применением 

принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 

92 УК РФ; 

- о передаче гражданина иностранного государства, осужденного к ли-

шению свободы судом Российской Федерации, для отбывания наказания в гос-

ударство, гражданином которого осужденный является; 

- об отсрочке исполнения приговора; 

- о замене принудительных работ лишением свободы в случае уклонения 

осужденного от отбывания принудительных работ либо признания осужденно-

го к принудительным работам злостным нарушителем порядка и условий отбы-

вания принудительных работ в соответствии со статьей 53.1 Уголовного кодек-

са Российской Федерации. 

Если приговор приводится в исполнение в месте, на которое не распро-

страняется юрисдикция суда, постановившего приговор, то вышеуказанные во-

просы разрешаются судом того же уровня, а при его отсутствии в месте испол-

нения приговора – вышестоящим судом. 

Суд по месту отбывания наказания рассматривает вопросы: 

- об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по при-

говору суда осужденному к лишению свободы, в соответствии со ст.ст. 78 и 140 

УИК РФ; 

- о переводе осужденного, достигшего возраста 18 лет, в изолированный 

участок воспитательной колонии, функционирующий как исправительная ко-

лония общего режима, или в исправительную колонию; 

- об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в соот-

ветствии со ст. 79 УК РФ; 

- о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в 

соответствии со ст. 80 УК РФ; 

- об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного в соот-

ветствии со ст. 81 УК РФ; 
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- о продлении, об изменении или о прекращении применения принуди-

тельных мер медицинского характера в соответствии со ст.ст. 102 и 104 УК РФ; 

- об освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие 

издания уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со ст. 10 

УК РФ; 

- о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

либо об освобождении от наказания в виде ограничения по военной службе во-

еннослужащего, уволенного с военной службы, в порядке установленном ст. 

148 УИК РФ. 

Суд по месту жительства осужденного уполномочен рассматривать 

следующие вопросы: 

- об отмене условно-досрочного освобождения в соответствии со ст. 79 

УК РФ; 

- об отмене условного осуждения или о продлении испытательного срока 

в соответствии со ст. 74 УК РФ; 

- об отмене либо о дополнении возложенных на осужденного обязанно-

стей в соответствии со ст. 73 УК РФ; 

- от отмене отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей в соответствии со ст. 82 УК РФ; 

- о сокращении срока отсрочки отбывания наказания осужденным бере-

менной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся 

единственным родителем, с освобождением осужденного от отбывания наказа-

ния или оставшейся части наказания со снятием судимости в соответствии со 

статьей 82 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- об отмене отсрочки отбывания наказания осужденному в соответ-

ствии со статьей 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- о снятии судимости. 

Судом, к подсудности которого относится рассмотрение совершенного 

осужденным преступления с учетом его квалификации по УК РФ и места по-
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следнего проживания осужденного на территории Российской Федерации, 

рассматривается вопрос о признании, порядке и об условиях исполнения при-

говора суда иностранного государства, которым осужден гражданин РФ, пере-

даваемый в РФ для отбывания наказания. 

Суд по месту задержания осужденного решает следующие вопросы:  

- о заключении под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения 

от отбывания наказания в виде штрафа, обязательных работ, исправительных 

работ либо ограничения свободы; 

- о заключении под стражу осужденного к лишению свободы с отбывани-

ем наказания в колонии-поселении, уклонившегося от получения предписания 

или не прибывшего к месту отбывания наказания в установленный срок, но не 

более, чем на 30 суток, а также о направлении его в колонию-поселение под 

конвоем, либо об изменении вида исправительного учреждения, назначенного 

по приговору суда осужденному к лишению свободы. 

 Процессуальный порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением 

приговора регулируется ст. 399 УПК РФ. В зависимости от того, кто является 

инициатором рассмотрения вопросов в порядке исполнения приговора, закон 

делит их на следующие группы:  

- по ходатайству реабилитированного;  

- по ходатайству осужденного;  

- по представлению органа внутренних дел или учреждения (органа) уго-

ловно-исполнительной системы;  

- по представлению федерального органа исполнительной власти, упол-

номоченного в области исполнения наказаний, обращению осужденного, его 

представителя, компетентных органов иностранного государства. 

Уголовно-процессуальный закон регламентирует порядок рассмотрения 

вопросов, связанных с исполнением приговора. В целях обеспечения времени на 

подготовку к судебному заседанию лица, учреждения и органы должны быть 

извещены о дате, времени и месте судебного заседания не позднее 14 суток до 

дня его проведения.  
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Осужденный вправе ходатайствовать об участии в судебном заседании. 

Суд разрешает данный вопрос, предоставляя возможность участвовать осуж-

денному лично или посредством систем видеоконференц-связи. Осужденный 

может осуществлять свои права с помощью адвоката. 

В судебном заседании вправе участвовать прокурор. В зависимости от 

рассматриваемого вопроса в судебное заседание могут быть вызваны предста-

витель учреждения, исполняющего наказание, или компетентного органа, по 

представлению которого разрешается вопрос, связанный с исполнением нака-

зания; гражданский истец и гражданский ответчик. В судебном заседании впра-

ве также участвовать непосредственно либо путем использования систем ви-

деоконференц-связи потерпевший, его законный представитель и (или) пред-

ставитель. 

Судебное заседание начинается с доклада представителя учреждения или 

органа, подавшего представление, либо с объяснения заявителя. Затем иссле-

дуются представленные материалы, выслушиваются объяснения лиц, явивших-

ся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего судья выносит поста-

новление, подлежащее направлению в установленные сроки заинтересованным 

органам и лицам для его исполнения.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Изложите понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора.  

2. В чем заключаются особенности стадии исполнения приговора?  

3. Изложите порядок вступления приговора, определения суда, постановления 

судьи в законную силу.  

4. Каков порядок и сроки обращения приговора, определения и постановления к 

исполнению? 

5. Кем разрешается ходатайство о предоставлении свидания с осужденным? 

6. Как определяется подсудность вопросов, связанных с исполнением пригово-

ра? 
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7. На какие органы возложено исполнение приговоров, которыми назначено 

наказание, не связанное с изоляцией осужденного от общества? 

8. Кем приводятся в исполнение обвинительные приговоры, которыми осуж-

денному назначено наказание в виде штрафа? 

9. Кем и куда направляется для обращения к исполнению копия приговора о 

лишении осужденного специального, воинского или почетного звания, класс-

ного чина и государственных наград по вступлении его в законную силу? 

10. Какие суды разрешают вопросы, связанные с исполнением приговора? 

11. Какие вопросы в порядке исполнения приговора рассматривает суд, поста-

новивший приговор? 

12. Какие вопросы в порядке исполнения приговора рассматривает суд, по ме-

сту отбывания наказания? 

13. Какие вопросы в порядке исполнения приговора рассматривает суд по месту 

жительства осужденного? 

14. Каким судом рассматривается вопрос о признании, порядке и об условиях 

исполнения приговора суда иностранного государства, которым осужден граж-

данин РФ, передаваемый в РФ для отбывания наказания? 

15. Какие вопросы в порядке исполнения приговора рассматривает суд по месту 

задержания осужденного? 

16. Какие субъекты вправе ходатайствовать о разрешении вопросов в порядке 

исполнения приговора? 

17. Как уголовно-процессуальный закон регламентирует порядок рассмотрения 

вопросов, связанных с исполнением приговора? 
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Глава 5. ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, ПОДСУДНЫМ 

МИРОВОМУ СУДЬЕ 

 

5.1. Мировой суд как результат судебной реформы ХIХ века 

 

Становление и развитие судебной системы неразрывно связано с историей 

развития государства. Построение правового государства невозможно без фунда-

ментального реформирования судебной системы, создания независимой судебной 

власти. Определяя задачи реформирования судебной системы, разработчики Кон-

цепции судебной реформы 1991 г. неоднократно возвращались к бесценному опы-

ту судебной реформы 1864 г., изучение которого дает возможность не только 

сравнить причины, вызвавшие потребность в ее проведении, но и предопределить 

пути развития современной перестройки системы судоустройства и судопроиз-

водства, а также проблемы, которые неизбежно сопровождают любой преобразо-

вательный процесс. «Для оценки любой реформы, извлечения из нее уроков на 

будущее мало исследовать только ее содержательную сторону: необходимо про-

следить, как вводимые новшества прижились, какой был результат от их внедре-

ния, проанализировать причины успеха и неудач. Это позволит избежать повторе-

ния одних и тех же ошибок. Поэтому при проведении современной судебной ре-

формы большое значение имеет изучение не только содержания судебной рефор-

мы 1864 года, но процесса ее внедрения в жизнь»1.  

В основе любых государственных преобразований коренятся социально-

экономические противоречия. Этим объясняется тот факт, что причины судеб-

ной реформы ХIХ века и современной реформы, равно как и задачи, стоявшие 

перед ними, во многом совпадают. Их системный анализ позволит определить 

наиболее оптимальный путь развития отечественного судоустройства и судо-

производства. Именно это важно сегодня, в то время, как некоторые результаты 

преобразовательного характера уже вызывают неоднозначные оценки и споры.  

                                                           
1 Попова А.Д. Правда и милость да царствуют в судах (из истории реализации судебной ре-

формы 1864 г.). Рязань, 2005. С. 8.  
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Исследованию исторического аспекта реформирования судебной системы 

ХIХ века посвящены работы известных отечественных и зарубежных авторов. 

Так, непревзойденным образцом системного изложения судоустройства и тео-

рии и практики уголовного судопроизводства является труд И.Ф. Фойницкого 

«Курс уголовного судопроизводства»1. Бесценный опыт ведения судебных про-

цессов изложен в трудах А.Ф. Кони2, В.А. Железникова3. Серьезный, основан-

ный на архивных материалах, мнениях и свидетельствах известных отечествен-

ных процессуалистов, анализ состояния российской юстиции изложен в книге 

американского историка Ричарда Уортмана4.  

В современный период историко-правовое исследование реформирования 

судов середины ХIХ – начала ХХ вв. проведено С.В. Лонской5 и М.В. Немыти-

ной6.  

На монографическом уровне в историческом аспекте представлен про-

цесс реализации судебной реформы 1864 года А.Д. Поповой7 в работе «Правда 

и милость да царствуют в судах (из истории реализации судебной реформы 

1864 г.)», из которой емкие и точные замечания, созвучные нашим выводам, 

неоднократно цитируются на страницах настоящего исследования. В моногра-

фии А.Д. Поповой изучен процесс организации и функционирования судов в 

пореформенный период, механизм взаимодействия судебных органов с други-

ми органами власти, автор анализирует причины достоинств и недостатков ре-

формирования судебной системы.  

                                                           
1 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2-х т. СПб., 1996. 
2 Кони А.Ф. Уголовный процесс: нравственные начала. М., 2000; он же. Избранные произве-

дения. М., 1956; он же. Избранные произведения. Статьи и заметки. Судебные речи. Воспо-

минания. М., 1956; он же. Новый суд: В 8 т. Т. 1. М., 1966; он же. Отцы и дети судебной ре-

формы. Изд. тов. Сытина, 1914.  
3 Железников В.А. Настольная книга для мировых судей. 3-е изд. Спб., 1869. 
4 Уортман Р.С. Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской России / 

Авторизов. пер. с англ. М.Д. Долбилова при участии Ф.Л. Севастьянова. М., 2004.  
5 Лонская С.В. Мировой суд в России (1864–1917 гг.): историко-правовое исследование: Дис. 

… канд. юрид. наук. Калининград, 1998.  
6 Немытина М.В. Судебная контрреформа и комиссия Н.В. Муравьева: Дис. … канд. юрид. 

наук. Саратов, 1987.  
7 Попова А.Д. Указ. соч.  
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Изучение литературных источников, названных и других авторов, в кото-

рых проведен глубокий анализ причин реформирования судебной системы в Рос-

сии ХIХ века, позволило определить наиболее значимые причины и этапы ее про-

ведения. Такое исследование причин реформы 1864 г. дало возможность глубже 

познать суть и причины реформы судебной системы настоящего времени, прове-

сти параллель между прошлым и настоящим, определить перспективы дальней-

шего совершенствования судоустройства и судопроизводства у мировых судей.  

Итак, проведенное исследование позволяет констатировать, что вплоть 

до ХVIII в. в России не существовало специальных судебных учреждений. По-

добная ситуация, как правило, приводила к различного рода злоупотреблениям, 

и уже в конце ХVII – начале ХVIII в. стала очевидной необходимость коренно-

го изменения системы судебных органов в Российской империи.  

Первым подобную попытку предпринял Петр I. Правила, регулировавшие 

работу судов, были изложены им в «Кратком изображении процессов или судеб-

ных тяжб» в «Воинском уставе» 1716 г. Устав закреплял принципы закрытого 

судопроизводства, основанного на формальных доказательствах, и предусматри-

вал жесткую систему военной организации и дисциплины. Устав задумывался как 

военный, однако, указ о распространении текста Устава, вышедший одиннадцать 

дней спустя, включал в сферу его действия и гражданские суды. Несмотря на то, 

что Устав допускал применение пыток, в нем содержались многочисленные огра-

ничения, которыми обставлялась эта процедура. «Краткое изображение процес-

сов…» открыло длинную череду уставов и указов, призванных регламентировать 

деятельность служащих в судах и принудить их к соблюдению закона. Как отме-

чал М.М. Богословский, «каждый шаг суда должен был оставлять свой след на 

бумаге»1.  

Указ «О форме суда» содержал руководящие правила для секретаря суда, на 

которого возлагалась обязанность точного соблюдения письменной процедуры. 

Свидетельские показания надлежало записывать по пунктам. Секретари изготав-

                                                           
1 Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. М., 1903. С. 191. 



271 

ливали две тетради – для показаний истца и ответчика, проставляли свою подпись 

на каждой странице1.  

Следующим шагом в развитии судебной системы были реформы Екате-

рины II. Так, в 1775 г. обнародуется первая часть «Учреждений управления 

Российской империей», где провозглашается организация независимой ветви 

судебной власти, основанной на началах коллегиальности. 

«Екатерина Великая, в начале правления выступавшая за укрепление ав-

торитета права и равенства перед законом, сильнее, чем кто-либо, подозревала 

судей в подлой бесчестности», – пишет Р.С. Уортман2. Она всецело призывала 

покончить с пытками и телесными наказаниями, вместе с тем предприняла ряд 

мер, нашедших отражение в «Наказе Уложенной комиссии», направленных на 

усиление контроля за деятельностью судей.  

Судебное устройство этого периода отличалось сословным характером, а 

также многообразием инстанций как чисто судебных, так и административных. 

Наряду с Волостной расправой, уездным судом, палатами уголовного и граж-

данского суда, Сенатом судебные функции выполняли городские, становые 

приставы, губернаторы, министр юстиции и Государственный совет.  

Суды работали в соответствии со статутным правом. Неоднократные по-

пытки различных кодификационных комиссий по реформированию законода-

тельства не достигали успеха. Трудности заключались в том, что члены комис-

сий одновременно должны были и реформировать законодательство и сохра-

нить его. Кроме того, привлеченные к этой работе чиновники должны были 

выполнять и другие обязанности, что не позволяло им всецело посвятить время 

этой работе. Их смещали раньше, чем они успевали толком ознакомиться с де-

лом, а иногда личный состав кодификационного учреждения без всяких види-

мых причин сменялся целиком3. Несмотря на то, что закон провозглашался ос-

новой государственности, «высочайшим повелением» императора в действие 

                                                           
1 Wortman R. Peter the Great and Court Procedure // Canadian-American Slavic Studies. Summer 

1974. P. 303–310. 
2 Уортман Р.С. Указ. соч. 56. 
3 Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о Своде Законов. Спб., 1833. С. 55–56. 
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вводились дополнительные законоположения, равно как и отменялись суще-

ствующие.  

Таким образом, основная тяжесть отсутствия кодифицированных актов 

ложилось на канцелярии судов, где велись тетради с записями указов, которы-

ми чиновники обменивались между собой и даже торговали по высокой цене1. 

К примеру, Г.Р. Державин, назначенный в 1775 г. Тамбовским губернатором, 

тщетно пытался отыскать во всей губернии сборник законов. Позднее москов-

ские друзья смогли снабдить его только военным уставом2. 

Вместе с тем, созданная Екатериной II судебная система, претерпевая 

различные изменения, просуществовала почти сто лет. 

Необходимость в преобразовании суда как государственного инструмента 

правосудия была вызвана системным кризисом, затрагивающим все сферы об-

щества. Попытка самодержавия отреагировать эволюционными и правовыми 

способами на реально существовавшие в стране противоречия подразумевала 

кардинальное изменение концептуальных идей о принципах взаимоотношений 

всех социальных институтов (единиц) при обязательном условии сохранения 

Российской империи. С учетом всего этого становится очевидным, что судеб-

ная реформа 1864 г. была одним из элементов системного преобразования или 

подготовки к нему всего механизма правового регулирования бурно разви-

вавшихся общественных отношений3. 

Поражение России в Крымской войне 1853–1856 гг. в наибольшей мере 

высветило кризис государственного и общественного устройства Российской 

империи. Известный российский историк П.А. Зайончковский отмечал, что Се-

вастополь заставил задуматься над судьбами России4.  

                                                           
1 Там же. С. 132. 
2 Салиас Е.А. Поэт Державин, правитель наместничества (1785–1788) // Русский вестник. 

1876. Сент. С. 95. 
3 Сачков А.Н. Российская мировая юстиция в институционально-правовом измерении: Дис. 

… канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2006. С. 18. 
4 Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в ХIХ в. М., 1978. 

С. 180. 
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Манифест Александра II от 19 марта 1856 г. по случаю завершения 

Крымской войны гласил: «При помощи небесного Промысла, всегда благоде-

ющего России, да утверждается и совершенствуется ее внутреннее благо-

устройство; правда да милость царствуют в судах ее; да развивается повсюду и 

с новой силой стремление к просвещению и всякой полезной деятельности, и 

каждый, под сению законов, для все равно справедливых, всем равно покрови-

тельствующих, да наслаждается в мире плодами трудов невинных. Наконец, – и 

сие есть первое, живейшее желание наше, – свет спасительной веры, озаряя 

умы, укрепляя сердца, да сохраняет и улучшает более и более общественную 

нравственность, сей вернейший залог порядка и счастья»1. Как верно отмечает 

Р.С. Уортман, «крымское поражение показало самому императору границы ав-

торитарного надзора и побудило его дать больше простора самодеятельной 

энергии населении. Манифест Александра выражал надежду на созидательное 

раскрепощение сил, без напоминания об устрашающем вмешательстве государ-

ства»2. 

Отправным моментом, определяющим необходимость преобразований в 

России, был кризис крестьянского вопроса. Крепостное право оказывало влияние 

на все стороны жизни российского государства, в том числе на политику, экономи-

ку, культуру, и тормозило развитие страны в целом. Смешение властей было неиз-

бежным следствием крепостного состояния большей части сельского населения 

России, для которых в одном лице помещик был судьей и исполнителем им же 

принятых решений. Он не только заменял собой суд, но и имел право налагать на 

своих крестьян довольно строгие наказания – сечение розгами и палками, арест в 

сельской тюрьме до 2-х месяцев. Он также был вправе отправлять в работные дома 

или арестантские роты на срок соответственно до 3-х и 6-ти месяцев, а также отда-

вать в солдаты или ссылать в Сибирь. 

Произвол помещиков приобретал самые ужасные и уродливые формы. 

Помещик был не вправе лишить жизни крестьянина. Однако, он безгранично 

                                                           
1 Уортман Р.С. Указ. соч. С. 414.  
2 Уортман Р.С. Указ. соч. С. 415. 
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распоряжался его личной жизнью. Возможности пресечения помещичьего про-

извола в реальной жизни не существовало. Крепостное право, став тормозом 

развития страны, постепенно изживало себя. Помещичьи хозяйства приходили 

в упадок, отсутствовал рост торговли, промышленности, предпринимательства.  

Упадок экономики предопределял необходимость глубинных перемен в 

области образования, в промышленности, армии, в финансовой сфере. Нужда-

лась в преобразованиях и судебная система, полностью подчиненная крепост-

ному устройству государства. Сословная организация общества лежала в осно-

ве судоустройства России дореформенного периода. 

Самодержавие стало перед выбором: либо пойти по пути преобразований, 

либо оказаться перед угрозой новой крестьянской войны. 

В марте 1856 г. российским императором впервые был провозглашен ло-

зунг: «лучше отменить крепостное право «сверху», нежели дожидаться того 

времени, когда оно начнет отменяться «снизу». 

Решив начать подготовку освобождения крестьян, император поставил 

под удар самое полное воплощение принципа авторитарного контроля – само-

державие1. Александр был вынужден смягчить политику насаждения обще-

ственной нравственности и навязывания экономических целей. Не будучи ли-

бералом, он отважился допустить элементы либеральной модели государствен-

ного устройства. 

19 февраля 1861 г. крепостное право было отменено. Нельзя сказать, что 

крестьянская реформа была последовательной, однако вследствие ее 8/10 населе-

ния аграрной России получали личную свободу. Появились классы наемной рабо-

чей силы и промышленников. Это в свою очередь влекло дальнейшие преобразо-

вания в государственном устройстве. Последующие реформы (земская – в 1864 г. 

и городская – в 1870 г.) образовывали всесословные органы самоуправления. Та-

ковыми становились земства и городские думы, избираемые из всех сословий. 

                                                           
1 Field D. The End of Serfdom. P. 51–101. 
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Последовали также финансовая – в 1862 г., школьная – в 1864 г. и цен-

зурная – в 1865 г. реформы. С 1861 по 1874 г.г. был предпринят ряд мер по пре-

образованию армии. 

Проведение реформ содействовало быстрому росту экономики и культуры. 

Рос уровень образованности населения. Было положено начало всесословному 

типу самоуправления. А.Д. Попова отмечает, что «Военная, земская, городская, 

реформа образования исходили не из привычного деления людей на сословия, а 

создавали равные права и обязанности для всех людей. Дух всей Александровской 

модернизации был проникнут демократическими идеями, вместе с реформами в 

России стало появляться представление о равенстве людей перед законом, уваже-

нии человеческого достоинства, праве на собственное мнение»1.  

При таких изменениях в обществе и государственном устройстве, судеб-

ная система Российской империи, уже не соответствовала духу времени и тре-

бовала перемен. Ее неэффективность была очевидна представителям практиче-

ски всех социальных слоев общества2.  

Очевидной становится правота тезиса о том, что социально-

экономические и политические преобразования в стране неизбежно влекут за 

собой изменение судебной системы государства как организации правосудия, 

призванной удовлетворять охраняемые законом интересы любого уровня соци-

альной структуры общества3.  

Судебная система дореформенного периода отличалась множественно-

стью судебных инстанций, неопределенной подсудностью и различными по-

рядками судопроизводства. В гражданском судопроизводстве, к примеру, дей-

ствовали общий, четыре главных, шестнадцать особенных порядков судопроиз-

водства4. 

                                                           
1 Попова А.Д. Указ. соч. С. 39. 
2 Десницкий С.Е. Представление об учреждении законодательной, судительной и наказа-

тельной власти в Российской империи // Юридические произведения прогрессивных русских 

мыслителей. Вторая половина ХVIII века / Под ред. С.А. Покровского. М., 1959. С. 116–117. 
3 Сачков А.Н. Указ. соч. С. 19. 
4 См.: Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они осно-

ваны. В 4-х ч. Спб., 1867. С. VIII. 
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Суды были построены по принципу сословности, что противоречило 

принципу равенства всех перед судом. 

Для дворян в каждом уезде был создан уездный суд, для которого выше-

стоящей судебной инстанцией был верховный земский суд. Горожане разреша-

ли свои вопросы в городском магистрате, апелляционной инстанцией для кото-

рого был губернский магистрат. Крестьяне были подсудны уездной нижней 

расправе, вышестоящей к которой была верхняя расправа. При этом решения 

верховного земского суда, губернского магистрата или верхней расправы опро-

тестовывались в судебной (гражданской или уголовной) палате. Высшей судеб-

ной инстанцией для всех судов был Сенат.  

Кроме названных судов были и совестные суды для рассмотрения граждан-

ских дел, характерной чертой, наряду с принципом сословности, был принцип из-

брания. Так, судебная коллегия совестного суда состояла из председателя и двух 

заместителей, которые избирались каждым сословием для себя. При этом дела 

дворян подлежали рассмотрению дворянами, гражданские дела горожан рассмат-

ривали заседатели-горожане. Заседатели-крестьяне избирались из числа крестьян.  

Одной из задач судебной реформы было создание «скорого» суда. При 

многочисленности судебных инстанций с недостаточно четко очерченной под-

судностью рассмотрение дел затягивалось на годы1. В литературе по истории 

дореформенного суда можно встретить разительные примеры из реальной жиз-

ни, отражавшие волокиту в ходе судебного разбирательства; например, дело о 

пропаже из Московского уездного казначейства медной монеты началось в 

1844 г. и закончилось в 1865 г.2  

Один из характерных примеров длительности производства по уголов-

ным делам описан в мемуарах М.Ф. Громницкого. Подследственный, обвиняе-

мый в растрате, в течение 15 лет находился в тюремном замке, после чего был 

признан судом виновным и сослан в Сибирь, и это притом, что предваритель-

                                                           
1 См.: Российское законодательство Х–ХХ веков: В 9 т. / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1991. 

Т. 8. С. 30–31.  
2 См.: Кони А.Ф. Новый суд. Т. 1. С. 398; Толмачева Е.П. Александр II и его время. М., 1998. 

Т. 1. С. 252. 



277 

ное заключение не входило в общий срок наказания. Об этом человеке М.Ф. 

Громницкий так написал: «Преступая острожный порог, он был молод, здоров 

и полон энергии; через 15 лет отправляли в Сибирь дряхлого старика»1.  

Волокита в судопроизводстве становилась очевидной не только самим 

судьям и обывателям, но и императору Николаю I, начертавшему 16 ноября 

1848 г. на деле «Об имении и долгах коллежского регистратора Ивана Боташе-

ва» следующую резолюцию: «Изучение причин медлительности непомерной, с 

которой производится сие столь известное дело, ясно выявляет все неудобства 

и недостатки нашего судопроизводства»2. 

Таким образом, можно сказать, что такие факторы, как сословность суда, 

множественность судебных инстанций и судопроизводств, отсутствие четкого 

разграничения подсудности, длительность судопроизводства лежали в основе 

причин реформирования судоустройства. 

Не мало и других обстоятельств, в той же степени взывавших к переме-

нам в судебной сфере. 

Краеугольным камнем властеотношений был вопрос о финансовом обес-

печении. Несмотря на амбициозные заявления правящих кругов, финансирова-

ние Министерства юстиции было незначительным. Изучение бюджета этого 

ведомства в полной мере раскрывает приоритеты власть предержащих. Воен-

ные нужды требовали значительных расходов. Для их обеспечения урезался 

бюджет Министерства внутренних дел и Министерства юстиции. В ассигнова-

ниях Министерству внутренних дел не было прибавки с 1839 по 1854 г., хотя 

общая сумма государственного бюджета увеличилась за это время на 51 %, а 

численность населения – на 9 %3. Еще в более плачевном состоянии пребывало 

Министерство юстиции, бюджет которого был изначально меньшим. На гу-

бернскую судебную палату выделялось до 3–4 тыс. рублей в год, тогда как на 

губернское правление – от 16 до 20 тыс. рублей в год, а на казенную палату – от 

20 до 30 тыс. рублей. Пропорционально этому распределялось и жалование. 

                                                           
1 Громницкий М.Ф. Из прошлого // Русская мысль. 1899. № 2. С. 57.  
2 Кони А.Ф. Новый суд. Т. 1. С. 401. 
3 Star S.F. Op. cit. P. 14–15. 
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Председатель губернской палаты получал 1144 руб. в год, в то время как пред-

седатель казенной палаты – 4406 руб. в год. Нижестоящие чиновник в ведом-

стве юстиции также получали жалованье в меньшем размере по сравнению со 

служащими того же ранга в других министерствах. Многочисленные попытки 

графа Панина добиться увеличения ассигнований были тщетными. 

Имея небольшое жалование, судейские работники вынуждены были 

брать взятки. Такое позорное явление, как взяточничество, было повсеместным, 

и как бы само собой разумеющимся. В многочисленной исторических докумен-

тах и литературе рассматриваемого периода описаны случаи не только получе-

ния взяток, но и их вымогательства. «В дореформенной России торговля право-

судием велась также резво, как торговля отпущением грехов путем продажи 

индульгенций в средневековой Европе. В результате суды потеряли всякое 

уважение, бедные, не имея средств на подкуп, их боялись, богатые, будучи уве-

ренными, что смогут купить любое решение, презирали всех – и судей, и суды, 

и законы», – точно замечает А.Д. Попова.  

Взятки брали все: судьи, прокуроры, секретари судов. Как отмечал Н.Н. 

Розин, «широко известно, что министр юстиции граф Панин при совершении 

рядной записи в пользу своей дочери, для ускорения дела сам распорядился че-

рез директора департамента Топольского дать судебным чинам взятку в разме-

ре 100 рублей»1. 

В немалой степени взяточничеству способствовало письменное и закры-

тое судопроизводство, когда на процессе сам подсудимый не имел возможно-

сти присутствовать.  

Взяточничество подрывало веру в справедливость правосудия, разлагало 

нравственность, наносило урон авторитету не только суда, но и государства в 

целом в глазах зарубежных партнеров. Поэтому одной из насущных задач ре-

формирования судоустройства и судопроизводства был поиск путей, устраня-

ющих причины мздоимства в огромных масштабах, имея ввиду, разумеется, что 

такое явление искоренить полностью ни в какой сфере и никогда не удастся.  

                                                           
1 Розин Н.Н. Пособия к лекциям. Пг., 1916. С. 59. 
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Малое жалование порождало случаи растраты казенных денег. Р.С. Уор-

тман писал, что в период Крымской войны эти явления «окончательно и не-

опровержимо доказали никчемность абсолютистской системы правосудия. За-

веса спала, и взору всех открылась насквозь коррумпированная администрация. 

Неотъемлемыми атрибутами власти, заявлявшей о своем нравственном превос-

ходстве, оказались обман и безответственность. Почти всеобщими стали впе-

чатление господства беззакония в России и осознание той цены, которую обще-

ство платило за плохую работу судов»1.  

Сказывался кадровый дефицит. Низкий престиж судебной власти был 

преградой на пути притока кадров в судебные ведомства. В России на тысячу 

человек населения приходилось от 1,1 до 1,3 чиновника, против 4,1 в Англии и 

4,8 – во Франции2. Аналогичным было сопоставление по числу служителей юс-

тиции: на тысячу человек приходилось 0,04 чиновника ведомства юстиции, 

включая таких, как дворянские заседатели, которые не выполняли юридических 

функций. При этом во Франции такой показатель составлял 0,4. Численность 

служащих в этой сфере очень незначительно увеличилась с 1775 г. – за период, 

в течение которого население почти удвоилось3. Система работала только бла-

годаря тому, что поместное дворянство выполняло функции и чиновников, и 

судей в собственных имениях. С разрешения дворян крестьяне правили суд по 

обычаю. 

Должности судей не предполагали наличие обязательного высшего обра-

зования, и поэтому судьи в основной массе своей были малограмотны. По сви-

детельству А.Ф. Кони, когда впоследствии один из виднейших деятелей судеб-

ной реформы Н.И. Стояновский поступил в 1841 г. на службу в Сенат, то на 

весь личный состав Сената, главной судебной инстанции, состоявшей из 7 де-

партаментов, только 6 человек имели высшее образование4. Справедливости 

ради следует сказать, что во второй половине ХIХ в. стала наблюдаться тен-

                                                           
1 Уортман Р.С. Указ. соч. С. 411. 
2 Там же. С. 46, 48.  
3 Водарский Я.Е. Население России за 400 лет (ХVI – начало ХХ в.). М., 1973. С. 54. 
4 См.: Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы. С. 94. 
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денция повышения образовательного уровня работников судебных ведомств. 

Этому в немалой мере способствовало открытие в 1835 г. Училища правоведе-

ния. Как и было задумано создателями этого Училища М. Сперанским и прин-

цем Петром Ольденбургским, оно способствовало притоку дворянства в судеб-

ные учреждения. Прием в Училище базировался на принципах рождения и вы-

слуги. После вступления в службу выпускники пользовались особым покрови-

тельством и принца Ольденбургского, и министра юстиции, что давало им 

льготы в чинопроизводстве и наградах. Нуждающиеся ученики получали де-

нежную помощь1. Если в 1801 г. генерал-прокурор Беклешев указывал на 

«крайний еще недостаток людей, в сей части довольно изученных», то в конце 

николаевского правления в записках анонимного критика управления юстиции 

можно было встретить такую фразу: «Едва ли другое какое-либо ведомство 

может указать на такой прекрасный личный состав, как Министерство юсти-

ции»2.  

В начале ХIХ в. судебные места, как правило, были пожалованы за воен-

ную службу и доставались они дворянам. Не имея опыта работы и, тем более, 

желания его приобрести, такие люди не интересовались отправлением правосу-

дия. Свою работу они перепоручали канцелярским служащим, прекрасно 

умевшим «подогнать закон к желаниям и велениям богатых или влиятельных 

персон»3. Имея опыт судейской работы, М.А. Дмитриев писал: «Для нас – су-

действо есть служба; для них (секретарей) – профессия», «… Для них – это дело 

жизни»4. Таким образом, суд был разделен на судей, обладающих всей полно-

той судебной власти при отсутствии опыта и знаний, и на канцелярских чинов-

                                                           
1 См.: Сюзор Г. Ко дню LХХV юбилея Императорского Училища правоведения. 1835–1910. 

Спб., 1910. С. 125–126; Конюченко Т. Статистические сведения о личном составе воспитан-

ников и хозяйственной части Императорского Училища правоведения за 50 лет его суще-

ствования. Спб., 1886. С. 114–116. 
2 Безродный А.В. О подготовлении опытных и образованных деятелей для государственной 

службы // Журн. Министерства юстиции. 1903. № 9. С. 264; Отдел письменных источников 

Государственного исторического музея, ф. 117, № 78, л. 15–16. 
3 Уортман Р.С. Указ. соч. С. 122. 
4 Дмитриев М.А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 285–286. 
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ников, имеющих юридические знания и навыки работы, но редко удостаивае-

мых судейских мантий. 

Судебная власть была властью императора и правительственной админи-

страции, поэтому и главная ее цель была в защите интересов правящих классов. 

Население оставалось юридически незащищенным. Обвиняемых могли держать 

под арестом бесконечно долго, пока суд не приступит к рассмотрению дела и не 

вынесет приговор. Дела годами рассматривались судебными инстанциями. Обжа-

лование приговора допускалось, но только после приведения приговора в испол-

нение. Вместе с тем, если апелляция отклонялась, приговор мог быть ужесточен. 

О медлительности судопроизводства писал в своем дневнике К.Н. Лебе-

дев: «Нескоро подобный механизм может быть, развитый до высочайшей сте-

пени, доведен до некоторого совершенства; но это будет тогда, как в него поте-

ряют всякую веру. Теперь его терпят в надежде, тогда его бросят от досады и 

скуки. Материально вредно это для государства, ибо стоит огромных сумм; 

вредно нравственно, ибо лишает правительство доверия»1. 

Вся административная система была пронизана фальшью. Губернатор 

Курляндской губернии так писал о государственном управлении: «Отличитель-

ные черты его заключаются в повсеместном недостатке истин, в недоверии 

правительства к своим собственным орудиям и в пренебрежении ко всему дру-

гому. Многочисленность форм подавляет сущность административной дея-

тельности и обеспечивает всеобщую официальную ложь»2. Говоря о системе 

государственного устройства, указанный автор емко охарактеризовал ее следу-

ющими словами: «Сверху блеск, внизу гниль»3. 

Недовольство населения судебными учреждениями, неверие в справедли-

вость суда нашло отражение в пословицах и поговорках, дошедших с середины 

                                                           
1 Лебедев К.Н. Из записок // Рус. архив. 1910. № 7. С. 479. 
2 Валуев П.А. Дневник. 1847–1860 // Рус. старина. 1891. № 8. С. 265–278. 
3 Валуев П. Дума русского // Рус. старина. 1891. № 5. С. 354.  
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ХIХ в. до наших дней: «Сильна правда – да деньги сильнее», «Из суда, что из 

пруда – сухой не выйдешь», «Где суд – там и неправда»1.  

Уголовный процесс был всецело инквизиционным. Господствовала канце-

лярская тайна и система письменных формальных доказательств.  

Доказательства делились на «совершенные» и «несовершенные». При-

знание обвиняемого было истиной, которую желал получить любой судья, и 

относилось к «совершенным» доказательствам. Такое доказательство наряду с 

показаниями двух «достоверных» свидетелей не могло быть опровергнуто ни-

какими «несовершенными доказательствами». Можно только догадываться, ка-

ким способом получали признание от обвиняемых. 

Полиция, между тем, придавала чрезмерную важность наспех собранным 

вещественным уликам, которые, по ее убеждению, делали невозможным какое 

бы то ни было запирательство2.  

Кроме того, если доказательств оказывалось недостаточно для признания 

вины, обвиняемый обретал свободу, но «до самой смерти жил с клеймом недо-

казанного уголовного обвинения»3. 

Как справедливо заметила Н.Н. Апостолова, построенный по розыскному 

или следственному типу процесс практически устранял стороны от участия в 

деле, движение которого отдавалось исключительно на усмотрение судьи. Кан-

целярская тайна, формализм в оценке доказательств открывали широкий про-

стор для злоупотреблений со стороны судейских чинов4. 

Прогрессивное развитие западных стран не могло не оказывать влияния 

на обстановку в России. Сначала робко и редко, но постепенно все чаще стали 

появляться публикации о судопроизводстве в зарубежных странах, высвечивая 

анахронизмы отечественного судопроизводства5. Наибольшей критике в стать-

                                                           
1 Иллюстров И. Юридические пословицы и поговорки русского народа. М., 1885. С. 2, 3–5, 

14–15. 
2 LeDonne J. Criminal Investigation. P. 108.  
3 Уортман Р.С. Указ. соч. С. 407. 
4 См.: Апостолова Н.Н. Мировые суды в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. 

Ростов н/Д, 1998. С. 31. 
5 См., напр.: Кистяковский А. Очерк английского уголовного процесса // Журн. министерства 

юстиции. 1859. № 6, 9, 11, 12. Берви В. Очерк судебного управления Англии // Журн. Мини-
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ях подвергались письменность и тайна судопроизводства. Авторы решительно 

призывали к созданию устного и гласного суда, по образцу стран Европы. Кро-

ме того, в результате сравнения отечественного судопроизводства с зарубеж-

ным появились предложения о введении суда присяжных, института адвокату-

ры. В прессе активно обсуждались различные проекты реформирования рос-

сийского судоустройства, при этом фоном для рассуждений всегда оставался 

зарубежный опыт судов.  

Все очевиднее становилась потребность преобразований в судебной сфе-

ре. Такие причины, как проведение реформ в основных сферах жизнедеятель-

ности общества, сословный характер судопроизводства, отсутствие единых за-

конодательных кодифицированных актов, многочисленность судебных инстан-

ций, отсутствие четкого разграничения подсудности, медлительность судопро-

изводства, низкая оплата труда судейских работников, повсеместное взяточни-

чество, казнокрадство и произвол в судах, малограмотность и некомпетент-

ность судей, несоответствующий требованиям времени порядок получения 

должностей судей, письменность и закрытость судопроизводства, влияние опы-

та судебных органов западных стран, и как следствие, крайне низкий авторитет 

суда ускоряли процесс подготовки и проведения судебной реформы. 

В 1861 г. была создана комиссия для подготовки проекта судебной ре-

формы. Деятельность по подготовке законов о судоустройстве и судопроизвод-

стве в основном осуществлялась Государственной канцелярией, а именно ко-

миссией под руководством Государственного секретаря В.П. Буткова и его 

ближайшего сотрудника статс-секретаря С.И. Запруднова при участии видней-

ших юристов того времени Н.А. Буцковского, А.Н. Велинбахова, А.М. Плав-

ского и др.  

На первом этапе подготовки Устава уголовного судопроизводства была 

поставлена задача определить главнейшие недостатки существовавшего в тот 

период уголовного процесса. В установленном перечне (из двадцати пяти недо-

                                                                                                                                                                                                 

стерства юстиции. 1859. № 9; Чебышев-Дмитриев. Курс лекций уголовного процесса в Ан-

глии // Отечественные записки. 1860. № 10, 11, 12. 
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статков, полученных в результате изучения и обобщения предложений всех гу-

бернских прокуроров и председателей судебных мест) основными были следу-

ющие: чрезвычайная медлительность судопроизводства, происходящая от 

огромного количества инстанций, по которым дело должно пройти до оконча-

тельного своего решения, от бесполезной переписки и от неопределенности 

сроков рассмотрения дел; канцелярская тайна и безответственность судей и по-

лиции; дороговизна судопроизводства1.  

Широко изучался зарубежный опыт и законодательства большого ряда 

зарубежных государств, многие специалисты с целью изучения опыта судов 

направлялись за границу. Их отчеты не только изучались членами комиссии, но 

и публиковались в прессе для широкого обсуждения. Подобные отчеты всегда 

содержали восторженные впечатления от разительно отличавшихся загранич-

ных порядков судопроизводства. 

В 1862 г. комиссия закончила работу по составлению проекта реформы. 

Итогом ее работы стали Основные положения преобразования судебной части в 

России, которые были предложены для всеобщего обсуждения.  

В конце декабря 1863 г. разработанные проекты «Учреждений судебных 

установлений»2, «Устава уголовного судопроизводства»3, «Устава гражданско-

го судопроизводства»4 и «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судья-

ми» были внесены в Государственный совет. Сегодня можно утверждать, что 

названные документы соотносятся с действующими в настоящий период зако-

нами «О статусе судей в Российской Федерации» и «О судебной системе Рос-

сийской Федерации», Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-

рации, Гражданско-процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодек-

сом об административных правонарушениях.  

Двадцатого ноября 1864 г., утвержденные Александром II, Судебные 

уставы были обнародованы. 

                                                           
1 См.: Юшков С.В. История государства и права СССР. М., 1950. С. 576.  
2 Здесь и далее по тексту – УСУ. 
3 Здесь и далее по тексту – УУС.  
4 Здесь и далее по тексту – УГС.  



285 

В указе Александра II Сенату от 20 ноября 1864 г., вводившем в России 

новые суды, сказано: «Рассмотрев сии проекты, Мы находим, что они вполне 

соответствуют желанию Нашему водворить в России суд скорый, правый, ми-

лостивый и равный для всех подданных Наших, возвысить судебную власть, 

дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе Нашем то 

уважение к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и ко-

торое должно быть постоянным руководителем действий всех и каждого, от 

высшего до низшего»1. 

Вошедшие в заключительный ХVI том Свода законов Российской импе-

рии новые Уставы радикальным образом изменили систему судов. Вместо ста-

рых судов (ст. I УСУ) носителями судебной власти провозглашались мировые 

судьи, съезды мировых судей, окружные суды, судебные палаты и Правитель-

ствующий сенат в качестве Верховного кассационного суда. При этом первой 

инстанцией в судебно-мировых учреждениях были мировые судьи, второй – 

съезд мировых судей. Первой инстанцией в системе общих судов были окруж-

ные суды, второй – судебные палаты. Кассационные департаменты Сената яв-

лялись высшей судебной инстанцией как для местных, так и для общих судов. 

Они же выступали судами первой инстанции по делам о служебных преступле-

ниях. 

Кардинальные перемены претерпел уголовный процесс. Он становился 

устным, гласным и состязательным, на смену теории формальных доказа-

тельств пришел принцип личного убеждения судьи, в отправлении правосудия 

стали принимать участие присяжные заседатели, был введен институт адвока-

туры, т.н. присяжные поверенные. Для приведения в исполнение решений су-

дов создавалась служба судебных приставов. 

С введением Уставов в действие судебная система Российской империи 

по своей сути приблизилась к судебным системам Англии и Франции. Базиру-

ясь на опыте работы европейских государств, Россия, тем не менее, избирала 

                                                           
1 Цит. по: Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они ос-

нованы. Ч. 1. Уст. гражд. суд. С. XXXVIII. 
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свой путь развития судебной системы, учитывающий особенности огромной 

страны и ее вековые традиции. 

Подписание Уставов стало величайшим событием ХIХ века.  

В.А. Железников писал: «Судебные уставы, Высочайше утвержденные 20 

ноября 1864 года, составляют эпоху русской юридической жизни. Они вносят в 

наш быт начала истинного правосудия: прежняя процедура, основанная, глав-

ным образом, на формальностях, уступает место суду устному, гласному суду 

по внутреннему убеждению. Вот главный смысл обнародованной реформы»1.  

Чаяния народа были связаны с принятием новых законов. «Из всех вели-

ких дел нынешнего царствования, судебная реформа наиболее способна корен-

ным образом изменить условия нашего народного и государственного быта», – 

отмечал современник судебной реформы В. Безобразов. И далее: «… отныне 

право переходит из области верований в область дела, из неведомого идеально-

го начала, – существование которого, как идеи, никто не отрицал, но и в неудо-

боприменимости которого в практической жизни никто также не сомневался, – 

превращается в элемент расчета, пригодный для всякого практического пред-

приятия, ибо отныне возникает у нас сила, способная осуществить эту идею, 

дать ей во что бы то ни стало жизнь, не взирая ни на какие могущественные ин-

тересы в государстве, чуждые праву, и иногда готовые поработить право», – 

писал В. Безобразов2.  

Однако для того, чтобы новая судебная система стала жизнеспособной, 

одного подписания Уставов было недостаточно. Первостепенной задачей про-

ведения судебной реформы было определение порядка и сроков введения судеб-

ных уставов в действие. Кроме того, требовалось разделить всю территорию 

страны на округа и участки, определить места открытия новых судов, найти для 

них помещения и оборудовать их, подготовить к закрытию старые суды, подго-

товить и набрать штат судей и секретарей. Новые принципы судопроизводства 

требовали значительных материальных затрат для функционирования поре-

                                                           
1 Железников В.А. Указ. соч. С. 5.  
2 Безобразов В. Мысли по поводу мировой судебной власти. М., 1866. С. 3.  
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форменных судов. Гласный суд предполагал возможность присутствия в судах 

большого числа граждан, следовательно, необходимы были залы судебных за-

седаний, комнаты для совещания судей, для присяжных поверенных, для про-

куроров. Надо заметить, что с подобными проблемами столкнулись не только в 

ХIХ веке. Те же самые технологические процессы по проведению судебной ре-

формы разрешаются и в настоящее время. 

В целях воссоздания новой судебной системы еще в 1862 г. Александр II, 

подписывая «Основные положения преобразований судебной части в России», 

дал указания разработать план реализации реформы. 19 октября 1865 г. был 

подписан Указ Правительствующему Сенату, утверждающий «Положение о 

введении в действие Судебных Уставов 20 ноября 1864 года». Предельный срок 

введения Уставов на всей территории России составлял 4 года. Для сравнения – 

для проведения крестьянской реформы отводилось 49 лет. 

Судебная реформа начиналась не на пустом месте. Старые суды оставили 

наследство в виде огромного количества неразрешенных дел. Вновь созданные 

суды были вынуждены не только принимать поступающие к ним дела, но и 

рассматривать «заволокиченные». Очевидно было одно: без изменения порядка 

делопроизводства суды захлебнуться в старых делах и реформе не суждено бу-

дет состояться. 

Архивные материалы подтверждают предпринятые Государственным со-

ветом в этом направлении меры: 7 апреля 1864 г. он определил выделять еже-

годно министерству юстиции 10 тысяч рублей для тех судов, в которых накопи-

лось наибольшее количество незавершенных дел. На выделенные средства при-

влекались люди со стороны, не работающие в судах, в том числе и женщины, для 

переписки бумаг. Цена такой работы составляла до 5 копеек за лист. Некоторые 

секретари доплачивали из своего кармана за выполнение этой работы1.  

11 октября 1865 г. Государственным советом было утверждено положение 

«Об изменении и дополнении статей свода законов, касающихся судопроизвод-

ства и делопроизводства в нынешних судебных местах», в соответствии с кото-

                                                           
1 См.: Козлина Е.И. За полвека. 1862–1912. М., 1913. С. 66.  
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рыми значительно сокращалось количество судебных инстанций, через которые 

проходили дела, сокращалось количество документов, собираемых при рассмот-

рении дел и зачастую дублирующих друг друга. Именно с этим документом свя-

зано ведение устного и публичного судопроизводства: теперь судья выслушивал 

доклад одного из членов суда о существе дела, документы прочитывались в под-

линнике, в заседании присутствовали обвиняемый, свидетели, тяжущиеся. Пред-

седатель был вправе задавать им вопросы. В результате принятия акта от 11 ок-

тября 1865 г. процесс стал ускоренным и демократичным, тем самым была реали-

зована одна из задач реформирования судопроизводства. Примером тому могут 

служить статистические данные о рассмотрении количества дел. Так, в Москов-

ской уголовной палате с 1 января по 20 ноября 1865 г. было рассмотрено 1667 дел, 

из них 600 только в период с 20 сентября по 20 ноября, т.е если ранее палата ре-

шала в среднем 130 дел в месяц, то после использования новых правил стала ре-

шать 450 дел в месяц. В Екатеринославской палате в месяц решалось 60 дел, а 

стало решаться 1001. Таким образом, производительность судопроизводства воз-

росла в два раза.  

Одной из составляющих реформы было увеличение финансирования на 

затраты судебных органов, в том числе на обустройство и ежегодные – на со-

держание судей секретарей судов. Можно сказать, что в ходе реформ такая за-

дача была выполнена. Согласно Судебным Уставам члены окружного суда по-

лучали годовое жалование в размере 1200 рублей в год, кроме того, им предо-

ставлялись 500 рублей столовых и 500 рублей квартирных, общий годовой за-

работок прокурора составлял 3500 рублей в год, судебного следователя – 1500, 

а судебный пристав в окружном суде – 600 рублей в год. Для сравнения следует 

сказать, что делопроизводитель получал 24, а сельский учитель – 120 рублей в 

год. (При этом пуд свежей говядины (16 кг) стоил 3 рубля 20 копеек). Можно 

утверждать, что материальное обеспечение судей было достаточно высоким, 

что значительно усилило престиж этой должности. 

                                                           
1 Журнал Министерства юстиции. 1865. № 12. С. 635. 
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Сложнейшим вопросом, подлежащим разрешению в первую очередь, был 

вопрос о помещениях для размещения судов и судебных участков мировых су-

дей. Кратковременная аренда помещений не снимала проблему. Нередки были 

случаи, когда судьи были вынуждены самостоятельно искать помещения для 

проведения процесса. Н.П. Тимофеев описывал типичный случай из жизни суда: 

«За судьями грустною вереницею плетутся один за другим присяжные с котомка-

ми на плечах, а за ними секретарь суда, писцы и курьеры несут дела и бумаги»1. 

Понятно, что о престиже суда и уважении к нему в таких условиях не могло быть 

и речи. Надо сказать, что почти на протяжении всего периода действия Судебных 

Уставов проблема помещений в полном объеме решена не была. Причина была 

традиционной – отсутствие средств для строительства отдельных зданий судов. 

Эта проблема оставалась актуальной на этапе возрождения мировой юстиции в 

современный период. А.Д. Попова, говоря о том, что «традиция загонять Феми-

ду в подвал пока еще жива»2, опиралаль на доклад о деятельности Уполномо-

ченного по правам человека в Российской Федерации за 2000 год, в котором 

указывалось, что более 700 зданий судов были непригодны для отправления 

правосудия, около 170 из них находились в аварийном состоянии и небезопас-

ны для людей3.  

Помимо подбора помещений для судов решались вопросы разделения уез-

дов на участки. Принимались во внимание количество населения в них, удоб-

ство сообщений, развитие торговли. Предполагая, что нагрузка на судей в сто-

личных губерниях будет значительно выше, чем в других районах, количество 

персонала в них устанавливалось значительно большим. 

Судебные участки мировых судей распределялись следующим образом. 

Как правило, один уезд представлял один судебно-мировой округ. Число миро-

вых судей в таком округе составляло от 3 до 5, за такими округами закрепля-

лись и почетные мировые судьи. Штат мировых судей в уезде, где находился 

                                                           
1 Тимофеев Н.П. Суд присяжных в России. М., 1882. С. 120.  
2 Попова А.Д. Указ. соч. С. 80. 
3 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 

2000 год // Рос. газ. 2001. 10 авг. 
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губернский город, достигал 6 человек. Собрание всех мировых и почетных су-

дей образовывало съезд мировых судей.  

Для успешного развития реформирования судебной системы необходимо 

было решить кадровый вопрос. Образовательный ценз играл огромную роль. 

Однако требование обязательного высшего юридического образования для 

служителей Фемиды на первых этапах судебной реформы введено быть не мог-

ло из-за опасения отсутствия нужного количества таких лиц. Поэтому наряду с 

лицами, имеющими высшее юридическое образование, к судейским должно-

стям допускались лица, имеющие опыт работы в судебных учреждениях и 

окончившие курс юридических наук. Для мировых судей образовательный ценз 

был снижен по причине того, что от них ожидали отправления правосудия не 

столько по законам, сколько по народным обычаям1.  

В результате проведенной работы по подбору кадров для судебных ве-

домств в период с 1865 по 1869 г.г. возросло количество судей с высшим обра-

зованием с 60 % до 89,2 %2. Из них 59,5 % были выпускниками университетов, 

17,1 % – училища правоведения, – 6,3 % окончили лицеи, 6,3 % обучались в 

других учебных заведениях. 

Следует заметить, что на образовательный уровень судебных деятелей 

оказывало влияние развитие тех губерний, где они проживали и работали. Так, 

в Москве на тот период действовал университет и 4 гимназии, что объясняет 

наибольший количественный состав лиц с высшим образованием среди судей 

этой губернии. Мировые судьи с высшим образованием здесь составляли 63 %, 

а отставные военные – только 16,9 %. Кроме того, качество преподавания пред-

определяло процент лиц, сумевших занять должности судей. Так в 1864 г. во 

Владимирской гимназии выпускалось 22 человека, но только 7 получили право 

поступить в университет, Калужская гимназия выпустила  

10 человек, из них – 6 с правом поступить в университет, 4 – без такового. В 

                                                           
1 Фойницкий И.Я. Указ. соч. Т. 1. С. 307. 
2 Сведения о лицах судебного ведомства за 1869 год. РГИА, ф. 1405, оп. 66, д. 6939. 
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дальнейшем число судей с высшим образованием во Владимирской губернии 

составило всего 6 %, в Калужской – 10 %1. 

Во многих губерниях на должности судей в новые суды принимались ра-

нее там работавшие судьи. При этом их менталитет мало в чем мог измениться, 

что в свою очередь негативно сказывалось на осуществлении судебного про-

цесса. Устность и гласность судопроизводства обязывали знать законы и уметь 

их применять в ходе судебного заседания, а не после его окончания, когда оста-

валось за закрытой дверью написать судебное решение.  

В целом следует отметить, что отсутствие цели сформировать весь судей-

ский корпус из лиц, имеющих только высшее юридическое образование, свиде-

тельствует о непоследовательности курса реформирования судебной системы. 

В пореформенный период наблюдается небывалый рост количества по-

ступающих в суды дел. Поток дел в много раз превышал прогнозируемый. Так, 

во Владимирский и Калужский окружные суды их поступило в 13 раз больше 

ожидаемого, а в последующие годы количество дел превышало предполагаемое 

уже в 22 и в 24 раза2. Это свидетельствует о доверии населения к правосудию. 

Такое доверие основано на сокращении сроков рассмотрения дел. У мирового 

судьи на производство по уголовному делу в среднем затрачивалось до 2–3 

недель. Интенсивность работы судей с приобретением опыта постепенно воз-

растала. Прямым следствием сокращения сроков рассмотрения дел становилось 

искоренение взяточничества. Вместе с тем большая нагрузка на судей станови-

лась причиной судебных ошибок. Требовалось увеличение штатной численно-

сти судебных работников. 

Загруженность мировых судей была неравномерной и во многом предопре-

делена расположением судебного участка и наличием возможности добраться к 

нему (путей сообщения).  

                                                           
1 РГИА, ф. 1405, оп. 66, д. 6939, л. 100. 
2 Соображения комиссии, высочайше учрежденной для окончания работ по преобразованию 

судебной части, о порядке введения в действие Судебных Уставов 20 ноября 1864 года. Б.м., 

г. Приложение. С. 7–17.  



292 

Реформаторы ставили одной из целей преобразования суда его доступ-

ность гражданам. Во многом это удалось. Однако непродуманным оставался 

вопрос об оставлении для крестьян волостных судов, к подсудности которых 

были отнесены гражданские иски на сумму, не превышающую 100 рублей, и 

малозначительные проступки, совершаемые крестьянами. В отличие от кресть-

ян, люди других сословий обращались за разрешением дел этих категорий к 

мировым судьям. Таким образом, большой пласт населения не имел возможно-

сти обращаться за восстановлением своих прав к мировым судьям. Судьи же 

волостных судов опирались не столько на закон, сколько на обычаи и традиции, 

существовавшие в конкретной местности, и, в большинстве своем, были крайне 

невежественны. Следовательно, говорить о том, что в ходе проведения рефор-

мы 1864 г. была полностью обеспечена доступность правосудия, видимо, нель-

зя. Хотя с появлением мировых судей, так называемых местных судов, граж-

дане смогли значительно эффективнее защищать свои права. Зачастую камера 

мирового судьи, где он рассматривал дела, находилась у него дома. Разбира-

тельство дела, согласно Уставам, предписывалось по возможности закончить в 

одно заседание. Поэтому, говоря о производстве у мировых судей, особенно в 

первые два десятилетия их деятельности, можно утверждать, что суд был ско-

рым и доступным. 

До реформ обыватель по возможности старался не заявлять о происше-

ствиях, так как полицейские чины могли обвинить в его совершении самого за-

явителя. В своей работе «Откровенное слово о важнейших событиях нашей 

внутренней жизни за последнее 25-летие (1855–1880)» Л. Дробов описал слу-

чай, когда вся деревня поочередно от дома к дому переносила труп человека, до 

тех пор, пока он не оказался на нейтральной территории перед церковью, дале-

ко от места гибели человека1.  

В пореформенный же период доверие к судебной власти постепенно 

начинает опираться на убеждение в справедливости суда, основанной на внед-

рении презумпции невиновности, участии в деле защитников, присяжных засе-

                                                           
1 См.: Попова А.Д. Указ. соч. С. 148. 
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дателей. Так, ст. 630 Устава уголовного судопроизводства предписывала: 

«Прокурор или частный обвинитель, с одной стороны, а подсудимый или его 

защитник – с другой, пользуются одинаковыми правами. Как той, так и другой 

стороне предоставляется: 

1) представлять в подтверждение своих показаний доказательства; 

2) отводить по законным причинам свидетелей и сведущих людей, пред-

лагать им с разрешения председателя суда вопросы, возражать против свиде-

тельских показаний и просить, чтобы свидетели были передопрошены в при-

сутствии или в отсутствие друг друга; 

3) делать замечания и давать объяснения по каждому действию, происхо-

дящему в суде, и 

4) опровергать доводы и соображения противной стороны»1. 

В соответствии со ст. 265 УУС «при производстве следствия судебный 

следователь обязан с полным беспристрастием приводить в известность как об-

стоятельства, уличающие обвиняемого, так и обстоятельства, его оправдываю-

щие». 

В целом можно сказать, что к середине ХIХ века социально-

экономические противоречия достигли своего пика. Системный кризис охватил 

все сферы общества и стал главной причиной последовавших преобразований. 

Для выхода из него в России был проведен целый комплекс реформ: крестьян-

ской, земской, школьной, университетской, военной, цензурной. В результате 

отмены крепостного права страна стала приобретать черты цивилизованного ев-

ропейского государства. Стало возможным интенсивное развитие промышлен-

ности, торговли, транспорта. Следствием проведенных реформ стало постепенное 

разрушение сословной организации общества. Одним из главных достижений пе-

риода Великих реформ стала отмена телесных наказаний. Постепенно менялось 

общественное сознание населения, формировался новый тип правосознания, в 

соответствии с которым знание законов и готовность им подчиняться, осознание 

равенства всех перед законом вне зависимости от принадлежности к сословию, 

                                                           
1 УУС. Ст. 631. 
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уважение к органам государственной власти становились определяющими в 

жизни человека.  

Таким образом, проведение судебной реформы 1864 г. явилось неизбеж-

ным результатом изменения общественно-политической системы общества. 

Судебная система Российской империи, построенная по сословному принципу, 

уже не соответствовала духу времени и требовала перемен. 

Основными причинами, обусловившими проведение судебной реформы, 

можно назвать следующие: 

1) крайний архаизм законодательных норм, отсутствие кодифицирован-

ного законодательства; 

2) отсутствие авторитета суда; 

3) неэффективность и медлительность судопроизводства; 

4) неизбежное ослабление экономической составляющей государства 

ввиду отсутствия возможности своевременного разрешения гражданских дел в 

судах; 

5) необходимость гуманизации и демократизации судопроизводства в 

контексте проводимых в стране социально-экономических и политических пре-

образований; 

6) наличие множества судебных инстанций и видов судопроизводств, 

увеличивающих сроки производства дел в судах; 

7) отсутствие четкого разграничения подсудности дел; 

8) недостаточное финансовое обеспечение деятельности судов; 

9) низкий образовательный уровень судей; 

10) инквизиционный тип уголовного процесса: закрытость процессов, 

канцелярская тайна, письменность, формализм в оценке доказательств; 

11) отсутствие состязательности в ходе рассмотрения дел; 

12) отсутствие института юридической помощи; 

13) влияние опыта судебных органов прогрессивных западных стран.  

Судебная реформа 1864 г. преследовала цель изменить действовавшую 

систему судоустройства и судопроизводства на основе отделения суда от адми-
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нистрации, всесословности, доступности, быстроты, справедливости, равенства 

перед законом. 

Задачами реализации судебной реформы были: 

1) издание единых кодифицированных актов; 

2) обеспечение единого порядка судопроизводства для представителей 

всех сословий; 

3) гуманизация и демократизация процесса производства в судах путем 

внедрения принципа состязательности, гласности и открытости судопроизвод-

ства; 

4) обеспечение доступного, быстрого, справедливого, судопроизводства; 

5) оптимизация устройства системы судов и судебных инстанций; 

6) разграничение подсудности дел судам; 

7) внедрение института адвокатуры и присяжных заседателей; 

8) решение кадрового вопроса в целях повышения образовательного 

уровня судей и работников судов. 

Подписание Судебных уставов «пришлось на момент самого высокого 

взлета либеральных настроений. Это обеспечило не только наибольший ради-

кализм этой реформы, но и скорость ее реализации»1. Проведение реформы бы-

ло рассчитано на пятилетний срок. Однако, если на первом этапе – до 1866 г. – 

создание нормативных актов и введение в действие новых судов в 10 губерниях 

страны проходили достаточно быстро и были обеспечены поддержкой правя-

щими кругами, то второй период реформы проходил на фоне спада либераль-

ного курса, отразившегося на сроках реформирования системы судов. Не все 

были готовы принять как должное независимость суда. Процесс преобразова-

ний стал замедляться. Результатом стали проведенные контрреформы 80-х го-

дов, получившие неоднозначную оценку ученых. Часть из них придерживается 

мнения о том, что контрреформы низвели все достижения реформы 1864 г.2, 

                                                           
1 Попова А.Д. Указ. соч. С. 277. 
2 См., напр.: Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969; 

Троицкий Н.А. Царизм под судом прогрессивной общественности. 1866–1895. М., 1979; 
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другие полагают, что воздействие контрреформ в большинстве своем не отра-

зилось на достижениях судебной реформы и судоустройство смогло сохранить-

ся в том виде, в каком было задумано создателями Судебных Уставов1. Нам 

представляется, что для России, организационное устройство которой было ос-

новано на крепостнических традициях, создание всесословного суда уже пред-

ставлялось великим достижением. Немаловажным видится и отмена таких ар-

хаичных порядков, как телесные наказания. К тому же создание достаточно 

стройной системы судов и судебных инстанций играло немаловажную роль для 

дальнейшего развития и совершенствования как судоустройства, так и судо-

производства в целом. Нельзя забывать и о том, что именно благодаря судебной 

реформе в России получили развитие подлинно демократические институты, 

какими являлись адвокатура (присяжные поверенные) и присяжные заседатели. 

Государство впервые проявило способность и готовность к самоограничению. 

Поэтому, считаем возможным сказать, что основные цели реализации судебной 

реформы были выполнены и ее результаты не только сохранили свое действие, 

несмотря на ряд контрреформ, но и послужили залогом развития судебной сфе-

ры деятельности в дальнейшем. При этом ряд институтов и правовых норм бы-

ли заимствованы из законодательства пореформенного периода и действуют в 

настоящее время. 

Несомненными положительными результатами судебной реформы 

1864 г. были следующие. 

Кадровый состав судов пополнялся профессиональными юристами. 

Судопроизводство стало публичным и гласным. Большая часть дел стала 

рассматриваться в открытых судебных заседаниях. На смену инквизиционному 

процессу пришел «смешанный» уголовный процесс. «Основная конструкция 

этого смешанного процесса – резкое разделение его на две стадии: предвари-

тельное и окончательное производство. Предварительное производство сохра-
                                                                                                                                                                                                 

Немытина М.В. Указ. соч.; Ефремова Н.Н. Министерство юстиции Российской империи. 

1802–1917. М., 1983.  
1 См., напр.: Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце ХIХ столетия. М., 1970; 

Захарова Л.Г. Земская контрреформа. М., 1968; Афанасьев А.К. Суд присяжных в России: 

(организация, состав и деятельность. 1866–1885): Дис. … канд. истор. наук. М., 1978.  



297 

няет признаки тайны, письменности, отсутствия сторон, что было характерно 

для инквизиционного процесса. Окончательное производство (иначе судебное 

разбирательство) построено на началах устности, гласности, непосредственно-

сти и состязательности»1. 

Судоустройство характеризовалось наличием местных (мировых) и об-

щих судебных учреждений, что смогло в наибольшей степени обеспечить до-

ступность, эффективность и оперативность правосудия.  

Все эти меры привели к ликвидации повального взяточничества и повы-

шению авторитета суда и престижа должности судьи.  

Изменение обыденного правосознания способствовало повышению об-

щей грамотности населения, распространению правовых знаний, росту уваже-

ния к суду и закону.  

Основными проблемами и препятствиями к достижению задуманного 

результата в ходе проведения судебной реформы можно назвать следующие. 

В ходе создания основных законов, которые должны были в полной мере 

обеспечить реализацию судебной реформы, не была выработана единая кон-

цепция реформирования суда, полиции, прокуратуры, исполнительной системы 

и аппарата административных органов. Каждый из названных институтов пре-

терпел изменения, но взаимосвязь, взаимообусловленность и последователь-

ность между мероприятиями, направленными на их преобразования, сроками 

их проведения отсутствовала. 

Россия была страной с огромной территорией и огромным населением. 

Эти факторы не всегда учитывались реформаторами. 

Население в большинстве своем было малограмотным и малообразован-

ным. Недостаток образованных, профессионально грамотных кадров сказывал-

ся на формировании судейского корпуса. Именно по этой причине в Судебных 

Уставах не был регламентирован для судей такой критерий, как наличие высшего 

юридического образования. Ввиду этого в судах продолжался приток кадров, не 

                                                           
1 Строгович М.С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. М., 

1939. С. 105.  
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имеющих высшего образования и обладающих, можно сказать, негативным опы-

том работы в «старых» судах. Кроме того, эта же причина становилась тормозом к 

повсеместной реализации принципа состязательности в судах: не хватало образо-

ванных поверенных и прокурорских чинов. 

Доступность правосудия отчасти была ограничена ввиду того, что состо-

яние транспортных магистралей не всегда позволяло обывателям добраться в 

суды. 

Тяжелое экономическое состояние России на кануне проведения рефор-

мы обусловило недостаточность ее финансирования.  

Длящаяся судебная реформа теряла свою новизну, а вместе с ней и актуаль-

ность, и интерес к ней правящих кругов, все меньше внимания обращающих на 

нужды судов. Этой причиной объясняется отказ разрешать вопросы, связанные с 

предоставлением судам и мировым судьям служебных помещений, расширением 

штатов судов, даже несмотря на очевидную для всех запредельную нагрузку на 

судей.  

Независимость суда становилась еще одной проблемой в проведении судеб-

ной реформы. Правительство откровенно боялось независимого положения судей и 

их решений. Свидетельством тому многие судебные процессы, решения по кото-

рым были вынесены не в соответствии с желанием правящих кругов. «Получившие 

широкий общественный резонанс политические процессы 70-х гг. вызвали настоя-

тельную потребность в пересмотре законодательства о порядке производства по 

делам о государственных преступлениях, – пишет М.В. Немытина. – Такого рода 

поправки вносятся в судебные уставы без определенного плана, лишь отвечая по-

требностям момента. Поводом к принятию закона мог стать или политический 

процесс, или очередное выступление народников. Закон зачастую принимался как 

временный, чрезвычайный, что могло служить для общества свидетельством его 

скорой отмены»1. 

                                                           
1 Немытина М.В. Суд в России: вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.: Дис. … д-ра юрид. 

наук. М., 1999. С. 116. 
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В. Гессен отмечал, что «абсолютная власть является юридически свободной, 

не ограниченной действующим правом. ... Издание общих норм необходимо для 

нормального функционирования государственной власти; но в каждом отдельном 

случае, когда эта общая норма, по той или другой причине, стесняет правительство, 

последнее, т.е. монарх, может заменить ее индивидуальным распоряжением, издан-

ным ad hoc»1. 

В целях введения судов в общий строй государственных учреждений 20 мая 

1885 г. был принят закон «О порядке издания общего наказа судебным установле-

ниям и о дисциплинарной ответственности чинов судебного ведомства», ограни-

чивший судейскую несменяемость. 

Вместе с тем независимость судебной власти, вызывавшая и недоволь-

ство и противостояние, тем не менее, продолжала развиваться и послужила 

началом разделения властей. 

В целом можно резюмировать, что судебная реформа 1864 г., явившаяся 

неизбежным следствием реформирования социально-экономического и поли-

тического устройства страны, оказала огромное влияние не только на дальней-

шее развитие российской системы судоустройства и судопроизводства и на 

правосознание населения, но и на государственное устройство в целом. Без-

условно, права изучавшая проблемы суда второй половины ХIХ – начала ХХ в. 

М.В. Немытина, написавшая в своем исследовании о том, что «нельзя идеали-

зировать судебную реформу, как, впрочем, и другие преобразования в России 

второй половины XIX в. Они были проведены в стране, только что освободив-

шейся от крепостного права, пережитки которого сохранялись и в экономике, и 

в сознании людей, в стране, где оставался сословный строй с его привилегиями 

и ограничениями, где формой правления была абсолютная монархия»2. Вместе 

с тем конструкция судебной реформы 1864 г. аккумулировала теоретические 

доктрины о суде Монтескье, Бентама, Беккариа, Миттермайера, опыт судо-

устройства и судопроизводства в таких странах, как Франция, Италия, Герма-

                                                           
1 Гессен В. О правовом государстве // К реформе государственного строя в России. Вып. II. 

Правовое государство и всенародное голосование. Спб., 1906. С. 13. 
2 Немытина М.В. Суд в России: вторая половина ХIХ – начало ХХ вв. С. 95. 
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ния, Бельгия, «общечеловеческие начала» суда, воплощенные в законодатель-

стве стран Европы1. 

 

Мировой суд стал результатом пореформенного судоустройства 

Рассмотрим генезис, особенности статуса, организации деятельности  

и уголовного судопроизводства мировых судей в пореформенный период ХIХ 

века. 

Известно, что история имеет свойство повторяться. Как и в  

ХIХ веке, в веке ХХI не стихают споры о том, так ли необходима нам мировая 

юстиция?  

Поскольку современный мировой суд является прообразом местного суда 

пореформенной России, то тезис о том, что современная российская мировая 

юстиция является закономерным итогом поступательного развития судебной 

власти требует доказательств, основанных на исследовании генезиса местного 

суда до и после реформы российской судебной системы 1864 года. 

Предваряя решение исследовательской задачи, полагаем уместным 

вспомнить происхождение и толкование терминов «мировой судья» и «мировая 

юстиция».  

Институт мировых судей впервые проявил себя в ХIII в. в Англии, и как 

сформировавшаяся мировая юстиция стал известен с ХIV в. Предшественника-

ми мировых судей были рыцари, на которых в 1195 г. королем Ричардом I воз-

лагалось обеспечение «в своих местностях (in their area) соблюдение поддан-

ными предписаний права и «покоя короля». Сначала их называли «хранители 

мира» (Keepers of the Pease)2. Должность мирового судьи в современном ее по-

нимании впервые возникла во времена царствования Эдуарда III (1360 г.), когда 

рыцарей стали называть мировыми судьями. Рассматривая незначительные 

уголовные дела, мировые судьи обязаны были примирять стороны. Отсюда и 

                                                           
1 См.: Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России. Воронеж, 1989. С. 

98–99. 
2 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. 

Изд. 2-е, доп. и испр. М., 2002. С. 81. 
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произошло их название1. Позднее, в 1382 г., наряду с предварительным рас-

смотрением уголовных дел и дачей согласия на арест на них была возложена 

обязанность выносить приговоры по делам о преступлениях, не представляв-

ших большой опасности. По мере распространения влияния Англии и завоева-

ния ею новых колоний мировые судьи появились в США, Канаде, Австрии, Но-

вой Зеландии, Индии2. Спустя четыре столетия должности мировых судей ста-

ли учреждаться в континентальной Европе.  

Термин «мировая юстиция», уже широко распространившийся в странах 

Западной Европы3, впервые был введен в России во второй половине ХIХ в. 

Слово «мир», согласно Толковому словарю русского языка, означает «со-

гласие, отсутствие вражды»; а «мирить», соответственно, – «восстанавливать 

согласие, мирные отношения между кем-нибудь»4. «Мировой» – значит «отно-

сящийся к установлению мирных отношений между спорящимися сторонами». 

Если обратиться к слову «суд», то в словаре ему придается следующее значе-

ние: «государственный орган, ведающий разрешением гражданских (между от-

дельными лицами, учреждениями) споров и рассмотрением уголовных дел»5; а 

также «орган государства, охраняющий от всяких посягательств интересы об-

щества и граждан путем осуществления правосудия, применения мер государ-

ственного принуждения к лицам, нарушающим установленный порядок»6. «Су-

дья» – должностное лицо, разрешающее дела в суде» и «лицо, наделенное в 

конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и испол-

няющее свои обязанности на профессиональной основе»7. Учитывая, что на 

мировых судей возлагались обязанности по достижению примирения сторон, 

становится понятным происхождение названия должности «мировой судья». В 

связи с тем, что мировой судья осуществлял правосудие единолично, то такие 

                                                           
1 См.: Судебная система России: Учеб. пособие. М., 2001. С. 199. 
2 См.: Бабанцев Н.Ф., Орлова Н.И., Шибанова Э.П. История мировой юстиции и ее возрож-

дения в России // Сб. науч. тр. Акад. гражданской авиации. СПб., 2003. № 10 (79). С. 41. 
3 См.: Виленский Б.В. Указ. соч. С. 60–64. 
4 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 778. 
5 Там же. С. 778. 
6 Юридический энциклопедический словарь. М., 2002. С. 484. 
7 Там же. 
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понятия как «суд» и «судья» применялись к нему в равных значениях. Встреча-

лись они как в законодательно закрепленных юридических нормах, так и в раз-

личных комментариях, судебных документах, юридической литературе и про-

сто в разговорной речи («пожаловаться мировому»). В современных законода-

тельных актах применительно к термину «мировой» употребляется только сло-

во «судья». В этой связи В.В. Дорошков, отмечая, что «под мировым судьей 

подразумевается как физическое лицо, обладающее определенным статусом, 

так и звено судебной системы», рекомендует простой выход из создавшегося 

двусмысленного положения: «Там, где под мировым судьей предполагается ор-

ган судебной системы, следует заменить термин «мировой судья» на термин 

«мировой суд»1. Нет оснований не согласиться с данным предложением. 

Слово «юстиция» в Толковом словаре русского языка определяется как 

«сфера деятельности судебных учреждений»2. Юридический энциклопедиче-

ский словарь более подробно разъясняет это понятие: «охватывающее в широ-

ком значении всю систему судебных, правоохранительных органов, действую-

щих в стране. Используется и для обозначения какой-либо отдельной системы 

правоохранительных органов или для деятельности юридических органов в ка-

кой-либо определенной сфере. В странах английского и романских языков юс-

тиция является синонимом правосудия»3. С учетом того, что реформирование 

судебной системы Российской империи было построено на опыте стран Запад-

ной Европы, такая сфера деятельности, как судопроизводство у мирового 

судьи, стала именоваться наряду с другими терминами мировой юстицией. Се-

годня это словосочетание широко употребляется в различных источниках, ка-

сающихся уголовного судопроизводства, но в УПК РФ и нормах смежных за-

конов не содержится.  

Пониманию феномена мировой юстиции может служить применение ис-

торико-правового анализа, позволяющего с достаточной глубиной раскрыть 

                                                           
1 Дорошков В.В. Мировой судья. Исторические, организационные и уголовно-

процессуальные аспекты деятельности: Моногр. М., 2004. С. 31.  
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 915. 
3 Юридический энциклопедический словарь. С. 556. 
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принципиальные аспекты сущности мирового суда, характерные особенности 

организации его деятельности и осуществления им уголовного судопроизвод-

ства. 

Основными причинами создания мировой юстиции в ходе реформирова-

ния судебной системы Российской империи принято считать необходимость 

отделения судебной власти от исполнительной и изъятия из ведомства полиции 

всех судебных дел; необходимость создания более простого и доступного для 

населения суда1 в целях сокращения сроков разрешения дел.  

Как уже отмечалось, при создании Судебных Уставов был широко ис-

пользован опыт передовых западных стран. В этом смысле мировые судьи не 

стали исключением. По образцу Англии и Франции с некоторыми отличиями 

они были включены в новую судебную систему Российской империи. В отли-

чие от Франции, мировые судьи были обособлены, связь с общими судами от-

сутствовала. Из Англии был заимствован съезд мировых судей, но с той разни-

цей, что в Англии он рассматривал дела в качестве суда первой инстанции, а в 

России выполнял функции апелляционного суда по отношению к решениям 

мировых судей. По мнению министра юстиции пореформенного периода И.Г. 

Щегловитова, вместо одного многоэтажного здания было построено два ма-

леньких2. 

Характерными чертами мировой юстиции являются следующие. Это бы-

ла замкнутая система, особенностями построения которой являлись выбор-

ность, всесословность, гласность, независимость, несменяемость в пределах 

выборного срока, а также состязательность.  

Мировой судья избирался сроком на три года уездным земским собрани-

ем из числа граждан, достигших 25-летнего возраста. Право избрания на долж-

ности мировых судей имели выходцы из всех сословий. Особенности назначе-

ния при этом были следующие: кандидат на должность мирового судьи должен 

                                                           
1 См.: Настольная книга мирового судьи: Учеб.-метод. пособие / Под ред. проф. В.М. Лебе-

дева. М., 2002. 
2 См.: Щегловитов И.Г. Влияние иностранных законодательств на составление Судебных 

Уставов 1864 года. Пг., 1915. С. 43. 



304 

был иметь высшее или среднее (не обязательно юридическое) образование или 

стаж работы преимущественно по судебному ведомству не менее 3 лет, владеть 

землей не менее 400 десятин, недвижимой собственностью, оцененной для взи-

мания налога в 6 тыс. руб. в столицах и не менее 3 тыс. руб. – в других городах. 

По мнению И.Я. Фойницкого, владение имуществом гарантировало независи-

мость судьи1.  

Представляется, что имущественный ценз существенно мешал назначе-

нию на должности достойных кандидатов. Нередки были случаи, когда, не имея 

необходимого имущества, человек с дипломом о высшем юридическом образо-

вании не мог баллотироваться на эту должность. 

Составленный уездным предводителем дворянства список кандидатов в 

мировые судьи публиковался в губернской газете за 2 месяца до процедуры вы-

боров. После утверждения губернатором списков кандидатов, избранных в ми-

ровые судьи, они утверждались Сенатом. Мировые судьи избирали из своего 

числа председателя съезда мировых судей, а также составляли очередь по за-

мещению временно отсутствующего мирового судьи. Избрание на должность 

завершалось принесением присяги. При отправлении правосудия мировой су-

дья надевал золотую цепь и особый знак с изображением Государственного 

герба Российской империи – двуглавого орла, вокруг которого располагалась 

надпись «мировой судья 20 ноября 1864».  

Мировыми судьями не могли быть лица, ранее судимые, либо состоящие 

под следствием или судом, исключенные из службы за порочащие поступки, 

объявленные несостоятельными должниками, а также лица иудейского вероис-

поведания.  

Увольнение с должности мирового судьи происходило по следующим ос-

нованиям: 

1) по истечении трехлетнего срока полномочий и в случае их неизбрания 

на следующий срок; 

2) при сокращении числа участков; 

                                                           
1 См.: Фойницкий И.Я. Указ. соч. Т. 1. С. 313.  
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3) за проступки и преступления, совершенные во время исполнения 

должности мирового судьи; 

4) в случае утери мировым судьей имущественного ценза. 

В отношении дисциплинарной ответственности мировые судьи были 

сравнены с членами окружных судов; дисциплинарное производство возбужда-

лось съездами мировых судей. 

Непосредственный надзор за деятельностью мировых судей осуществ-

лялся мировыми съездами, а высший надзор – кассационным департаментом 

Сената и министром юстиции1.  

Должности мировых судей подразделялись на участковые и почетные.  

Участковые мировые судьи должны были избирать определенное место 

жительства, где и иметь свою камеру, спрашивать отпуск при необходимости 

отъезда, устанавливать между собой очередь для исполнения обязанностей вы-

бывающих в течение трехлетнего срока полномочий судей. Участковые миро-

вые судьи, считавшиеся на государственной службе, в пятом классе, получали 

вознаграждение от казны, но права на пенсию не имели. 

Почетные мировые судьи не были связаны такими обязательствами. Их 

служебные обязанности начинались с момента прибытия в свой округ, если 

стороны обращались к ним с просьбой о разрешении дела и если при этом об-

виняемый не настаивал на рассмотрении уголовного дела участковым судьей; а 

также, если установленная перед началом трехлетнего срока полномочий оче-

редь возлагала на них обязанность заменить выбывшего судью. Вознагражде-

ние почетные мировые судьи не получали. Порядок избрания почетных миро-

вых судей был таким же, как и участковых судей. В отличие от мирового судьи 

судебного участка, почетный мировой судья был вправе заниматься государ-

ственной или общественной деятельностью.  

Кроме того, закон знал добавочных мировых судей и помощников. Пер-

вые были учреждены в обеих столицах, Одессе, в губерниях Астраханской и 

Оренбургской, в Варшавском округе и Прибалтийском крае; их назначение за-

                                                           
1 См.: Коротких М.Г. Указ. соч. С. 62–64. 
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меняло участковых судей, права их были равны. Помощники мировых судей 

имелись в Закавказье и в среднеазиатских владениях1.  

Кассационной и апелляционной инстанцией по отношению к мировым 

судьям, как низовому звену судебной системы, был уездный съезд мировых су-

дей. В него входили все мировые судьи округа, в том числе и почетные. При-

нимавший участие в заседаниях съезда помощник прокурора давал заключения 

по отдельным уголовным делам. В целом, благодаря такому обособленному по-

рядку осуществления правосудия достигалась его доступность, сроки произ-

водства по делам сокращались за счет сокращения судебных инстанций.  

Сегодня, согласно законодательству о мировых судьях, кандидаты на 

должности мировых судей после успешной сдачи квалификационных экзаме-

нов, утверждаются региональной квалификационной коллегией судей, а затем 

назначаются законодательным органом субъекта Федерации2. Сравнивая крите-

рии, предъявляемые к кандидатам в мировые судьи, следует отметить, что они 

несколько изменились по отношению к действовавшим в рамках закона 1864 г. 

В частности, возросли требования к образовательному цензу (обязательно выс-

шее образование). Стаж работы по юридической специальности увеличился до 

5 лет. Не существует и имущественного ценза.  

Процесс создания независимой судебной власти был во многом обуслов-

лен позицией административных органов. Желание некоторых губернаторов 

руководить работой судей вызывало опасения. Урон независимости суда нано-

сил циркуляр, подписанный 31 октября 1866 г. министром юстиции Д.Н. Замя-

тиным. Согласно данному документу все чины судебного ведомства были обя-

заны являться по вызову к губернатору3. Факты таких вызовов изложены в вос-

поминаниях А.А. Савельева, который писал о своем предшественнике, судье 

А.Н. Шебуеве, о том, что последний был вынужден постоянно объяснять гене-

рал-губернатору свои действия письменно и устно: «Таким образом, чуть ли не 

                                                           
1 См.: там же. С. 65. 
2 См.: О мировых судьях в Российской Федерации: Федер. закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ // 

СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 
3 История СССР с древнейших времен до наших дней: В 12-ти т. М., 1968. Т. 5. С. 108.  
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первый раз со времени мирового института администрация, в лице генерал-

губернатора, стала считать себя начальством суда, давая суду те или другие 

указания и контролировать его деятельность»1.  

В формировании и деятельности пореформенных судов особая роль была 

отведена органам местного самоуправления – земствам. На них возлагалась 

обязанность по подбору кандидатов на должности мировых судей, по содержа-

нию мировых судей, канцелярий съездов мировых судей, секретарей и приста-

вов, устройству и содержанию помещений для арестованных мировыми судья-

ми лиц. Размер годового жалования составлял для мирового судьи 1500 рублей, 

земства были правомочны поднимать его до 2200 рублей. Многие земства 

предпринимали попытки расширения компетенции мировых судей.  

В целом, можно признать, что земства были союзниками мировых судей. 

Однако не везде земские руководители были настроены либерально, и поэтому 

не желали содействовать созданию новой судебной власти. В отдельных губер-

ниях имели место случаи невыплаты жалования, его уменьшения. В министер-

стве юстиции возникали предложения законодательно запретить земствам сни-

жать жалование до переизбрания судей. Такие факты показывают, «насколько 

опасно перекладывать содержание правоохранительных органов на органы са-

моуправления или общественные организации. Финансирование правоохрани-

тельных органов должно осуществляться только из государственного бюджета. 

Право определять жалование земствами могло превратиться в орудие давления 

на мировых судей, подорвать их независимость. … Только то, что земства в це-

лом выступали в целом проводниками либерального курса, предотвратило ак-

тивное использование этого способа давления»2. 

Помимо финансовых рычагов, земства могли влиять на мировую юсти-

цию и посредством выборов. Осуществляемые узким кругом лиц выборы ста-

вили мирового судью в зависимость от этих лиц: неугодные могли быть забал-

лотированы, при этом бездарные, но «послушные» могли бесконечно долго из-

                                                           
1 Савельев А.А. Эпизод из генерал-губернаторской деятельности Н.П. Игнатьева // Деятель-

ность нижегородской ученой архивной комиссии. Н. Новгород, 1909. С. 8. 
2 Попова А.Д. Указ. соч. С. 139.  
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бираться на эту должность. Как отмечает А.Д. Попова, «В некоторых земских 

собраниях выборы мировых судей становились предметом интриг или сведения 

счетов. Об этом с тревогой писал прокурор Владимирского окружного суда: чест-

ные люди даже бояться баллотироваться в мировые судьи, чтобы не попадать в 

зависимое положение и не становиться предметом интриг»1. Разумеется, такие 

случаи, встречающиеся и в наши дни, были скорее исключением из общего по-

рядка проведения выборов, и в пореформенной России шел процесс становления 

независимой судебной власти. Однако исследование дает повод подчеркнуть, 

что судебная власть должна быть реально независимой, ее нельзя соединять с ад-

министративной властью ни финансовыми интересами, ни административными 

ресурсами, даже исходя из самых наилучших целей и усмотрений.  

Реально осуществляемый принцип гласности в ходе выборов в мировые 

судьи имел огромное значение. Во главу угла ставились личные качества кан-

дидата, его авторитет и уважение в обществе. Ему вменялось в обязанности 

«просьбы принимать… везде и во всякое время, а в необходимых случаях и 

разбирать дела на местах, где оные возникли»2. Представляется, что такой под-

ход к выборам кандидатов в мировые судьи с необходимыми изменениями и 

сегодня можно было бы применить на практике, так как часто, за сухими циф-

рами стажа, возраста, оценки при сдаче квалификационного экзамена не видна 

личность кандидата. В связи с этим А.Ф. Кони писал: «Не даром народная жи-

тейская мудрость создала поговорку: «не суда бойся, бойся судьи!». И далее: 

«Известный французский криминалист Ортолан указывает на то, что честный 

гражданин еще может не подпасть под действие дурных уголовных законов, но 

он лишен средств избежать дурного отправления правосудия, при котором са-

мый обдуманный и справедливый закон превращается в ничто»3. Считаем, что 

и в наши дни данная фраза не утратила своей актуальности.  

                                                           
1 Там же. С. 140.  
2 Санкт-Петербургские столичные судебные мировые установления и арестный дом в 1896 

году. Спб., 1897; Наcтольная книга мирового судьи: Учеб.-метод. пособие. С. 2. 
3 Кони А.Ф. Избранные произведения. С. 142. 
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Законодательство не устанавливало критерием к кандидатам на должно-

сти мировых судей наличие высшего образования. Так, во Владимирской гу-

бернии всего 24,5 % мировых судей имели высшее образование. Прокурор 

окружного суда писал об этом: «Общий ход судебно-мировой деятельности во 

Владимирской губернии является далеко не удовлетворительным»1, т.к. из 49 

мировых судей только несколько человек действительно являются хорошими 

судьям, 20 – не совсем подготовлены к своей работе, но в основном справляют-

ся со своими обязанностям, 22 работают очень плохо. Причиной этого, по мне-

нию прокурора, являлось «неполучение никакого или очень неполного образо-

вания»2.  

Отсутствие юридического образования в значительной мере снижало ка-

чество принимаемых мировыми судьями решений: присутствовала неверная 

квалификация деяний, нарушалась подсудность, некоторые не могли опреде-

лить субъект преступления. В отдельных случаях решения носили парадок-

сальный характер. В журнале «Дело» описан случай, когда мировой судья, осу-

див человека, посадил вместе с ним в острог его жену»3.  

Случаи принятия к производству дел с нарушением подсудности были не 

редки. Особенно такое явление было характерно для первых лет работы миро-

вых судей. Надо заметить, что и в современный период, когда мировые судьи 

только приступили к работе, определение подсудности было сложным вопро-

сом для них. Во многом сказывалась пробельность и неточность законодатель-

ства.  

Анализ качества судебных решений служил поводом к тому, что появля-

лись предложения об изменении срока службы мировых судей с трех лет до 

шести, аргументированные тем, что за три года судья только успевает набрать 

нужный опыт и может быть сменен другим человеком. Однако таким предло-

жениям не суждено было воплотиться в жизнь. Заметим, что трехлетний срок 

                                                           
1 ЦГИА г. Москвы, ф. 131, оп. 26, д. 86, л. 92.  
2 Там же, л. 93. 
3 См.: Попова А.Д. Указ. соч. С. 233. 
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полномочий мировых судей в современный период является прямой рецепцией 

законодательства 1864 года.  

Не только отсутствие соответствующего образования мировых судей по-

рой служило причиной ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей. Не 

следует забывать, что в России только-только было отменено крепостное право. 

Но его влияние продолжало сказываться на психологии людей. Все судьи были 

воспитаны в период его действия. Для части из них работа в должности миро-

вого судьи представлялась особым положением, статусом и привилегиями. Од-

нако, заняв должность, многие с удивлением узнавали, что здесь необходимо 

много работать1. Мы уже упоминали о той нагрузке, которая выпала на долю 

мировых судей.  

Не редки случаи, когда судьи не посещали заседания съезда мировых су-

дей. Особенной халатностью к исполнению своих обязанностей относились по-

четные мировые судьи. Их введение имело целью создание дополнительного 

штата бесплатных помощников для быстрого рассмотрения дел. Законодатели 

рассчитывали, что в случае невозможности обывателя добраться к участковому 

судье, он смог бы обратиться к ближайшему почетному. Они должны были 

также замещать временно отсутствующих по болезни или другим причинам 

мировых судей. Однако, у всех почетных мировых судей были свои дела и за-

боты, многие не проживали в местах их избрания на должность. Поэтому рас-

смотрение ими дел было явлением крайне редким. Дела в участке отсутство-

вавшего мирового судьи становились дополнительной нагрузкой для судьи со-

седнего судебного участка. Зачастую заседания мировых съездов были сорваны 

ввиду неявки почетных мировых судей. 

Институт почетных мировых судей не завоевал доверия населения. Как 

показал их опыт работы, бесплатного правосудия не бывает.  

Правосознание общества менялось медленно. Не все мировые судьи были 

способны сразу отказаться от сословного мышления и решать дела по закону и 

                                                           
1 См.: Отечественные записки. 1870. № 8; Коротков В. Новые порядки. Из записок провин-

циального адвоката // Отечественные записки. 1875. № 7/8. С. 447. 
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совести, не взирая на звания, чины, родство, и т.п. Нередко это сказывалось не 

только на ведении процесса по уголовному делу, но и на принятых ими реше-

ниях. 

Однако в целом можно констатировать, что большинство мировых судей 

работали в соответствии с новыми Судебными законами, придерживаясь изло-

женных в них требований. Постепенно их авторитет увеличивался, и общество 

и судьи привыкали жить по закону. Это становилось очевидным. Не зря проку-

рор Нижегородского суда отмечал: «Нет нареканий на те злоупотребления, ко-

торые прежде единогласно приписывали уездным судам и магистратам. Ско-

рость решения в мировых судах, безразличность, доступность их власти для 

лиц всех сословий, явное ограждение слабого от сильного, и, наконец, глас-

ность судопроизводства…, действуют благотворно на массы народа, повысили 

в нем уважение к суду, доверие к защите правовых требований и развивают в 

нем уровень понятий об общественных интересах»1. По мнению современного 

историка А.Ю. Пиджакова: «...Гуманный, доступный и демократический миро-

вой суд продолжал оставаться серьезной преградой против произвола и усмот-

рения административной власти»2. 

В уголовном судопроизводстве, следуя цели его упрощения, инициатива 

возбуждения уголовного дела, вызова свидетелей и предоставления доказа-

тельств принадлежала частному лицу и полиции. Мировой судья должен был 

рассматривать как письменные жалобы, так и устные. Основной его задачей 

было склонить стороны к примирению. «В делах, которые могут быть прекра-

щаемы примирением сторон, мировой судья обязан склонять их к миру и толь-

ко в случае неуспеха в том приступать к постановлению приговора в пределах 

предоставленной ему власти»3. «По предварительном объяснении с обеими 

сторонами, мировой судья предлагает им прекратить дело миром, указывая 

действительные, по его мнению, к тому способы. Меры для склонения тяжу-

                                                           
1 ЦГИА г Москвы, ф. 131, оп. 26, д. 86, л. 87. 
2 Пиджаков А.Ю. Из истории становления института мировых судей в России // Мировой су-

дья. 2004. № 1. С. 24. 
3 УГС. Ст. 70. 
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щихся к примирению мировой судья обязан принимать и во время производ-

ства дела, и только в случае неуспеха приступает к постановлению решения»1. 

Протокол судебного заседания был произвольной формы, вел его сам су-

дья. Секретаря у мирового судьи не было. При недостижении согласия сторон 

на примирение судья выносил приговор, который также записывался в прото-

кол судебного заседания. Апелляционная инстанция могла утвердить приговор 

мирового судьи или постановить новый. Наказание обвиняемому могло быть 

усилено только по требованию обвинителя. Реализация исполнения решений и 

приговоров мировых судей возлагалась на особых судебных приставов, назна-

чаемых земскими органами; подчинялись они непосредственно мировым судь-

ям и председателям съездов мировых судей.  

Нормативными актами, регулирующими уголовно-процессуальную дея-

тельность мировых судей, были утвержденные Александром II Устав уголовно-

го судопроизводства и Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями2.  

В рамках настоящей работы, учитывая элементы преемственности инсти-

тута мировой юстиции, представляется необходимым более подробно остано-

виться на подсудности дел, отнесенных законом 1864 г. к компетенции миро-

вых судей, и на процессуальных особенностях такого уголовного судопроиз-

водства. 

Согласно УУС, мировым судьям были подсудны уголовные дела, за со-

вершение которых могло быть назначено наказание в виде выговора, замеча-

ния, внушения; денежного взыскания не свыше 300 руб.; ареста не свыше трех 

месяцев; заключения в тюрьму на срок не свыше одного года. 

В отличие от современного определения подсудности, дела, «в которых 

иск за причиненные проступком вред или убытки, превышающие пятьсот руб-

лей» изымались из разбирательства мировых судей, изменениями, внесенными 

                                                           
1 УСУ. Ст. 41. 
2 См.: Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложениями рассуждений, на коих они осно-

ваны. Ч. 1.  
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в УУС 15 июня 1912 г., сумма гражданского иска в уголовном процессе была 

увеличена до 1000 руб.1  

Каждому мировому судье были подсудны только те проступки, которые 

совершены в его участке. При совокупности преступных действий, обнаружен-

ных в разных мировых участках, дело было подсудно тому мировому судье, в 

ведении которого совершен «важнейший проступок». 

Споры о подсудности между мировыми судьями одного округа разреша-

лись мировым съездом того же округа, а между мировыми судьями разных ми-

ровых округов – тем мировым съездом, в округ которого дело поступило рань-

ше. Споры о подсудности между мировым судьей и судебным следователем 

разрешались окружным судом, при котором состоял последний. Споры о под-

судности между мировыми съездами, или между мировым съездом и окружным 

судом разрешались судебной палатой, в округ которой дело поступило раньше. 

До разрешения спора о подсудности соответствующими судебными органами 

производство по делу приостанавливалось.  

Глава вторая УУС содержала правовые нормы «о порядке начала дел у 

мировых судей», согласно которым мировой судья приступал к разбиратель-

ству дел по жалобам частных лиц или по сообщениям полицейских и других 

административных властей. Жалобы частные лица могли подавать как сами, так 

и через поверенных. В отличие от норм современного УПК РФ, жалоба могла 

быть подана как в письменном, так и в устном виде. В случае подачи устной 

жалобы мировой судья обязан был внести ее в протокол, прочитать ее обвини-

телю, после чего последний, если он грамотный, должен был ее подписать. 

Требования, предъявляемые к жалобе частного обвинителя, содержащиеся в 

ст. 46 УУС, аналогичны требованиям, предъявляемым к заявлению о возбужде-

нии дела частного обвинения (ч. 5 ст. 318 УПК РФ). А именно, такая жалоба 

должна была содержать: 

1) имя, фамилию, звание или прозвище и место жительства обвинителя; 

2) преступное действие, время и место его совершения;    

                                                           
1 См.: Свод законов Российской Империи. Т. 16: Устав Уголовного судопроизводства. С. 4е.  
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3) понесенные обвинителем вред и убытки; 

4) обвиняемое или подозреваемое лицо и место его жительства; 

5) свидетели или иные доказательства, которыми подтверждается жалоба; 

6) год, месяц и число подачи жалобы. 

Если уголовное преследование по делам осуществлялось независимо от 

частной жалобы, мировой судья мог поручить полиции собрать все необходи-

мые по делу сведения.  

Кроме того, полиция и представители административных властей сооб-

щали мировым судьям о противоправных деяниях, которые совершались в их 

судебных участках. Такие сообщения, так же, как и жалобы, могли быть пода-

ны в письменной и устной форме.  

Уставом был предусмотрен привод обвиняемого к мировому судье. Осно-

ванием его являлись: задержание на месте преступления и если был повод опа-

саться, что обвиняемый в преступлении, за которое по закону предусмотрено 

лишение свободы, скроется или уничтожит следы преступного действия.  

Законом от 15 июня 1912 г. положения ст. 51 УУС о приводе обвиняемого 

были дополнены ст. 51.1, которая конкретизировала срок задержания лица: 

устанавливалось с момента задержания двадцать четыре часа для доставления 

задержанного к мировому судье или для его освобождения. Этот срок мог быть 

увеличен на сколько это по местным условиям необходимо для привода задер-

жанного к мировому судье, в случае, если задержание состоялось в месте, отда-

ленном от места постоянного проживания судьи. В последующие двадцать че-

тыре часа с момента доставления задержанного, согласно ст. 51.2 УУС, миро-

вой судья опрашивал его и постановлял определение об освобождении его из-

под стражи или о дальнейшем задержании.  

Мировой судья имел определенные полномочия по обжалованию проку-

рору окружного суда действий должностных лиц (полиции, жандармерии), при-

званных исполнять обязанности по производству дел у мирового судьи1. 

                                                           
1 См.: Коротких М.Г. Указ. соч. С. 67. 
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Вызов сторон и свидетелей в суд осуществлялся повесткой. Если стороны 

или свидетели проживали в местах пребывания мирового судьи, их извещали 

устно. Повестка должна была содержать точные сведения о вызываемом лице, 

время и место явки, дело, по которому вызывается обвиняемый, и последствия 

неявки. Она должна была быть подписана мировым судьей. Следует отметить, 

что такие же требования, предъявляемые к заполнению повесток, сохранились 

и в современном уголовном судопроизводстве1.  

Доставка повесток осуществлялась через состоящего при мировом судье 

рассыльного, через полицию, волостное или сельское начальство. Вручалась 

повестка вызываемому лицу, в случае его отсутствия передавалась членам се-

мьи, преимущественно старшим, или хозяину дома, дворнику, или же местному 

сельскому начальнику. Предусмотрены были и условия своевременности вру-

чения повестки. Так, повестки о вызове в суд тех служащих при железных до-

рогах, должности которых предусмотрены особым расписанием, составленным 

по взаимному соглашению министров путей сообщения и юстиции, доставля-

лись не к самим вызываемым, а к их «ближайшему местному начальству», не 

позднее семи дней до назначенного в повестке дня явки. При передаче повестки 

на ней отмечалось время вручения, а другой экземпляр с указанием времени 

вручения повестки предоставлялся мировому судье. Были предусмотрены слу-

чаи, когда принявший повестку не мог или не желал расписаться в ее получе-

нии. Тогда на обоих экземплярах повестки указывалось, кому и когда она пере-

дана и причина отсутствия росписи получателя.  

Вызываемый в суд мог прислать вместо себя поверенного, но только в 

том случае, если мера наказания за совершенные им проступки не превышала 

ареста. Мировой судья при этом не терял права требовать личной явки обвиня-

емого, если по обстоятельствам дела это было необходимо.  

За преступления, мера наказания по которым предусматривала лишение 

свободы, мировой судья обладал правом в случае неявки обвиняемого распоря-

                                                           
1 См.: Об утверждении Инструкции по делопроизводству в районном суде: Приказ Судебно-

го департамента при Верхов. Суде РФ от 20.04.2003 № 36.  
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диться о его приводе. Такое же право предоставлено сегодня мировому судье 

ч. 3 ст. 247 УПК РФ.  

По делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними от деся-

ти до семнадцати лет, о дне слушания дела извещались родители или попечите-

ли несовершеннолетнего обвиняемого. Но их явка считалась необязательной. 

Им предоставлялось право прислать вместо себя поверенного. Но, когда несо-

вершеннолетнему обвиняемому вменялось преступление, за которое законом 

предусматривалось наказание не ниже тюремного заключения, мировой судья 

требовал личной явки родителей или попечителей. Действующий УПК РФ в 

ст. 424 предусматривает вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиня-

емого, не находящегося под стражей, в суд через его законных представителей1.  

В обязательном порядке извещался о месте и времени проведения судеб-

ного заседания обвинитель. По ходатайству сторон мировой судья вызывал 

свидетелей.  

УУС содержал материальную ответственность свидетелей за неявку в суд 

к назначенному времени без уважительных причин. Так, ст. 69. УУС обязывала 

подвергнуть денежному взысканию не свыше 25 руб. в зависимости от важно-

сти дела и от личности свидетеля, за неявку без уважительных причин, если 

свидетель находился в пределах 15-ти верст от того места, в которое он должен 

явиться по вызову. В случае вторичной неявки свидетель подвергался новому 

взысканию в том же размере. Но по делам о преступлениях, за которые законом 

предусматривалось тюремное заключение, недобросовестный свидетель мог 

быть подвергнут приводу. Для сравнения: ч. 1. ст. 253 УПК РФ также наделяет 

мирового судью правом принимать меры по вызову или приводу не явившихся 

в судебное заседание лиц. 

Если в течение 2-х недель после объявления определения мирового судьи 

свидетель предоставлял оправдания своей неявки, мировой судья отменял 

определение о наложении денежного взыскания. 

                                                           
1 См.: Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 8. С. 107. 
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Особенностью, подчеркивающей быстроту и простоту судопроизводства, 

было проведение опроса не имеющего возможности явиться в судебный уча-

сток больного свидетеля в месте его пребывания. Такой же порядок опроса 

свидетелей применялся мировым судьей, когда необходимо было опросить зна-

чительное число лиц, живущих в одной местности. Наделение мирового судьи 

полномочиями проведения опроса свидетелей в местах их пребывания подчер-

кивает слияние функций следственных и судебных органов в судопроизводстве 

мирового судьи.  

Мировой судья по заявлениям сторон о невозможности представить все 

доказательства к назначенному сроку мог предоставить новый срок для явки 

сторон.  

Аналогом современной ст. 102 УПК РФ о мере пресечения в виде под-

писки о невыезде и надлежащем поведении являлась ст. 77 УУС, гласившая: 

«никто не должен отлучаться из того города или участка, где производится де-

ло». В качестве меры пресечения мировой судья мог взять подписку о явке, по-

требовать представления вида на жительство, или поручительство. При подо-

зрении обвиняемого в преступлении, за которое законом предусматривалось 

наказание в виде лишения свободы, судья был вправе потребовать залог или 

подвергнуть обвиняемого аресту. Несовершеннолетние обвиняемые в возрасте 

от десяти до семнадцати лет, в целях пресечения их уклонения от суда, времен-

но помещались в воспитательно-исправительные заведения, или, по усмотре-

нию мирового судьи, передавались под присмотр родителей или попечителей с 

обязательным условием обеспечения их явки в судебное заседание1. 

Поручительство состояло в принятии на себя поручителем имущественной 

ответственности в случаях уклонения обвиняемого от суда.  

Сумма поручительства или залога определялась мировым судьей сооб-

разно строгости наказания. О принятии поручительства или залога мировой су-

дья составлял постановление, которое подписывалось как самим судьей, так и 

поручителем или залогодателем и выдавалось им в копии.  

                                                           
1 См.: Лонская С.В. Указ. соч. С. 93. 
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Примечательно, что в случае побега обвиняемого или уклонения его от су-

да, взысканная с поручителя или представленная в залог сумма после возмещения 

убытков потерпевшему обращалась на устройство мест заключения для подверга-

емых аресту в мировых участках.  

Так же, как и в действующем УПК РФ, в законе 1864 г. содержались нор-

мы об отводе мирового судьи. Было три основания к отводу судьи: 

– когда он сам, жена или близкие родственники заинтересованы в резуль-

тате рассмотрения дела; 

– когда судья состоит опекуном одного из участвующих в деле лиц, или 

когда один из них управляет делами другого; 

– когда судья или его жена являются по закону ближайшими наследника-

ми одного из участвующих в деле лиц, или же в порядке гражданского судо-

производства рассматриваются их иски. 

Правом заявить отвод обладали обвинитель и обвиняемый, при этом по-

следний мог это сделать не позднее первой явки в суд. Мировой судья сам рас-

сматривал заявления об отводе и в случае их удовлетворения передавал дело 

тому мировому судье, который заранее, в установленном законом порядке 

назначался мировым съездом для рассмотрения дел в таких случаях.  

В мировом суде соблюдался принцип публичности уголовного судопро-

изводства. Порядок судебного разбирательства, как и сейчас, был открытым. 

Исключения составлял небольшой перечень условий проведения закрытых су-

дебных заседаний: о проступках против семейных прав; об оскорблении жен-

ской чести; о проступках, преследуемых не иначе как по жалобам частных лиц, 

когда обе стороны просят о закрытом разбирательстве дела. Кроме перечислен-

ных условий, закрытое судебное заседание могло быть назначено мировым су-

дьей по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Порядок проведения судебного заседания предусматривал опрос обвиня-

емого о согласии с вменяемым ему в вину обвинением в совершении преступ-

ления. В случае отказа обвиняемого от обвинения, мировой судья выслушивал 

свидетелей обвинения, а затем обвиняемого и его свидетелей. При этом свиде-



319 

телями не могли быть душевнобольные лица; духовные лица – в отношении 

признания, сделанного им на исповеди; поверенные или защитники обвиняе-

мых – в отношении признания, сделанного им их доверителями. 

Свидетели давали показания под присягой. В случае отсутствия священ-

ника мировой судья допрашивал свидетелей без присяги; при этом он напоми-

нал им об обязанности подтвердить свои показания по требованию одной из 

сторон, под присягой. От присяги освобождались священнослужители и лица 

христианского вероисповедания; лица, принадлежащие к другим вероиспове-

даниям и сектам, не приемлющим присяги. Вместо присяги они давали обеща-

ние сообщить правдивые показания.  

Когда дело могло быть прекращено за примирением сторон, судья огра-

ничивался только рассмотрением представленных в деле доказательств. 

Особенностью уголовного судопроизводства в мировом суде было наделе-

ние мирового судьи правом проведения осмотра, освидетельствования и обыска, 

которые по своей сути являлись следственными действиями. В случае невоз-

можности проведения этих действий самостоятельно, мировой судья поручал их 

производство полиции. 

Осмотры, освидетельствования, обыски и выемки, согласно закону, про-

водились в присутствии двух понятых и трех участвующих в деле лиц. Кроме 

случаев, не терпящих отлагательств, проводились эти действия днем. В необхо-

димых случаях при разбирательстве дел, требующих определенных специаль-

ных познаний в той или иной области, приглашались специалисты – «сведущие 

люди»1. За неявку они могли быть подвергнуты мировым судьей денежному 

взысканию в сумме до 25 руб. 

Вся деятельность мировых судей была направлена на обеспечение доступ-

ности суда гражданам и устранение волокиты в ходе судебного разбирательства. 

Подтверждением тому является ст. 116 УУС, гласившая: «Разбирательство и ре-

шение каждого дела оканчивается у мирового судьи, по возможности, в одно за-

                                                           
1 Свод законов Российской Империи. Т. 16: Устав Уголовного судопроизводства. С. 4е. 
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седание». В отличие от указанной нормы, действующий УПК РФ (ст. 321) содер-

жит только нормы о сроке начала судебного разбирательства у мирового судьи. 

Выслушав стороны и сделав все возможное, чтобы склонить их к прими-

рению, как того требовал закон, мировой судья в случае недостижения прими-

рения, приступал к постановлению приговора.  

Стоит отметить, что свою обязанность по примирению сторон мировые 

судьи воплощали в полной мере. Так, с 17 мая по 17 ноября 1866 г. в 28 судеб-

ных участках Петербурга было возбуждено 56144 дела, из них прекращено 

«миром» 12504 уголовных дела. За этот же период в 17 участках г. Москвы из 

31608 возбужденных дел прекращено за примирением сторон 12784 уголовных 

дела.  

При постановлении приговора, оценив все имеющиеся в деле доказатель-

ства, мировой судья решал вопрос о виновности или невиновности подсудимо-

го по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности обстоя-

тельств, установленных в ходе судебного разбирательства, и на нормах уголов-

но-процессуального закона. 

Приговор мирового судьи считался окончательным, если подсудимому 

назначалось наказание в виде внушения, замечания или выговора, а также де-

нежного взыскания в сумме не свыше 15 руб. и пени не свыше 30 руб., или 

арест на срок не свыше трех дней. В других случаях приговор мог быть обжа-

лован1. 

Если осужденному приговором мирового судьи было назначено наказа-

ние в виде тюремного заключения, он мог оставаться на свободе при предо-

ставлении поручительства или залога до вступления приговора в силу.  

Мировой судья вкратце записывал постановленный приговор и зачитывал 

его присутствующим в судебном заседании лицам. При этом в обязательном 

порядке разъяснялся порядок и сроки его обжалования. Особенностью поста-

новления приговора являлось то, что в случае заявленного в судебном заседа-

                                                           
1 См.: Дорошков В.В. Указ. соч. С. 142.  
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нии отказа от обжалования приговора обеими сторонами, он вступал в закон-

ную силу немедленно и обращался к исполнению. 

В окончательной форме приговор должен был быть изготовлен в трех-

дневный срок. Согласно ст. 310 УПК РФ, провозглашение приговора происхо-

дит в судебном заседании, если оно было открытым, и, согласно ст. 241 УПК 

РФ, зачитывается только вводная и резолютивная части, если заседание было 

закрытым.  

У мирового судьи не было секретаря судебного заседания. В ходе судебного 

разбирательства он вел протокол самостоятельно, внося в него сведения, аналогич-

ные содержащимся в ст. 259 действующего УПК РФ: 

– время начала судебного заседания, фамилии, имена (прозвища) сторон 

или их поверенных, суть жалобы или сообщения; 

– вызов сторон и свидетелей, их неявка, наложение денежных штрафов и 

их сложение, распоряжение о приводе обвиняемого, меры пресечения уклоне-

ния от суда; 

– представленные сторонами доказательства, приведение к присяге сви-

детелей и их показания, результаты осмотров, освидетельствований, обысков; 

– порядок ведения судебного заседания (открытый или закрытый), были ли 

отсрочки при назначении судебного заседания, налагались ли взыскания за нару-

шение порядка ведения судебного заседания; 

– сведения о примирении сторон и условия, на которых оно основано, 

случаи передачи дела судебному следователю или прокурору; 

– суть приговора и время его объявления; 

– заявления об отказе от права обжалования, представление жалобы или 

отзыва недовольной стороной и объяснения другой стороны; сведения об от-

сылке дела в мировой съезд; 

– распоряжение об исполнении приговора. 

Перечисленный перечень требований к написанию протокола говорит о 

том, что мировой судья должен был достаточно тщательно исследовать все об-

стоятельства дела и вносить все сведения в протокол в полном объеме. 
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Мировой судья зачитывал сторонам протокол, равно как и их показания, 

протоколы об оценках доказательств и других исследованиях. Такую норму со-

временный УПК РФ не содержит. Лишь в ч. 7 ст. 259 УПК РФ предусматрива-

ется право сторон на ознакомление с протоколом судебного заседания и в 

ст. 260 УПК РФ – право сторон на принесение на него замечаний. 

На неокончательные приговоры мирового судьи стороны могли подать 

отзыв в течение двух недель со времени объявления приговора (сегодня этот 

срок составляет 10 суток), причем он мог быть как устным, так и письменным. 

Копия отзыва другой стороне выдавалась только по ее просьбе. В отличие от 

этого современная статья 389.7 УПК РФ «Извещение о принесенных апелляци-

онных жалобе, представлении» предписывает суду, постановившему приговор 

или вынесшему иное обжалуемое решение, извещать о принесенных апелляци-

онных жалобе, представлении лиц, указанных в статье 389.1 УПК РФ, если жа-

лоба или представление затрагивает их интересы, с разъяснением права подачи 

на эти жалобу или представление возражений в письменном виде, с указанием 

срока их подачи и направлять им копии жалобы, представления, а также возра-

жений на них; при этом возражения, поступившие на жалобу, представление, 

приобщаются к материалам уголовного дела. 

Выдав расписку в получении отзыва стороне, обжалующей приговор, миро-

вой судья в течение трех дней направлял его со всеми материалами дела непре-

менному члену мирового съезда. Подача отзыва, как и сейчас (ст. 359 УПК РФ), 

приостанавливала исполнение приговора.  

Кроме отзыва допускалась подача следующих частных жалоб: 

– на «медленность» (волокиту) производства; 

– на непринятие отзыва; 

– на взятие обвиняемого под стражу. 

Для подачи частных жалоб на непринятие отзыва и на взятие обвиняемо-

го под стражу был установлен семидневный срок со времени исполнения рас-

поряжений. Частную жалобу на взятие под стражу мировой судья должен был 

представить в мировой съезд со своими объяснениями в течение суток с момен-

consultantplus://offline/ref=E38EC38C12B03480334497506F2E8B63EBF94570EBA8FD9D074230E6E0250733DABB34469DC9809047B7150FE1DAB492E6E3911CA0oEnFJ
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та ее получения. Как следует из этих правил, мировому судье были установле-

ны достаточно жесткие процессуальные сроки. 

В мировом съезде производство по пересмотру дела всегда было устным, 

публичным, неявка вызванных в заседание повестками сторон не являлась ос-

нованием к отложению дела. Обязательным условием было присутствие в су-

дебном заседании осужденного приговором мирового судьи к заключению в 

тюрьму. При разбирательстве дела в мировом суде тот мировой судья, на чей 

приговор принесен отзыв, в судебном заседании не присутствовал. Он мог быть 

приглашен только для дачи объяснений, после чего немедленно покидал зал.  

Наряду с полным исследованием материалов дела и разбирательством по 

существу всех вопросов, мировой съезд, как вторая инстанция, сохранял цель 

достичь примирения сторон по тем уголовным делам, которые могли быть пре-

кращены по этому основанию.  

Мировой съезд был полномочен утвердить приговор мирового судьи или, 

отменив его, постановить новый; при этом наказание обвиняемого не могло быть 

усилено иначе, как по требованию обвинителя. 

Соблюдая принцип гуманности, мировой съезд, постановляя приговор, в 

случае равенства голосов членов съезда, отдавал предпочтение тем, кто голосо-

вал за более снисходительное отношение к участи подсудимого. 

Приговоры мирового съезда считались окончательными и апелляционно-

му обжалованию не подлежали. Они, как и окончательные приговоры мировых 

судей, могли быть обжалованы и опротестованы только в кассационном поряд-

ке. Приговоры мировых судей обжаловались в кассационном порядке в миро-

вой съезд, а приговоры мирового съезда – в кассационный по уголовным делам 

Департамент правительствующего Сената. Основанием для принесения проте-

ста и подачи жалобы являлись нарушение норм материального и процессуаль-

ного права, а также нарушение подсудности уголовных дел. 

Без предоставления залога в сумме 10 руб. жалоба не принималась. От за-

лога освобождались все административные учреждения.  
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Мировой судья или мировой съезд, удовлетворив жалобу или протест, 

отменял приговор, а дело направлял на новое рассмотрение другому мировому 

судье или мировому съезду. 

Приговоры, вступившие в законную силу, обращались к исполнению не-

медленно. При этом, приговоры мирового судьи исполнялись им самим, а приго-

воры мирового съезда направлялись для исполнения мировому судье, чей приго-

вор пересматривался мировым съездом. Для уплаты денежного взыскания могла 

быть предоставлена рассрочка в зависимости от суммы взыскания и способа упла-

ты. Взыскания, не уплаченные осужденным к назначенному сроку добровольно, 

подлежали уплате по выданным мировым судьей исполнительным листам через 

местные полицейские чины, волостных или сельских начальников, а также могли 

быть взысканы состоящими при мировом съезде приставами. Осужденные к аре-

сту содержались в специально устроенных для этого помещениях мировых судеб-

ных участков.  

УУС содержал достаточно подробно изложенный порядок взыскания су-

дебных издержек, а также перечень оснований для освобождения от их уплаты. 

При этом все прошения, объяснения и жалобы по делам, подсудным мировым 

судьям, были освобождены от уплаты пошлин и гербового сбора.  

Продуманное устройство местных судов по УУС 1864 г. не было лишено 

недостатков, которые в числе других факторов сыграли определяющую роль в 

прекращении деятельности этого института. 

Негативным фактором осуществления деятельности являлся низкий обра-

зовательный уровень мировых судей.  

Их независимость и профессионализм во многих случаях перестали быть 

определяющими при их переизбрании – политические и личные соображения 

при их выборах небольшой группой гласных (депутатов) земских собраний и 

городских дум оказывались часто выше деловых качеств кандидатов в мировые 

судьи. 
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На авторитете мировых судов не могла не сказаться их обособленность от 

общих судов, они во многом утратили связь и выпали из единого судебного 

пространства. 

В деятельности мировых судей наблюдались случаи, когда судебное заседа-

ние не могло быть проведено по причине неприбытия судьи в уезд; большое ко-

личество дел, отнесенных законом к их компетенции, порождало волокиту; уча-

щались «неудачные» решения мировых судей. Все эти факты обобщались и слу-

жили поводом к распространившемуся мнению о несостоятельности мировых су-

дей вообще1. 

Особенно тревожным симптомом явилась в 1888 г. резкая критика со сто-

роны известного публициста П.Н. Обнискова, который писал: «в уездных зем-

ских собраниях выборы мирового судьи определяются кумовством, и мировые 

судьи не способны творить суд за отсутствием юридического образования; дело 

правосудия фактически перешло в руки частного ходатая»2.  

Постепенно негативные явления нарастали, и учреждения стали не со-

всем теми, какими они виделись при введении Судебных уставов. «Кое-где в 

новые меха просочилось старое вино, – многие устали, утратили свежесть 

взглядов, – органическая связь между отдельными учреждениями ослабела, ру-

тина понемногу стала усаживаться на месте живого дела и образ судебного дея-

теля начал мало-помалу затемняться образом судейского чиновника. Этих яв-

лений отрицать было нельзя, и с ними было необходимо считаться»3.  

Под влиянием этих причин, а также с усилением реакции на Судебные 

уставы, после убийства в 1881 г. Александра II, к середине 1891 г. мировые су-

ды подверглись коренной ломке.  

Период с 1881 по 1891 г.г. характеризуется последовательным ограниче-

нием демократических начал уставов 1864 г.  

Постепенный пересмотр судебных уставов 1864 г. путем внесения в них 

отдельных поправок, нацеленных на подрыв демократических начал и принци-

                                                           
1 См.: Виленский Б.В. Указ соч. С. 95–99. 
2 Там же. С. 91. 
3 Кони А.Ф. Избранные произведения. С. 160.  
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пов судоустройства и судопроизводства, напрямую связан с докладом 30 ок-

тября 1885 г. К.П. Победоносцева Александру III . В докладе предлагалось: 

– ликвидировать несменяемость судей, независимость суда от админи-

страции, установив такой порядок, когда неугодного судью можно было бы 

«сместить или заменить, как прежде можно было поступить с негодным секре-

тарем или делопроизводителем»; 

– «...дать председателю безусловное право устранить публичность по не-

которым делам и умножить разряды дел, по закону производимых в закрытом 

заседании»; 

– «...принять решительные меры к обузданию и ограничению адвокатско-

го произвола, поставить поверенных в строгую дисциплину перед судом»; 

– «отделаться» от суда присяжных, «дабы восстановить значение суда в 

России. Трудно достигнуть этого разом, но нужно достигнуть постепенно, изы-

мая один за другим разряды уголовных дел из ведения присяжных»; 

– ликвидировать кассационный порядок производства; 

– осуществить полную реорганизацию мирового суда;  

– предоставить исполнительной власти свободу действий по отношению 

к судебным органам1. 

Демократические начала судоустройства и судопроизводства у мировых 

судей мешали правительству обеспечить беспрекословную подчиненность кре-

стьянской части населения в деревне2. В своем докладе от 16 декабря 1886 г. 

министр внутренних дел Д.А. Толстой предлагал установить «на местах близ-

ких к населению и авторитетных в его глазах правительственных органов ве-

домства министерства внутренних дел, которые заведовали бы крестьянским 

делом во всей его совокупности, объединяли бы в своих руках все важнейшие 

                                                           
1 Цит. по: Немытина М.В. Суд в России: вторая половина ХIХ – начало ХХ вв. С. 144–145: 

(Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки / Под ред. М.Н. Покровского: В 2 т. М.; 

Пг., 1923. Т. 1. Полутом 2. 1884–1894 гг. С. 508–514.). 
2 См.: Зайончковский П.А. Закон о земских начальниках 12 июля 1889 года // Исторические 

науки. 1961. № 2. С. 42–72. 
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интересы сельского населения и были бы снабжены необходимыми полномо-

чиями»1. 

Ситуация требовала своего разрешения и Законом «О земских начальни-

ках» от 12 июня 1889 г. мировые суды были упразднены. Их присутствие со-

хранялось только в столицах и нескольких крупных городах, таких как Одессе, 

Харькове и некоторых других. В остальных городах судебную власть осу-

ществляли городские судьи, они назначались и увольнялись министром юсти-

ции. Выборность отсутствовала. В уездах функции уголовного судопроизвод-

ства, наряду с административными функциями, исполняли земские начальники. 

Апелляционной инстанцией и у земских начальников, и у городских судей был 

уездный съезд в лице судебного присутствия. Возглавлял его уездный предво-

дитель дворянства. В него входили также уездный член окружного суда, почетные 

мировые судьи, городские судьи, земские начальники уезда. Уездные члены 

окружного суда назначались министром юстиции по одному в уезд. Им были пе-

реданы все уголовные и гражданские дела, отнесенные к ведению мировых судей 

и неподсудные земским начальникам и городским судьям. Апелляционное обжа-

лование их приговоров и решений осуществлялось в окружной суд, кассацион-

ное – в департаменты Сената. Кассационное рассмотрение дел, подведомствен-

ных земским начальникам и городским судам, согласно утвержденным Алек-

сандром III Правилам о производстве судебных дел, возлагалось на губернское 

присутствие. Представлено оно было губернатором, вице-губернатором, гу-

бернским предводителем дворянства, прокурором окружного суда, а также 

двумя непременными членами. Тем самым, как верно замечает М.В. Немытина, 

«было нарушено господствовавшее прежде единство кассации»2.  

Введение судебно-административной юстиции на основании Положения 

«О земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г. находилось в явном 

противоречии с принципами судоустройства по Уставам 1864 г. о самостоя-

тельности и независимости судебной власти и ее отделении от власти админи-

                                                           
1 РГИА, ф. 1284, оп. 241, д. 51, л. 61. 
2 Немытина М.В. Суд в России: вторая половина ХIХ – начало ХХ вв. С. 192. 
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стративной. Правительство восстанавливало свою власть в низовом звене1, 

удерживая крестьян под контролем администрации. 

Назначенный министром внутренних дел из числа кандидатов, представ-

ленных ему губернатором по согласованию с местным председателем дворян-

ства, земский начальник являлся одновременно судьей и чиновником, подчи-

ненным напрямую вышестоящему начальству. 

Исполнение многочисленных административных обязанностей отвлекало 

земских начальников от судебной деятельности, которая для них являлась ма-

лоинтересной и второстепенной. Формировались земские начальники из числа 

лиц, малосведущих в законах, технике разрешения уголовных и гражданских 

дел. Из таких же неподготовленных в профессиональном отношении лиц состо-

яли и вышестоящие судебно-административные инстанции – уездные съезды и 

губернские присутствия.  

Таким образом, законодательство 1889 г. создало административно-

судебное установление – институт земских участковых начальников, тем са-

мым были ликвидированы принципы независимости суда от администрации, 

несменяемости, всесословности, кассационный порядок обжалования в низовом 

звене судебной системы. Была воссоздана множественность судебных инстан-

ций, вызывавшая дополнительные сложности при определении подсудности 

дел, право на судебную защиту было значительно снижено. В деле судоустрой-

ства контрреформы были шагом назад, практически полностью устраняющим 

достижения Судебных уставов. 

В.Д. Кузьмин-Караваев писал, что «Как орган судебной власти земский 

начальник воплотил в себе в положительном смысле только один принцип су-

дебной организации – принцип суда, близкого к населению. Все остальные бы-

ли принесены ему в жертву, поскольку их проведение препятствовало наиболее 

полному его осуществлению»2. 

                                                           
1 Там же. С. 139. 
2 Кузьмин-Караваев В.Д. Правовые нужды деревни // Земство и деревня. 1898–1903; Статьи, 

рефераты, доклады и речи. Спб., 1904. С. 114. 
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Спустя тринадцать лет под давлением общественного мнения правитель-

ство было вынуждено пойти на принятие закона от 15 июля 1912 г. о восста-

новлении института мировых судей примерно в том же виде, каким он был до 

контрреформ 1889 г. В соответствии с указанным законом мировые судьи изби-

рались сроком на 3 года уездными земскими собраниями и городскими думами. 

По истечении срока полномочий судья мог быть избран в дальнейшем на 6 лет. 

Избранные судьи подлежали утверждению Первым департаментом Сената. 

Мировые судьи по-прежнему делились на участковых, почетных и добавочных. 

Мировым судьей могло быть избрано лицо, обладавшее высшим юридическим 

образованием или средним образованием при условии трехлетней службы, а 

шестилетняя служба в должностях предводителя дворянства, секретаря миро-

вого съезда, земского участкового начальника или секретаря судебного съезда 

делала должность мирового судьи доступной и для лиц, не имеющих даже 

среднего образования1. Для назначаемых судей было обязательно высшее юри-

дическое образование. В случае отсутствия кандидата на выборную должность 

судьи допускалось назначение мирового судьи. Земельный ценз при выборах 

мировых судей был снижен вдвое. Для судей по назначению имущественный 

ценз не требовался.  

В качестве апелляционной инстанции для мировых судей устанавлива-

лись мировые съезды, состоявшие из мировых судей округа под председатель-

ством лица, назначаемого правительством. 

Законом 15 июня 1912 г. была значительно расширена подсудность мирово-

го суда: по гражданским делам им стали подсудны иски до 1000 руб.; по уголов-

ным делам – все преступные деяния, за которые налагалось наказание не выше 

тюрьмы без лишения прав состояния. 

Кассационной инстанцией для мировых судей был Сенат. 

Таким образом, мировые судьи были вновь восстановлены в своих правах 

и просуществовали еще пять лет. Преобразование местного суда происходило 

постепенно, и не было завершено к началу Октябрьской революции. К 1917 г. 

                                                           
1 См.: Ст. 23, 30–32 Учреждения Судебных Установлений.  
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мировые суды были восстановлены только в десяти губерниях центральной ча-

сти России.  

Декретом о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. новая власть упразднила все 

ранее существовавшие специальные и общие судебные установления (окруж-

ные и мировые суды, судебные палаты, Сенат и т.д.).  

Двенадцатого декабря 1917 г. было отменено прежнее деление Мини-

стерства юстиции на департаменты и создано шесть отделов Наркома юстиции, 

который возглавила коллегия1. Как говорилось в Декрете, старое законодатель-

ство «противоречило пролетарскому правосознанию»2.  

Формально институт мировых судей оставался, его действие только при-

останавливалось. Но из текста декрета не вытекала возможность его восстанов-

ления – он подлежал замене новым местным судом в составе одного судьи и 

двух очередных заседателей. В отношении прежних мировых судей декрет со-

держал специальную оговорку, по которой они «не лишались права при изъяв-

лении ими на то согласия быть избранными в местные судьи, как временно Со-

ветами, так и окончательно на демократических выборах». 

Ломка старой системы правоохранительных органов, в том числе судов, 

предопределила процесс реформирования уголовного судопроизводства.  

Появившийся 25 мая 1922 г. первый УПК означал возврат ко многим из 

тех процессуальных институтов, которые предусматривались Уставом уголов-

ного судопроизводства 1864 г., хотя данное обстоятельство в течение длитель-

ного времени отрицалось. Но для объективности следует отметить, что в нем 

содержались и некоторые новеллы: отказ от суда с участием сословных пред-

ставителей или присяжных заседателей, упразднение обвинительных камер, 

введение нового порядка предания суду, отмена апелляционного порядка обжа-

лования приговоров и проверки их законности и обоснованности, существенная 

перестройка кассационного производства и некоторые другие. Менее года спу-

                                                           
1 См.: Смыкалкин А.С. Судебная система в России в начале ХХ века // Рос. юстиция. 2001. 

№ 12. С. 41.  
2 Уголовный процесс: Учеб. для студентов юрид. вузов и фак-тов. С. 27. 



331 

стя, 15 февраля 1923 г., был утвержден новый текст УПК, который в дальней-

шем, вплоть до 1960 г., претерпел многочисленные изменения и дополнения.  

В советское время вопрос о местном суде в практической плоскости ни-

когда не стоял, поскольку сложившаяся судебная система в тот период дей-

ствовала достаточно надежно1. В теоретическом аспекте в период с 1917 по 

1991 г. учеными и практиками уголовного процесса К.Ф. Гуценко, В.В. Зенко-

вичем, С.И. Катькало, В.З. Лукашевичем исследовались отдельные вопросы де-

ятельности мировых судей, в том числе особенности судопроизводства по де-

лам частного обвинения.  

Поводя итог вышеизложенному, можно резюмировать, что появление 

института мировых судей стало результатом проведения судебной реформы 

1864 г., основанной на изучении практического опыта работы судов передовых 

зарубежных государств. 

Следует отметить, что УУС 1864 г. был прогрессивным для своего време-

ни. Осуществляемая в соответствии с ним деятельность мировых судей давала 

основания считать, что суд был не только скорым, но правым и гуманным, 

направленным как на достижение примирения между сторонами, так и всецело 

на защиту прав граждан. Подтверждением тому являются положения общей ча-

сти УУС; в частности, ст. 14 гласила: «Никто не может быть наказан за пре-

ступление или проступок, подлежащие судебному ведомству, иначе как по при-

говору надлежащего суда, вошедшему в законную силу». 

Наиболее значимыми причинами создания мировой юстиции в 1864 г. 

были следующие: необходимость отделения судебной власти от исполнитель-

ной и изъятия из ведомства полиции всех судебных дел; необходимость созда-

ния более простого и доступного для населения суда в целях сокращения сро-

ков разрешения дел. 

Г.А. Джаншиев писал: «Миссиею мирового суда было внести в народные 

массы убеждение, что прошли те времена, когда закон для них был не писан; 

                                                           
1 См.: Уголовный процесс: Учеб. для студентов юрид. вузов и фак-тов; Настольная книга ми-

рового судьи, рассматривающего гражданские дела: Практ. пособие / Под ред. А.Ф. Ефимо-

ва, И.К. Пискарева. М., 2002. С. 35.  
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что отныне суд для всех равный; что после времени, когда сложилась послови-

ца: с сильным не борись, с богатым не тяжись, настало теперь другое, когда во-

дворяется уважение к закону... Мировые судьи ведают дела самые обыденные и 

многочисленные. Можно век свой прожить и не иметь никакого дела ни в 

гражданском отделении окружного суда, ни на суде присяжных. Можно век 

свой прожить и ни разу не видеть даже заседания окружного суда, имеющего 

постоянное пребывание в губернском городе и лишь изредка выезжающего в 

уездные города. Но мировой суд находится бок о бок с массою сельского наро-

донаселения, которое так или иначе обязательно приходит в соприкосновение с 

мировыми судьями... Чему же учила эта своеобразная народная школа граждан-

ского воспитания? Учила она многому и хорошему. Учила она прежде всего 

тому, что новый суд – суд равный для всех; что ни сословные, ни имуществен-

ные различия не дают на суде никаких преимуществ; что знатный и богатый, 

простолюдин и бедняк равны перед законом; что закон писан для всех. Учил он 

тому, что прежние спасительные для ловких мошенников увертки: «знать не 

знаю, ведать не ведаю», ни к чему не служат на новом суде, который судит уго-

ловные дела по убеждению совести... Это был целый переворот в народном и 

общественном правосознании, и он был скоро замечен наблюдателями обще-

ственной жизни... Эта бесспорная заслуга никогда не забудется, и за нее, навер-

ное, спасибо скажет сердечное русский народ»1. 

В числе важных признаков судопроизводства у мирового судьи можно 

назвать соблюдение принципа публичности, гласности, состязательности, пре-

зумпции невиновности; определение подсудности дел различными нормативными 

актами; ограничения при избрании мер пресечения; участие в процессе по уголов-

ному делу свидетелей, представителей, защитников; обязанность по склонению 

сторон к примирению; наличие окончательных и неокончательных приговоров; 

допустимость устной формы заявлений и ходатайств, право мирового судьи про-

водить осмотр, освидетельствование и обыск, опрос свидетелей по месту их пре-

                                                           
1 Джаншиев Г.А. Основы судебной реформы // Основы судебной реформы: Сб. ст. (Судебная 

реформа в России). М., 2004. С. 191–193. 
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бывания; возможность апелляционного и кассационного обжалования приговоров 

мировых судей и съездов мировых судей; обособленность мировых судей от об-

щих судебных органов.  

Вместе с тем, в начале XX в. вся судебная система России была обуслов-

лена политическими целями правительства и, как верно отметила М.В. Немы-

тина, «она «обслуживала» самодержавие в его стремлении к самосохранению»1. 

Однако, как показывает многолетний исторический опыт, эффективной судеб-

ная власть может быть только тогда, когда она независима от политического 

влияния. 

Значительные изменения произошли в регламентации правового статуса 

и порядка осуществления судопроизводства у мировых судей. Отсутствует 

имущественный ценз и ценз оседлости. К кандидату на должность мирового 

судьи предъявляется такой основной критерий, как наличие высшего юридиче-

ского образования и 5-летний стаж работы по юридической специальности. В 

настоящее время нет деления мировых судей на участковых и почетных. Отсут-

ствует такая судебная инстанция как мировой съезд. Рассмотрение уголовных 

дел у мирового судьи происходит на основании общих положений уголовно-

процессуального законодательства.  

Вместе с тем, многие нормы УУС послужили прообразом современных 

уголовно-процессуальных норм, а основы формирования и деятельности со-

временной мировой юстиции коренятся в Своде законов Российской империи, 

определявшем судоустройство и судопроизводство мировых судей в порефор-

менной России. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Немытина М.В. Суд в России: вторая половина ХIХ – начало ХХ вв. С. 364. 
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5.2. Факторы, обусловившие воссоздание мировой юстиции  

в современный период 

 

Новый период в жизни российского общества, повлекший глобальные 

преобразования во всех сферах государственного устройства, приходится на 

девяностые годы прошлого столетия. Многоаспектный поиск путей разработки 

и способов реализации новой общественно-политической цели включал в себя 

демократические достижения многовекового опыта развития государств миро-

вого сообщества. Вне реформ не могло оставаться отечественное судоустрой-

ство и судопроизводство.  

Для ответа на вопрос о том, действительно ли создание (возрождение) 

нового института судебной власти, каким сегодня является институт мировых 

судей, было объективной закономерностью развития российской судебной си-

стемы необходимо проанализировать условия, предопределившие окончатель-

ный выбор законодателя, и установить причины избрания такого варианта ре-

шения. 

По образному определению И. Михайловской, «Крушение тоталитарного 

режима, сопровождавшееся ликвидацией монополии во всех сферах обще-

ственной жизни, по своей исторической значимости не менее, а, возможно, да-

же более масштабно, чем отмена крепостного права»1. Так и с распадом СССР 

наступил переходный период, повлекший смену форм собственности, что вы-

звало резкое обострение противоречий в обществе, обнажило годами накапли-

вавшиеся проблемы. Признание частной собственности, ее защита стали при-

чиной всплеска экономических конфликтов, требующих немедленного разре-

шения в судах. 

Модернизация форм собственности обусловила как многоукладность и 

рост хозяйствующих субъектов, так и новые формы их управления. В новых 

условиях хозяйствования оказались невостребованными товарищеские суды, 

                                                           
1 Михайловская И. Возрождение мировой юстиции в России: «будущее в прошлом» // Кон-

ституционное право: восточно-европейское обозрение. 2000. № 3 (32). С. 12. 
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комиссии по трудовым спорам. С уходом КПСС исчезло и ее тотальное влия-

ние при разрешении конфликтов, жалоб на действия должностных лиц, споров 

между гражданами, в том числе и по значительному количеству бытовых во-

просов.  

Единственным органом, способным урегулировать споры различного ха-

рактера, остался суд. Именно в этот период возвысилась его роль. В условиях 

отсутствия стабильного законодательства, отвечающего требованиям данного 

исторического момента, граждане, как никогда ранее, испытали потребность в 

органе, способном справедливо разрешить все их споры, защитить права и ин-

тересы.  

Потеря авторитета власти, снижение роли контролирующих органов при-

вели к повальной коррупции, небывалому росту преступлений. Так, 1990 год по 

количеству совершенных преступлений оказался самым тяжелым за весь по-

слевоенный период. В этом году в РСФСР зарегистрировано 1839451 преступ-

ление, что на 13,6 % больше, чем в 1989 году. Темп роста числа совершенных в 

1989 году преступлений составил по сравнению с 1988 годом 32,7 %. В первом 

полугодии 1991 года было зарегистрировано 1004571 преступление (прирост к 

аналогичному периоду предыдущего года – 22,1 %.) Наиболее значительный 

рост наблюдался на протяжении января – июня 1991 года по группе корыстных 

преступлений, причем количество краж государственного и общественного 

имущества увеличилось на 57,3 %, личного имущества – на 39,5 %. Число тяж-

ких преступлений возросло на 9,4 % (со 137,3 до 150,3 тысячи)1. 

Резко упала раскрываемость преступлений: остаток нераскрытых дел со-

ставлял в СССР на 1 июля 1990 г. составил 489 тысяч или 39 % прироста к анало-

гичному периоду 1989 г. Сотни тысяч дел приостанавливались ввиду неустанов-

ления лиц, совершивших преступления. 

Соотношение коэффициента преступности к коэффициенту судимости 

(на 100 тысяч населения) равнялось в 1991 г. 5:2. 

                                                           
1 См.: О Концепции судебной реформы в РСФСР: Постановление Верхов. Суда РСФСР от 

24.10.1991 № 1801-1 // Ведомости Верхов. Суда РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435. 
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Повсеместно нарушались сроки расследования преступлений. На протя-

жении 1990 и первых шести месяцев 1991 года удельный вес уголовных дел, 

законченных расследованием с нарушением процессуальных сроков, составлял 

в органах прокуратуры 29,9 %, а в органах внутренних дел – 16,5 %. 

Все более обнаруживалась несостоятельность общих усилий правоохра-

нительных органов и судов по охране законности и правопорядка. 

Огромное количество поступающих в суды гражданских и уголовных дел 

отрицательно сказалось на качестве и сроках их рассмотрения.  

В 1990 году из числа уголовных дел, закончившихся постановлением 

приговора, 14,8 % рассмотрены судами РФ с нарушением сроков. Превышая 

все установленные процессуальным законодательством сроки в судах первой и 

вышестоящих инстанций, оставались нерассмотренными тысячи гражданских 

дел. 

В 1991 г. показатели отмены и изменения решений судов первой инстан-

ции по уголовным делам возросли с 2,8 до 3,2 %, в надзорных инстанциях в 

полтора раза было больше отмен или изменений постановлений кассационных 

инстанций. Аналогичная ситуация наблюдалась и с рассмотрением граждан-

ских дел. 

Исполнение судебных решений становилось крайне неэффективным, в 

результате нарушенные права продолжали оставаться не восстановленными, 

даже несмотря на справедливое и своевременное разрешение дел. В 1991 г. су-

дебными исполнителями возмещалось менее трети имущественного ущерба, 

причиненного преступлениями. 

Неспособность правоохранительных органов удовлетворить запросы и 

ожидания граждан породили в обществе кризис доверия.  

Независимость судебной власти оставалась простой декларацией. Гос-

подствовало «телефонное право». Подавляющее число судебных решений при-

нималось под влиянием установок вышестоящих инстанций. В конце последне-

го десятилетия ХХ века Советы продолжали играть главенствующую роль в 

государственном устройстве Советского Союза. В ст. 2 Конституции 1977 г. го-
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ворилось: «Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ осуществляет госу-

дарственную власть через Советы народных депутатов, составляющие полити-

ческую основу СССР». Все государственные органы, том числе и суды, были 

подконтрольны и подотчетны Советам.  

Говоря о судебной власти на завершающем этапе советского периода, 

Б.Н. Топорнин пишет: «Судебная система являлась отдельным звеном аппарата 

власти. Тем не менее о конструировании самостоятельной судебной власти не 

могло быть и речи ни формально, ни по существу, и, прежде всего, потому, что 

суды, как и все государственные органы, действовали под строгим контролем 

партийных органов, которые не только определяли главные цели и направления 

судебной политики, но зачастую прямо диктовали судам, какими должны быть 

их решения по конкретным делам»1.  

Отступление от принципа разделения властей привело к усилению функций 

исполнительных и распорядительных органов, принижению роли судебной власти 

и ее зависимому положению, влекущему за собой развитие авторитарности в 

управлении государством, принижение роли личности и незащищенность прав и 

свобод граждан. Объективно сложились условия, при которых демократизация 

современного общества не могла быть реализована, без создания нового правово-

го государства с независимой самостоятельной судебной властью, сосуществую-

щей наряду с законодательной и исполнительной. 

«Складывается впечатление, что юстиция заняла круговую оборону: ко-

гда надзор вышестоящих инстанций оказывается близоруким, суд покрывает 

ошибки обвинения, прокурор горой стоит за выводы расследования, а следова-

тель смотрит сквозь пальцы на неправомерные действия оперуполномоченного. 

Мало кто хочет разрушать иллюзию успешности работы коллег, идти «не в но-

гу». Отсюда проистекают бесконечные доследования, борьба за стабильность 

приговора, координационные совещания, стремление к самозасекречиванию»2. 

                                                           
1 Топорнин Б.Н. Развитие судебной власти в России: общие подходы // Судебная реформа: 

проблемы и перспективы. М., 2001. С. 12. 
2 См.: О Концепции судебной реформы в РСФСР: Постановление Верхов. Суда РСФСР. 
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Отсутствовала подлинная гласность и доступность информации о состоя-

нии преступности и о результатах деятельности призванных обеспечить закон-

ность правоохранительных органов.  

Немаловажную роль в отсутствии эффективности судопроизводства иг-

рала нехватка кадров. Все менее престижно становилось служить закону. И ос-

нования тому были. При высокой ответственности и все возрастающей нагруз-

ке заработная плата становилась все менее привлекательной. Положение усу-

гублялось тем, что частный бизнес, способный выплачивать высокую заработ-

ную плату и обеспечить достойные условия проживания хорошим специали-

стам, профессионалам своего дела, усилил отток грамотных и работоспособных 

кадров из судебных и правоохранительных органов. Значительную роль играла 

галопирующая инфляция и стремительный рост цен на товары потребления.  

Наряду с кризисом доверия, кадровым дефицитом, материально-

техническое оснащение юстиции оставалось нищенским. Эта проблема не была 

обособленной. Она прямо влияла на процесс рассмотрения дел. Оставаясь фор-

мально гласным, процесс, из-за отсутствия залов судебных заседаний, фактиче-

ски становился закрытым. Большая часть дел рассматривалась в кабинетах су-

дей.  

Законодательство периода 90-х годов прошлого столетия было абсолютно 

политизированным, не учитывающим изменения в государственно-

политическом и социально-экономическом устройстве общества, ориентиро-

ванным на строительство коммунистических идеалов. Все законодательные ак-

ты ставили во главу угла интересы государства. При этом интересы, права и 

свободы личности не являлись прерогативой законодателя. Уголовный процесс, 

являясь формально смешанным, континентальным, на деле носил всецело об-

винительный уклон. Суд был не только малодоступным, но и малоэффектив-

ным, неоперативным. Эти факторы предопределяли коренной пересмотр всех 

кодифицированных актов, законов, определяющих основы деятельности право-

охранительных органов и судов.  
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Таким образом, сказанное позволяет резюмировать о том, что в России в 

90-х годах ХХ столетия сложившиеся политические и экономические противо-

речия обусловили кризис юстиции, важнейшими проявлениями которого были 

неспособность юстиции справиться с возложенными на нее задачами, низкая 

эффективность ее усилий; невысокое качество работы системы правоохрани-

тельных органов при их чрезвычайной перегруженности; кадровый голод, 

непрестижность юридической службы; отсутствие независимой судейской кор-

порации, имеющей вес в государственной деятельности и сознательно реали-

зующей интерес права; нищета юстиции, низкий уровень материально-

технического обеспечения ее деятельности и социально-бытовых гарантий для 

ее служителей; разлад между обществом и правоохранительными органами, не 

заслуживающими доверия и неавторитетными в глазах общественного мнения1. 

Реформирование юстиции стало неизбежным. Причины кризиса юстиции 

коренились не только в сложившихся политических и экономических условиях 

страны. Значительные упущения наблюдались в построении системы право-

охранительных органов и судов, определении их функций, целей, задач, и, как 

следствие, в порядке исполнения ими полномочий. 

С. Вицин, отмечал, что на рубеже 90-х гг. прошлого века резко измени-

лось направление исторического развития нашей страны, выявились неизбеж-

ность радикальных перемен в ее развитии, переход к обществу и государству, 

основанным на политическом плюрализме, свободной экономике, приоритете 

прав и свобод человека. В общественном сознании стала утверждаться иерар-

хия ценностей, принятая в современном мире, – права и свободы человека, 

гражданское общество, правовое государство. Исторические особенности раз-

вития России – существование ее на протяжении почти всего XX в. в условиях 

тоталитарного режима – предопределили характер происходящих перемен. Бы-

ло очевидным, что обеспечение прав и свобод человека, формирование граж-

                                                           
1 См.: О Концепции судебной реформы в РСФСР: Постановление Верхов. Суда РСФСР. 



340 

данского общества и его институтов, создание свободной рыночной экономики 

возможны только через становление правового государства1. 

Определив целью построение правового государства вместо бывшего по-

литического, Россия была вынуждена начать и провести судебную реформу. 

Реформирование судоустройства и судопроизводства должно было но-

сить комплексный характер, учитывающий демократические основы доктрины 

взаимоотношений личности и государства, приоритет защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан. При планировании проведения судебной рефор-

мы следовало учесть международные нормы в сфере судоустройства и судо-

производства, а также принципы системной организации и положительный 

опыт работы судов зарубежных стран. 

12 июня 1990 г. была принята Декларация о суверенитете Российской Со-

ветской Федеративной Социалистической Республики, в которой провозглаша-

лись начала государственности новой России как демократического правового 

государства, основанного на положениях теории разделения властей. Наряду с за-

конодательной и исполнительной властями самостоятельной становилась и су-

дебная власть. Суды не только сохраняли свое исключительное право осуществ-

лять правосудие, что формально признавали прежние конституции, но и поднима-

лись на высший уровень автономии в рамках государственного механизма, не 

уступая в этом отношении представительным учреждениям, равно как и учрежде-

ниям, реализующим исполнительную власть2.  

Стала по-настоящему актуальной задача разработать политическую и 

правовую базу для создания в стране судебной власти как основы прочности 

всей конструкции государственности, создающей условия для устойчивого ее 

развития в политической, социальной, экономической сферах. 

После принятия Декларации о суверенитете Российской Советской Феде-

ративной Социалистической Республики началась активная работа по подго-

товке предложений для выхода юстиции из кризиса.  

                                                           
1 См.: Вицин С. Концепция 1991 года положила начало формированию правового государ-

ства в России // Рос. юстиция. 2001. № 11. С. 9. 
2 См. об этом: Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 13.  
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Важнейшим документом, призванным приблизить правовой статус лич-

ности к стандартам мирового сообщества, стала принятая 22 ноября 1991 г. Де-

кларация прав и свобод человека и гражданина1.  

Впервые в многовековой истории России основополагающие права чело-

века признаются в качестве естественных. Декларация имела прямое действие и 

подлежала обязательному исполнению всеми государственными органами, 

должностными лицами, общественными организациями, гражданами, а закреп-

ленные в ней права и свободы становились объектом судебной защиты. В этом 

важнейшем политико-правовом документе перед отечественным законодатель-

ством была поставлена задача: расширения круга вопросов, подведомственных 

судам2. Право на доступ к правосудию в соответствии с Всеобщей декларацией 

прав человека должно было быть обеспечено во взаимосвязи с созданием усо-

вершенствованного и эффективно работающего механизма судебной защиты. 

Одним из определяющих дальнейшую реформацию судебной системы 

документов стало Постановление Верховного Суда РСФСР от 24 октября 

1991 г. № 1801-1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР»3. В данном до-

кументе были выявлены и сформулированы стоящие перед системой юстиции 

проблемы; доказано, что путь эволюционных изменений, отдельных поправок и 

административного давления неприемлем для искоренения причин кризисных 

явлений в системе юстиции; предложены конкретные правовые и организаци-

онные меры по прогрессивному преобразованию правоохранительной системы 

в целях построения правового государства. 

В качестве главных задач Концепции указывались: обеспечение суверен-

ного права России осуществлять правосудие и уголовное преследование на сво-

ей территории в соответствии с собственным материальным и процессуальным 

правом; утверждение судебной власти в государственном механизме как само-

стоятельной влиятельной силы, независимой в своей деятельности от властей 
                                                           
1 О декларации прав и свобод человека и гражданина: Постановление Верхов. Суда РФ от 

22.11.1991 № 1920-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 26.12.1991. № 52. Ст. 1865. 
2 Гуськова А.П., Муратов Н.Г. Судебное право: история и современность судебной власти в 

сфере уголовного судопроизводства: Моногр. М., 2005. С. 7. 
3 О Концепции судебной реформы в РСФСР: Постановление Верхов. Суда РСФСР. 
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законодательной и исполнительной; защита и неуклонное соблюдение основ-

ных прав и свобод человека, конституционных прав граждан в судопроизвод-

стве; закрепление в нормах уголовного и гражданского процесса, соответству-

ющих законодательных актах демократических принципов организации и дея-

тельности правоохранительных органов, положений, отвечающих рекоменда-

циям юридической науки; достижение уровня материально-технического обес-

печения судов, органов юстиции, прокуратуры, внутренних дел, следственных 

подразделений, а также материального, бытового и социального обеспечения 

работников правоохранительных органов, соответствующего возлагаемой на 

эти органы и работников ответственности; обеспечение достоверности и повы-

шение доступности информации о деятельности правоохранительных органов, 

судебно-правовой статистики. 

В качестве важнейших направлений реформы в постановлении были 

названы: создание федеральной судебной системы; признание права каждого 

лица на разбирательство его дела судом присяжных в случаях, установленных 

законом; расширение возможностей обжалования в суд неправомерных дей-

ствий должностных лиц, установление судебного контроля над законностью 

применения мер пресечения и других мер процессуального принуждения; орга-

низация судопроизводства на принципах состязательности, равноправия сто-

рон, презумпции невиновности подсудимого; дифференциация форм судопро-

изводства; совершенствование системы гарантий независимости судей и под-

чинение их только закону, закрепление принципа их несменяемости. 

Авторы Концепции считали обязательным в ходе реформы судебной си-

стемы учесть национально-государственное устройство РСФСР; принять во 

внимание потребность в специализации судебной деятельности; максимально 

приблизить суд к населению, чтобы облегчить доступ граждан к правосудию; 

исключить возможность произвольного изменения подсудности, четко опреде-

лив компетенцию различных звеньев судебной системы; обеспечить построе-

нием судебной системы и внутренней организационной структурой судов рас-

ширение форм участия народа в осуществлении правосудия и право каждого 
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гражданина на рассмотрение его дела судом присяжных, если в связи с предъ-

явленным обвинением ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком 

свыше одного года; при использовании простых процессуальных форм в низ-

ших звеньях судебной системы обеспечить благоприятный баланс гарантий для 

граждан в ходе дальнейшего движения дела, в частности, путем предоставления 

лицу по его жалобе права на полный пересмотр дела в вышестоящем суде1. 

С учетом основных направлений реформирования системы судоустрой-

ства низовым звеном судебной системы должны были стать мировые суды – 

«это всегда суды первой инстанции, действующие в составе единоличного 

судьи. Специфика института мировых судей состоит в том, что они будут под-

разделяться на участковых (территориальных) и специализированных (след-

ственных, пенитенциарных и других). Если первые в основном станут разре-

шать уголовные и гражданские дела, а также дела об административных право-

нарушениях, то вторые возьмут на себя контрольные функции там, где под 

угрозу ставятся свободы и права человека. Предполагается активное перемеще-

ние специализированных мировых судей в течение срока их полномочий на 

различные участки работы в пределах соответствующего судебного округа. 

Участковые судьи, получившие мандат от избирателей, будут действовать в 

пределах своего участка2. 

В Концепции было указано о том, что предстоит изучить «вопрос о вве-

дении института почетных (неоплачиваемых) мировых судей из числа лиц, 

имеющих высшее юридическое образование и не связанных ни с адвокатской 

практикой, ни с отечественным «истеблишментом» (преподаватели вузов, 

бывшие сотрудники правоохранительных органов, научные сотрудники). По-

четные мировые судьи могли бы привлекаться к работе временно, специальным 

распоряжением начальника отдела (управления) юстиции, разрешать по прось-

бе «мира» мелкие конфликты, склоняя стороны к соглашению»3. 

 

                                                           
1 О Концепции судебной реформы в РСФСР: Постановление Верхов. Суда РСФСР. 
2 О Концепции судебной реформы в РСФСР: Постановление Верхов. Суда РСФСР. 
3 Там же. 
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К компетенции мировых судей предполагалось отнести:  

1) рассмотрение материалов об административных правонарушениях; 

2) рассмотрение дел об уголовных проступках, влекущих наказание в ви-

де лишения свободы на срок до шести месяцев, дел частного обвинения; 

3) рассмотрение вопросов, связанных с исполнением приговора; 

4) рассмотрение малозначительных гражданских дел; 

5) судебный контроль за следствием. 

Так, впервые в новой истории на государственном уровне было сформу-

лировано требование о введении мировых судов. Приведенные цитаты свиде-

тельствуют о том, что в Концепции были изложены базовые формулировки, ко-

торые должны были лечь в основу законодательства о мировых судьях. Даль-

нейший анализ действующих законов покажет, что сегодня правовая регламен-

тация деятельности мировых судей в значительной мере отличается от положе-

ний, приведенных в Концепции. Однако, именно Концепция судебной реформы 

в РСФСР дала начало созданию нового звена судебной системы – мировых су-

дей, заложив главные принципы их формирования: максимальную доступность 

для населения, единоличное рассмотрение дел, малозначительность дел, упро-

щение процедуры их рассмотрения. 

Принятие Концепции судебной реформы в РСФСР предопределило ком-

плексное изменение законодательства о судоустройстве и судопроизводстве и 

послужило прологом к формированию института мировых судей.  

Дальнейшее развитие положения Концепции получили в принятой всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 г. Конституции РФ1. Провозглашая Рос-

сийскую Федерацию правовым государством, Основной закон отвел судебной 

системе особую роль, тем самым, закрепив независимость судебной власти как 

основу незыблемости демократического правосудия в стране2.  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации. М., 1998.  
2 См.: Андреева О.И. Соотношение прав и обязанностей государства и личности в правовом 

государстве и специфика его проявления в свете уголовного судопроизводства (теоретиче-

ский аспект) / Под ред. М.К. Свиридова. Томск: Изд-во ТомГУ, 2004. С. 12. 
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Развитие законодательства в сфере судоустройства обусловило принятие 

Закона от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»1 и 

внесение в дальнейшем в него дополнений относительно требований, предъяв-

ляемых к кандидату на должность мирового судьи. Следующим этапом было 

принятие Федерального Конституционного Закона от 31 декабря 1996 г. № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»2. Статья 4 данного закона 

гласила: в Российской Федерации действуют федеральные суды, конституцион-

ные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации, состав-

ляющие судебную систему Российской Федерации. К судам субъектов Россий-

ской Федерации относятся: конституционные (уставные) суды субъектов Россий-

ской Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъ-

ектов Российской Федерации.  

Тем самым закреплялось место мировых судей в системе судов РФ. 

Статья 28 Федерального Конституционного Закона «О судебной системе 

Российской Федерации», определяющая положение о том, что мировой судья в 

пределах своей компетенции рассматривает гражданские, административные и 

уголовные дела в качестве суда первой инстанции, указывала на то, что полно-

мочия и порядок деятельности мирового судьи устанавливаются федеральным 

законом и законом субъекта Российской Федерации. Такая формулировка 

предполагала издание отдельного нормативного акта – федерального закона о 

мировых судьях.  

Разработка такого документа была не простой задачей и ее решение рас-

тянулось на 2 года. Необходимость скорейшего введения института мировых 

судей находила отражение в различных документах, в том числе в решении № 1 

Совета по судебной реформе при Президенте Российской Федерации от 12 мар-

та 1997 года «Перспективы судебной реформы в Российской Федерации в связи 

с ее вступлением в Совет Европы», где была выражена тревога «по поводу мед-

                                                           
1 О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 // Рос. юстиция. 

1995. № 11.  
2 О судебной системе Российской Федерации: Федер. конституц. закон // СЗ РФ. 1997. № 1. 

Ст. 1. 
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ленных темпов судебной реформы, противодействия ей различных сил, не спо-

собных избавляться от прежних идеологизированных государственно-правовых 

догм». Совет определил основные задачи судебной реформы на ближайшую 

перспективу: среди них и «восстановление института мировых судей, что поз-

волит реально обеспечить доступность правосудия». В решении № 4 «Об обес-

печении доступности правосудия и быстроты его осуществления» Совет поста-

новил: «Информировать Президента Российской Федерации о том, что основ-

ными препятствиями на пути обеспечения доступности правосудия и быстроты 

его осуществления являются... медленные темпы введения новых, прогрессив-

ных форм судопроизводства... отсутствие мировой юстиции, наиболее близкой 

и доступной для населения, способной быстро и эффективно рассматривать и 

разрешать значительную часть уголовных, гражданских и административных 

дел...». 

Несмотря на значительные усилия законодателя Федеральный закон «О 

мировых судьях в Российской Федерации»1 был принят только 17 декабря 

1998 г. С этого момента началось формирование института мировых судей в 

РФ. 

В немалой степени принятию Закона «О мировых судьях в Российской 

Федерации» способствовали общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права.  

Постановлением Верховного Суда СССР от 05.07.1991 № 2305-12 СССР 

признал компетенцию Комитета по правам человека и присоединился к Меж-

дународному пакту о гражданских и политических правах3, принятому Гене-

ральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966, тем самым, признав приоритет 

обеспечения прав и свобод человека и эффективных средств их защиты.  

                                                           
1 О мировых судьях в Российской Федерации: Федер. закон. 
2 О признании компетенции комитета по правам человека в соответствии со статьей 41 Меж-

дународного пакта о гражданских и политических правах: Постановление Верхов. Суда 

СССР от 05.07.1991 № 2305-1 // Ведомости Верхов. Суда СССР. 1991. № 29. Ст. 843. 
3 Международный пакт о гражданских и политических правах (вместе с «Факультативным 

протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах»). Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН // Ведомости Верхов. Суда СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
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Вступив 28 февраля 1996 г. в Совет Европы, Россия приняла на себя обя-

зательства о приведении своего законодательства и судебной практики в соот-

ветствие с европейскими стандартами. Федеральным законом от 30 марта 1998 г. 

№ 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

и Протоколов к ней», который вступил в силу 5 мая 1998 г.1, было официально 

объявлено о намерении России изменить законодательство в соответствии с евро-

пейскими правовыми стандартами2, основными принципами которых являются 

гарантированность доступа граждан к правосудию, гуманизация, демократизация 

и дифференциация судопроизводства. В России должна была быть создана разви-

тая система гарантий и действенных механизмов, с помощью которой можно бы-

ло бы решать стоящие задачи. 

Документом, ориентирующим реформирование судебной системы в 

направлении развития правовой базы укрепления статуса судьи, авторитета суда в 

обществе, гарантий совершенствования судопроизводства стала принятая в 1998 г. 

Европейская хартия о статусе судей. 

Значительное воздействие при формировании выбора вариантов построе-

ния судебной системы оказали рекомендации Комитета Министров Совета Ев-

ропы3. Особенное значение имела Рекомендация № 6 R (87) 18 Комитета мини-

стров Совета Европы «Относительно упрощения уголовного правосудия», при-

нятая 17.09.19874, в которой Комитет Министров, согласно ст. 15, пункт «b», 

Устава Совета Европы, «учитывая рост числа уголовных дел, направляемых в 

суды, и особенно тех, по которым предусмотрены мелкие наказания, и пробле-

мы, вызываемые длительностью судопроизводства», а также «принимая во 

внимание, что задержки в отправлении уголовного правосудия могут быть 

устранены не только выделением особых ресурсов и способом их использова-

                                                           
1 О ратификации конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней: 

Федер. закон от 30.03.1998 № 54-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514. 
2 Гуськова А.П., Муратов Н.Г. Указ. соч. С. 7. 
3 См.: Лебедев В. Расширение доступа к правосудию – одна из целей судебной реформы // 

Рос. юстиция. 1999. № 9. С. 11. 
4 Рекомендация № 6 R (87) 18 Комитета министров Совета Европы «Относительно упроще-

ния уголовного правосудия» // Сб. документов Совета Европы в области защиты прав чело-

века и борьбы с преступностью. М., 1998. С. 116–122. 
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ния, но также и более четким определением приоритетов проведения уголовной 

политики относительно формы и содержания» рекомендовал правительствам 

государств – членов, с учетом собственных конституционных принципов, при-

нять все необходимые меры для применения в уголовной политике таких важ-

нейших положений, как дискреционное преследование; суммарное производ-

ство, упрощенные процедуры; упрощение обычных судебных процедур, декри-

минализация преступлений и упрощенное производство для мелких правона-

рушений, мировые сделки, упрощенные процедуры по мелким делам ввиду об-

стоятельств дела. 

Таким образом, накануне вступления в третье тысячелетие страны миро-

вого сообщества, охваченные нарастающими процессами глобализации, про-

блемами международной преступности, вынуждены были объединить усилия в 

целях поиска путей развития уголовного судопроизводства, соответствующего 

новому типу цивилизации в новых политических, экономических и социальных 

условиях. Провозгласив себя правовым государством, Россия не могла остаться 

в стороне от активно развивающихся в мире процессов, направленных на гума-

низацию, демократизацию судопроизводства, защиту прав и свобод человека. 

Международные стандарты еще в большей мере предопределили выбор отече-

ственного законодательства, ориентированный на обеспечение доступа граждан 

к правосудию, на ускорение судопроизводства и дифференциацию его право-

вых институтов. Все это нашло отражение в базовых положения Закона «О ми-

ровых судьях в Российской Федерации». 

Нельзя не заметить на рубеже веков сближение двух правовых систем – 

континентальной и англо-саксонской. Этот объективно существующий и про-

должающий развиваться по многим направлениям процесс оказывал влияние на 

российское законодательство. Верно замечает В.В. Дорошков, говоря, что «су-

дебный прецедент несвойственный континентальной системе, прочно прижился 

на континенте, в том числе в России. И наоборот, письменные начала судопро-

изводства, в целом характерные для континентального права, получили широ-



349 

кое распространение в США, Великобритании»1. Взаимная интеграция право-

вых норм неизбежна, однако, реформирование судебной системы страны в обя-

зательном порядке должно учитывать национальные особенности и историче-

ский опыт развития самого государства и его правовых институтов. В против-

ном случае имплементация зарубежных образцов в национальное правовое по-

ле приведет к еще большим противоречиям, нежели те, которые послужили 

толчком к проводимым реформам. 

Вместе с тем изучение и разумное применение зарубежного опыта 

успешно и долго существующих правовых институтов, во-первых, обогащает 

национальное законодательство, во-вторых, унифицирует общепризнанные 

процедуры и механизмы, регулирующие правоприменительные процессы. 

В связи с этим, говоря о применении опыта работы мировых судов в за-

рубежных странах, следует отметить, что многие государства пошли по пути 

создания в своих национальных судебных системах низовых звеньев – местных 

(специализированных) судов. Основной целью их образования практически во 

всех странах является дифференциация форм судопроизводства, разделение 

компетенции между судами, упрощение и оперативность судопроизводства. 

В связи с тем, что опыт построения судебных систем и их низовых звень-

ев – местных судов – был применен при избрании варианта построения систе-

мы мировых судов в России, представляется целесообразным более подробно 

рассмотреть основные черты, присущие основам деятельности мировых судей в 

Великобритании, США, Франции и Федеративной республике Германии. 

Так, в Великобритании суды магистратов составляют основное звено су-

дебной системы. Основными лицами в этих судах являются магистраты, т.е. 

судьи, которые в силу традиций отнесены к разряду мировых судей. При этом 

система мировой юстиции состоит их двух групп мировых судей: безвозмездно 

привлекаемых к выполнению должностных обязанностей периодически и осу-

ществляющих судейские обязанности на постоянной основе. 

                                                           
1 Дорошков В.В. Указ. соч. С. 73. 
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В соответствии с Законом о мировых судьях от 19.03.1997 г. магистрата-

ми первой группы могут быть граждане в возрасте от 27 до 65 лет, имеющие 

непорочную репутацию и проживающие в радиусе 15 миль от места нахожде-

ния суда. Общее количество таких судей в Англии достигает 30 тысяч. Приме-

чательно, что закон не устанавливает необходимое требование об обязательном 

юридическом образовании назначаемых магистратов. К обязанностям маги-

стратов первой группы отнесено рассмотрение несложных дел в коллегиальном 

составе. Отсутствие юридического образования компенсируется обязательной 

подготовкой судебных дел к рассмотрению высоко квалифицированными су-

дебными клерками. 

В настоящее время не стихают споры о целесообразности сохранения ин-

ститута непрофессиональных мировых судей в Англии. Однако, преобладает точ-

ка зрения, в соответствии с которой данное звено судебной системы, обеспечивая 

демократичность судопроизводства, является связующим между системой право-

судия и населением1. 

Вторая группа магистратов – судей местных судов – характеризуется тем, 

что их назначение осуществляется Королевой по представлению Лорда-

канцлера из числа лиц, имеющих хорошую репутацию, высшее юридическое 

образование и семилетний опыт работы в качестве барристера или иного при-

равненного к нему юриста. Количество таких судей значительно меньше их 

коллег и составляет в соответствии с Законом всего 110 судей. 

Рассмотрение дел осуществляется магистратами этой группы единолич-

но. Упрощенная процедура судебного разбирательства у магистратов получила 

название «суммарного производства», и составила альтернативу сложному 

производству по делам, преследуемым по обвинительному акту. 

В силу того, что «суммарное производство» в значительной мере менее 

формализовано, дела рассматриваются в течение 15–30 минут, тем самым обес-

печивается оперативность судопроизводства. Этому служит отказ законодателя 

от включения в порядок судопроизводства магистратов таких судебных проце-

                                                           
1 См.: Интернет-страница Департамента Лорд-канцлера: www.lcd.gov.uk. 
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дур, как предварительное рассмотрение уголовного дела, подготовительные 

слушания, формулировка сторонами своих позиций, взаимное ознакомление 

сторон с материалами дела по требованию судьи, судебное следствие также 

проходит в более упрощенном порядке. Основной задачей процедуры судебно-

го рассмотрения уголовного дела является установление факта признания вины 

подсудимым, после чего производство по делу сводится к определению наказа-

ния. В случае отрицания вины подсудимым судебное разбирательство прово-

дится в полном объеме. 

Как и в других странах, в Англии создание системы местных судов имело 

целью дальнейшее развитие и применение дифференцированного подхода к 

компетенции судов, упрощению судопроизводства, достижение оперативности 

при разбирательстве судебных дел, применение медиационных процедур в це-

лях экономии уголовной репрессии, более тщательный подход к индивидуали-

зации наказания. 

Американской системе государственного устройства присущ федерализм 

и дуализм, что не могло не отразиться на формировании судебной системы. Та-

ким образом, в Америке существуют федеральные суды и суды штатов. При 

этом федеральные суды в свою очередь подразделяются на суды общей юрис-

дикции и специализированные судебные органы. Суды штатов построены по 

образцу федеральных судов и состоят из нескольких уровней. На низшем 

уровне находятся те из них, которые принято именовать судами ограниченной 

юрисдикции. Их также называют магистратскими судами, мировыми, район-

ным, городскими или муниципальными. Из 23 тысяч судей, работающих в су-

дах штатов, большую часть составляют судьи этого уровня1. К их компетенции 

законы штатов, как правило, относят дела о малозначительных преступлениях и 

проступках, в том числе и тех, ответственность за которые устанавливается ак-

тами органов местного самоуправления. Мировые судьи штатов осуществляют 

контроль за применением в ходе досудебного производства по уголовному делу 

мер процессуального принуждения. Процедура рассмотрения дел мировыми 

                                                           
1 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Указ. соч. С. 192–193.  
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судьями штатов относится к разряду упрощенных судебных производств. В 

большинстве своем, если обвиняемый согласен на рассмотрение его дела маги-

стратом, производство по таким делам сводится к установлению фамилии и 

имени обвиняемого и определению меры наказания. Ежегодно судьи – маги-

страты рассматривают до 80–100 тысяч дел о преступлениях и правонарушени-

ях, что подтверждает потребность общества в судах с ограниченной компетен-

цией, но ускоренной процедурой рассмотрения дел. 

Во Франции система судов, рассматривающих уголовные дела по существу, 

состоит из четырех звеньев: трибуналов инстанции, трибуналов большой инстан-

ции, апелляционных судов и Кассационного суда.  

До 22.12.1958 г. функции трибунала инстанции (малой инстанции) осу-

ществляли мировые судьи. Сегодня за незначительным исключением в каждом 

округе страны создается один трибунал инстанции, состоящий из одного судьи, 

единолично рассматривающий уголовные и гражданские дела. К подсудности 

трибунала инстанции отнесены уголовные дела о правонарушениях. В таких 

крупных городах, как Париж, Лион, входят несколько судей, специализирую-

щихся на рассмотрении определенных категорий дел. 

Подобно названным странам, в ФРГ низшим звеном судебной системы 

является участковый суд. Рассмотрение уголовных дел в таком суде может 

быть единоличным – по делам частного обвинения о преступлениях, макси-

мальное наказание за которые не превышает 6 месяцев лишения свободы (в от-

дельных случаях – 1 года), и коллегиальным – в составе одного участкового 

судьи и двух шеффенов – по делам о преступлениях, наказание за которое 

установлено кодексом до трех лет лишения свободы. При этом все дела о пре-

ступлениях, совершенных несовершеннолетними, подлежат рассмотрению спе-

циально уполномоченным судьей либо специализированным судом по делам о 

несовершеннолетних1.  

В.В. Дорошков отмечал, что «Любое государство, независимо от того, к 

какому типу права и судебной системы оно относится, в определенный период 

                                                           
1 См.: Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Указ. соч. С. 449–450.  
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своего развития проходит общие для всех стран этапы. Россия, вступив в сферу 

рыночных отношений и переориентировавшись на капиталистические отноше-

ния в экономике, неизбежно присоединилась к тем тенденциям развития, кото-

рые свойственны другим капиталистическим странам и которые ранее наблю-

дались в России еще до революции 1917 г. Аналогичное направление развития 

характерно не только для экономики, политики, но и для правовой сферы, в том 

числе при формировании судебной системы»1. 

Таким образом, изложенное позволяет сказать, что страны континенталь-

ной и англо-саксонской правовой системы давно и активно применяют упро-

щенные судебные процедуры, для осуществления которых в их судебные си-

стемы введены специальные судьи (суды), составляющие низовое звено этих 

систем и наделенные ограниченными полномочиями по отношению к общим 

судам. Опыт работы судов зарубежных государств, системной организации их 

построения не мог остаться незамеченным российским законодателем в ходе 

разработки проекта реформирования отечественной судебной системы в целом, 

и определения порядка судоустройства мировой юстиции в частности.  

Накануне принятия Закона «О мировых судьях в Российской Федерации» 

учеными, практиками, законодателями высказывались различные точки зрения 

по вопросу о целесообразности и необходимости введения института мировой 

юстиции. Среди предложений, изложенных по данному вопросу, были такие, 

как обоснование полного отказа от такого института2, либо увеличение количе-

ства судей федеральных судов за счет штатной численности мировых судей, 

или же учреждение мировых судей и отнесение их к федеральной системе су-

дов общей юрисдикции в качестве низшего звена судебной системы и наделен-

ного ограниченной компетенцией. 

Против высказанных предложений аргументировано выступал В.М. Ле-

бедев. Отмечая, что главной целью создания мировой юстиции является облег-

чение для граждан доступа к правосудию, максимальное приближение суда к 

                                                           
1 Дорошков В.В. Указ. соч. С. 68.  
2 Чечина Н.А. Мировые судьи в Российской Федерации (судебная реформа и новое законода-

тельство) // Правосудие. 1999. № 4 (227). 
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населению, он говорил, что «…простое увеличение численности судей (а оно, 

кстати, постоянно происходит – в России сегодня почти 14 тысяч судей) озна-

чало бы экстенсивное развитие судебной системы, развитие ее вширь. В то же 

время увеличение объема и усложнение гражданских дел усиление действия 

принципа диспозитивности в уголовном судопроизводстве, растущие требова-

ния к качеству правосудия диктуют настоятельную необходимость углубления 

специализации судей и разделение компетенции между судами различных зве-

ньев»1. Вторым решающим моментом в деле создания мировой юстиции, по 

мнению В.М. Лебедева, является федеративное устройство России, которое ба-

зируется на четком разделении предметов ведения между федеральным цен-

тром и субъектами РФ и определении предметов их совместного ведения. «В то 

же время отнесение мировых судей к единой судебной системе Российской Фе-

дерации, единый с федеральными судьями высокий статус, общие правила су-

допроизводства и обязательность решений мировых судей на всей территории 

Российской Федерации укрепляют и цементируют связь федеральной государ-

ственной власти с регионами», – писал В.М. Лебедев2. Кроме того, важным по-

ложительным результатом для облегчения доступа граждан к правосудию по-

сле введения мировых судей должно стать уменьшение нагрузки на федераль-

ных судей районных судов, что, в свою очередь, должно улучшить ситуацию с 

соблюдением сроков рассмотрения в судах уголовных и гражданских дел. Та-

кой аргумент является наиболее весомым, так как право на справедливое су-

дебное разбирательство без неоправданных задержек, в разумные сроки – одно 

из основополагающих прав человека, установленных нормами международного 

права.  

Предложения В.М. Лебедева были всецело поддержаны В.М. Жуйковым, по 

мнению которого, «исходя из закрепленного в Конституции Российской Феде-

рации принципа разделения государственной власти и федерального устройства 

Российской Федерации, субъекты Российской Федерации, так же как и сама 

                                                           
1 Настольная книга мирового судьи: Учеб.-метод. пособие / Под ред. проф. В.М. Лебедева. С. 

Y.  
2 Там же. С. YI. 



355 

Российская Федерация, должны иметь свои органы законодательной, исполни-

тельной и судебной власти. Следовательно, наличие судов (или судей) субъек-

тов Российской Федерации со своей компетенцией является велением Консти-

туции Российской Федерации. 

В связи с этим учреждение Федеральным конституционным законом «О 

судебной системе Российской Федерации» института мировых судей в качестве 

судей субъектов Российской Федерации вполне оправданно и изменение их 

статуса недопустимо»1.  

Профессор С.Е. Вицин отмечал: «Мы должны обеспечить реальный до-

ступ к правосудию, в том числе к федеральному, для каждого гражданина Рос-

сии. Мы не должны ни на миг забывать, что надежная, доступная реально су-

дебная система – это один из основных элементов механизма защиты прав че-

ловека. И потому мы должны идти по пути развития судебной системы за счет 

естественных добавлений, таких как система мировых судей, уже указанная в 

Законе о судебной системе»2. 

В противовес мнению о том, что институт мировых судей создается в це-

лях облегчения работы районных судов, оппоненты небезосновательно заявля-

ли, что задача разгрузки федеральных районных судов может быть решена ме-

нее сложным и более экономичным путем – увеличением числа районных су-

дей. Простое увеличение количества судей не потребует затрат на разработку и 

принятие законов о мировых судьях, организацию и оснащение участков миро-

вых судей, оплату технического аппарата этих судей и многих других расхо-

дов3. 

Аргументами о том, что районные суды с введением мировых судей не 

смогут надеяться на реальную их разгрузку были доводы о введении апелляци-

                                                           
1 Жуйков В.М. О роли мировой юстиции в Российской Федерации. Настольная книга миро-

вого судьи, рассматривающего гражданские дела: Практ. пособие / Под ред. А.Ф. Ефимова, 

И.К. Пискарева. М., 2002. С. 11–12.  
2 Вицин С.Е. Система судов общей юрисдикции: настоящее и будущее // Рос. юстиция. 1998. 

№ 10. С. 5–7. 
3 См.: Мирза Л.С. Мировая юстиция – элемент развития судебной системы // «Черные дыры» 

в российском законодательстве. 2002. № 1. С. 356.  
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онного производства по жалобам на решения мировых судей, которые предсто-

яло разрешать районным судам. Эти же аргументы приводились в отношении 

убеждений о сокращении сроков рассмотрения дел. По мнению противников 

введения мировой юстиции, рассмотрение дел мировыми судьями практически 

должно привести к созданию еще одной инстанции в дополнение к существу-

ющим трем, что сделает судопроизводство более громоздким, усложнит про-

хождение дел по инстанциям и, естественно, увеличит сроки разрешения дел и 

количества дел в районных судах.1 

Доводы о том, что «большая часть дел будет рассматриваться мировыми 

судьями и нынешнее безотрадное состояние судебной защиты резко изменится 

в лучшую сторону»2 признавались противниками создания низового звена су-

дебной системы бездоказательственными. Разумеется, на момент введения ми-

ровых судей практика их деятельности отсутствовала. Оставались лишь про-

гнозы, хотя и основанные на сравнительном анализе статистических данных о 

работе федеральных судов.  

Многие ученые высказали свое мнение на этот счет, что для восстановле-

ния мирового института нет никаких оснований. Общественность ожидала со-

вершенствования судебной реформы в сторону суда профессионалов, а Закон 

установил совершенно иное3. 

Противоречивые, а порою полярные, точки зрения о необходимости введе-

ния мировых судей во многом обусловлены отсутствием единой государственной 

концепции мировой юстиции, которая содержала бы конкретные цели и задачи 

этого нового правового института. 

В.В. Дорошков отмечает, что «Следует признать справедливыми упреки 

отдельных ученых, утверждавших, что при разработке и внедрении института 

мировых судей на федеральном уровне не было единой концепции понимания 

целей его создания и стоящих перед ним задач. Законодатель не вполне ясно 

                                                           
1 Чечина Н.А. Указ. соч. 
2 В.М. Лебедев (в беседе с корреспондентом 1-го канала общероссийского телевидения 

5.02.99 г.). 
3 Мирза Л.С. Указ. соч. С. 356.  
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представлял их значимость. Поскольку слово «мировые» ассоциировалось с 

чем-то негосударственным, то и расценивалось как малозначительное»1. Между 

тем при формировании института мировой юстиции речь шла об определении 

статуса звена судов общей юрисдикции2.  

Г. Борисов и А. Хапилин констатируют, что неясность цели создания 

данного института изначально заключается уже в том, что сам термин «миро-

вой судья» является некорректным, тем более что в Концепции судебной ре-

формы, утвержденной Постановлением Верховного Совета РСФСР от 24 ок-

тября 1991 г., в качестве звена судебной системы назван мировой суд, а не ми-

ровой судья. За традиционными фразами о необходимости разгрузить феде-

ральные суды от дел, не представляющих большой сложности, улучшить каче-

ство правосудия, как бы потерялось главное, а именно – причиной создания ин-

ститута явилось то, что согласно действующему законодательству суды общей 

юрисдикции рассматривают все дела, за исключением тех, которые подведом-

ственны арбитражному суду, если иное не предусмотрено межгосударственным 

соглашением, межгосударственным договором или соглашением сторон. По-

этому на суды общей юрисдикции ложится основная нагрузка по рассмотрению 

дел. И чем сложнее становятся общественные отношения, тем большего про-

фессионализма и знания законодательства требуется от судьи. К тому же 

нагрузка на основное звено в системе правосудия – районный суд не может до-

ходить до бесконечности. Перерастая определенный порог, она влечет массу 

негативных последствий. Поэтому цель введения института – специализация 

внутри системы судов общей юрисдикции с целью повысить эффективность их 

деятельности»3.  

Авторы также отмечали, что в Концепции судебной реформы речь шла 

фактически о создании особой системы судов общей юрисдикции, самостоя-

тельных, со своими целями и задачами. То, что было сделано на практике, вряд 

                                                           
1 Дорошков В.В. Указ. соч. С. 75. 
2 См.: Борисов Г., Хапилин А. От мировых судей – к мировым судам // Рос. юстиция. 2002. 

№ 3. С. 39–40. 
3 Борисов Г., Хапилин А. Указ. соч.  
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ли отвечает этой цели. По Конституции РФ правосудие осуществляется только 

судом, поэтому термин «мировой судья» некорректен по сути. Представляется, 

что отдельные положения Федерального закона «О судебной системе Россий-

ской Федерации» могли быть изложены в лучшей редакции. Недостатки же Фе-

дерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» видятся уже 

как следствие этого. Есть еще один небезынтересный момент. Термин «миро-

вой судья» употребляется в нем в различных значениях. В одном случае – это 

физическое лицо, обладающее определенным статусом, в другом – звено су-

дебной системы. Подобное положение нельзя считать приемлемым1. Разделяя 

мнение указанных авторов, заметим, что ни один закон, регламентирующий 

полномочия и деятельность мировых судей, не дает определения терминов 

«мировой судья», «мировой суд», «мировая юстиция».  

Говоря о том, что целесообразность создания института мировых судей 

была обусловлена главной целью – обеспечением доступности правосудия и 

снижением сроков рассмотрения дел, многие авторы отмечают, что на практике 

в сельском районе нет возможности еще более приближать мирового судью к 

населению, так как в соответствии с региональными законами в большинстве 

районов предусмотрен один судебный участок. В большинстве случаев, где 

предусмотрено несколько судебных участков, нет возможности их раздельного 

размещения, вследствие чего мировые судьи одного района размещаются или в 

зданиях федеральных судов, или в отдельных зданиях (помещениях), но все 

вместе в районном центре. Кроме того, законодателем не учтены правила о 

подсудности. Так, по гражданским делам подсудность определяется местом 

проживания ответчика. Для гражданина, подающего иск, вряд ли можно счи-

тать более доступным тот судебный участок, на территории которого прожива-

ет ответчик. А с учетом того, что такой гражданин не обладает информацией о 

распределении судебных участков в другом районе или городе и установлен-

ных местными законами территориях судебных участков, то утверждение об 

                                                           
1 См.: там же. С. 39–40. 
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обеспечении доступности правосудия для граждан вообще становится сомни-

тельным. 

Проведенный критический анализ юридических документов и отражен-

ных на страницах печати дискуссий по вопросам целеполагания института ми-

ровых судей позволяет сказать следующее. 

Определение цели любого правового института, в том числе и института 

мировых судей, должно быть основано на построении теоретической модели 

реализации ожиданий общества и государства от его создания, учете требова-

ний юридической науки и правил юридической техники в законотворчестве, 

основополагающих принципов построения институтов государственной власти, 

прогнозе взаимоотношений нового института с действующими структурообра-

зующими элементами системы государственных органов, в том числе судов, 

взаимоотношений нового института с обществом.  

Вместе с тем, в государственно-правовом аспекте единая цель к моменту 

создания мировых судов выработана не была. Подтверждением этому являются 

результаты системного анализа Концепции судебной реформы, мнений руково-

дящих лиц Верховного Суда РФ, Государственной Думы РФ, федерального и 

региональных законов о мировых судьях.  

Так, Концепцией судебной реформы цель введения мировой юстиции 

прямо не установлена. Ее определение возможно в контексте общих задач и 

направлений реформирования судебной системы, отраженных в данном доку-

менте: создание федеральной судебной системы; утверждение судебной власти 

в государственном механизме как самостоятельной влиятельной силы, незави-

симой в своей деятельности от властей законодательной и исполнительной; 

дифференциация форм судопроизводства, специализация судебной деятельно-

сти; обеспечение благоприятного баланса гарантий для граждан при использо-

вании простых процессуальных форм в низших звеньях судебной системы в 

ходе дальнейшего движения дела, в частности, путем предоставления лицу по 

его жалобе права на полный пересмотр дела в вышестоящем суде1. 

                                                           
1 О Концепции судебной реформы в РСФСР: Постановление Верхов. Суда РСФСР. 
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Из выступлений Председателя и заместителя Председателя Верховного 

Суда РФ следует, что цели создания мировой юстиции заключаются в повыше-

нии качества правосудия, снижении сроков рассмотрения дел снижении 

нагрузки на районные суды, углубление специализации судей и разделение 

компетенции между судами различных звеньев1. 

Из выступлений депутатов Государственной Думы РФ следует, что целя-

ми воссоздания мировых судей являются создание максимально приближенных 

к населению судов, обеспечение общественного контроля за функционировани-

ем низового звена судебной системы – мировых судей2. 

В Федеральном законе «О мировых судьях в Российской Федерации» 

цель их введения не указана. По аналогии с Федеральным законом большин-

ство субъектов РФ при подготовке региональных законов о мировых судьях 

также не указали цели их создания3. 

На современном этапе развития мировой юстиции некоторыми исследо-

вателями предпринимались попытки к формулированию целей мировой юсти-

ции. Так в работе А.Н. Сачкова проведено исследование государственно-

правовых аспектов создания и деятельности мировых судей, что позволило ему 

с учетом количественной и качественной оценки степени значимости тех или 

иных требований общества и государства к политико-правовому институту ми-

ровой юстиции изложить его стратегические цели и задачи. По мнению  

А.Н. Сачкова, стратегической целью политико-правового института мировой 

юстиции является эффективное удовлетворение правовых интересов общества 

и государства с помощью его институциональных возможностей, которые обу-
                                                           
1 См.: Лебедев В. Расширение доступа к правосудию – одна из целей судебной реформы. С. 

11; Жуйков В.М. Указ. соч. С. 11–12. 
2 Калягин В.М. Мировой судья должен избираться населением // Интервью «Коммерсантъ». 

М., 1997. 
3 См., напр.: О мировых судьях в городе Москве: Закон г. Москвы от 31.05.2000 № 15 // Вестн. мэ-

рии Москвы. 2000. № 15; О мировых судьях в Ростовской области: Област. закон от 26.04.1999 

№ 31-ЗС // Наше время. 1999. № 76; О порядке назначения и деятельности мировых судей в Сара-

товской области: Закон Сарат. обл. от 16.03.1999 № 12-ЗСО // Сарат. вести по понедельникам. 

1999. 22 марта; О мировых судьях Санкт-Петербурга: Закон г. Санкт-Петербурга от 24.10.2000 

№ 552-64 // Новое в законодательстве Санкт-Петербурга. 2000. № 16; О мировых судьях в Респуб-

лике Татарстан: Закон Республики Татарстан от 17.11.1999 № 2440 // Ведомости Гос. Совета Та-

тарстана. 2000. № 1(1). Ст. 1. 
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словлены его местом и ролью в обществе и в государстве, а также объемом и 

содержанием правовых требований к нему. 

Стратегической задачей политико-правового института мировой юстиции 

является обеспечение рациональной и эффективной его организации и функци-

онирования и повышение правовой культуры мировых судей как носителей су-

дебной власти и работников их судебных аппаратов для обеспечения условий 

непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина1. 

Оценивая формулировку указанного автора, выражающую цели мировой 

юстиции, надо заметить, что она является несколько обобщенной, не отражаю-

щей конкретное предназначение исследуемого института. Под указанную фор-

мулировку может подпадать почти любой из государственно-правовых инсти-

тутов.  

Исследование мнений практиков по вопросам деятельности мировых су-

дей еще раз убеждает в том, что законодатель не точно определил цели созда-

ния мировых судов, не в полной мере оценил задачи, стоящие перед формируе-

мой новой судебной структурой, что не могло не отразиться на качестве зако-

нов субъектов РФ о мировых судьях, определяющих основы формирования и 

организации их деятельности.  

В научной литературе, как до введения мировых судей, так и с момента 

принятия закона до настоящего времени существует множество научных точек 

зрения относительно необходимости нового звена судебной системы. Более то-

го, развитие этого нового института предполагает дальнейшие дебаты между 

сторонниками и противниками мировой юстиции, каждый из которых будет от-

стаивать свою точку зрения вполне обоснованно и аргументированно. Между 

тем, так или иначе, Закон «О мировых судьях в Российской Федерации» был 

принят. Он был базовым, устанавливающим компетенцию мирового судьи, 

требования, предъявляемые к кандидату на эту должность, гарантии статуса 

мирового судьи. Разумеется, как и любой другой законодательный акт, он тре-

бовал доработки, апробации на практике, дополнений и изменений. Многие во-

                                                           
1 Сачков А.Н. Указ. соч. С. 71–72. 
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просы оставались неурегулированными. Однако, спустя два десятилетия с даты 

принятия Закона «О мировых судьях в Российской Федерации», можно уверен-

но говорить о целесообразности принятия этого правового акта и необходимо-

сти дальнейшего реформирования института мировых судей с учетом тех целе-

полаганий и общественных ожиданий, для достижения которых он и принимал-

ся.  

Изложенное позволяет подвести некоторые итоги.  

Воссоздание мировых судей было объективной закономерностью разви-

тия российской судебной системы. Факторы, обусловившие возможность и 

необходимость воссоздания мировой юстиции в современный период во много 

сходны с причинами создания института мировых судей в период судебной ре-

формы 1864 года. Ими являются следующие. 

Системный кризис юстиции, вызванный изменением политического и со-

циально-экономического положения в стране, вследствие чего многократно 

возросло число преступлений, снизилась их раскрываемость, увеличилось чис-

ло обращений в суды, нарушались сроки рассмотрения дел в судах, из-за 

огромного количества дел росло число отмен и изменений судебных решений, 

исполнение судебных решений становилось крайне неэффективным, в резуль-

тате нарушенные права продолжали оставаться не восстановленными, доступ-

ность правосудия была крайне низкой, суды были зависимы от исполнительной 

власти, судебная система испытывала дефицит высоко квалифицированных 

кадров, законодательство было политизированным, уголовный процесс носил 

обвинительный характер, наблюдалась полная потеря авторитета судебной вла-

сти. 

Кризис юстиции предопределил потребность в создании низового звена 

судебной системы, которое было способно разрешать дела небольшой сложно-

сти и общественной опасности, рассматривать их оперативно, тем самым зна-

чительно снизить нагрузку на судей районных судов и обеспечить доступность 

правосудия для граждан. Формирование новой государственной идеологии в 

целях социализации государственной деятельности как одной из ключевых и 



363 

первостепенных задач построения правового государства в России предопреде-

лило задачей реформирования судебной системы разделение полномочий меж-

ду судами, дифференциацию форм судопроизводства, гуманизацию законода-

тельства и активизацию восстановительного правосудия. Эти же задачи повли-

яли на решение о введении мировых судей в судебную систему РФ. 

Активный процесс реформирования отечественного законодательства, за-

трагивающий все сферы юстиции, в том числе основы судоустройства и судо-

производства.  

Влияние общепризнанных принципов и норм международного права.  

Вступление России в Совет Европы, которое ускорило исполнение при-

нятых обязательств по приведению своего законодательства и судебной прак-

тики в соответствие с европейскими правовыми стандартами, направленными 

на гуманизацию, демократизацию судопроизводства, защиту прав и свобод че-

ловека, обеспечение доступа граждан к правосудию, на ускорение судопроиз-

водства и дифферециацию его правовых институтов.  

Влияние опыта построения и многолетнего функционирования много-

уровневых судебных систем зарубежных государств, в которых низовым зве-

ном являются специальные суды (судьи) с ограниченной компетенцией, учре-

жденные в целях разделения полномочий между судами, дифференциации и 

упрощения судебных процедур. 

В государственно-правовом аспекте законодателем не была определена 

единая концепция, содержащая цель, задачи и направления дальнейшего разви-

тия института мировых судей, что негативно отразилось на процессе формиро-

вания и организации деятельности мировых судей. 

Пробелы в законодательстве о мировых судьях предопределяют даль-

нейшее совершенствование института мировой юстиции.  

В целях единообразного понимания и правоприменения норм законода-

тельства, регламентирующего организацию деятельности и полномочия миро-

вых судей, предлагаются следующие определения: 
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– мировая юстиция – правовое явление, в совокупности отражающее от-

ношения, возникающие в связи с организацией и осуществлением деятельности 

мировых судов и мировых судей, как низового звена судебной системы, а также 

механизм правового регулирования их деятельности;  

– институт мировых судей – форма организации мировых судов и мировых 

судей, а также совокупность норм права, регламентирующих осуществление пол-

номочий мировыми судьями в мировых судах в процессе разрешения ими уголов-

ных, гражданских и административных дел; 

– мировой суд – государственный орган судебной власти, состоящий из 

мировых судей и аппарата суда, разрешающий в качестве суда первой инстан-

ции в установленном федеральным законом и законом субъекта РФ порядке 

уголовные, гражданские и административные дела единолично в составе миро-

вого судьи; 

– мировой судья – должностное лицо, наделенное федеральным законом 

и законом субъекта РФ полномочиями по разрешению уголовных, гражданских 

и административных дел в мировом суде. 

Целью создания мировой юстиции является образование низового звена 

судебной системы, наделенного в установленном федеральным законом огра-

ниченной компетенцией по осуществлению правосудия по отношению к дру-

гим судам общей юрисдикции и осуществляющего деятельность преимуще-

ственно с применением примирительных и упрощенных процедур судопроиз-

водства для обеспечения эффективности деятельности российской судебной си-

стемы и повышения авторитета суда, реализации принципа федерализма, раз-

деления компетенции между судами, оперативности и качества правосудия, 

обеспечения доступности правосудия для граждан. 

Задачами, стоящих перед мировой юстицией, выступают такие, как: по-

вышение эффективности деятельности судебной власти в Российской Федера-

ции, создание наиболее оптимальной модели организации деятельности миро-

вых судов и применение примирительных и наиболее рациональных, упрощен-
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ных судебных процедур, направленных на оперативность защиты прав, свобод 

и законных интересов граждан. 

 

5.3. Правовые основы организации и деятельности мировой юстиции в РФ. 

Содержание правового статуса мирового судьи 

 

Мировые судьи являются составной и неотъемлемой частью российской 

судебной системы. Их место и роль предопределены спецификой правового 

статуса и особенностями организационной структуры. Законодательное содер-

жание этих факторов воплотило множество противоречий и вызывает наиболее 

острые дискуссии как среди ученых-правоведов и процессуалистов, так и прак-

тиков – правоприменителей.  

Как отмечалось ранее, современный институт мировых судей объединил 

в себе характерные черты российского мирового суда периода реформ 1864 г. и 

отдельные правоположения местных судов зарубежных государств. При этом 

отсутствие единой концепции формирования и развития исследуемого институ-

та не позволило законодателю выстроить логически стройную систему норм, 

органически связанных с нормами смежных законов и в совокупности образо-

вывающих основы статуса и деятельности низового звена судебной системы – 

мировых судей. 

Известно, что полномочия, порядок деятельности мировых судей и про-

цедура создания должностей мировых судей устанавливаются Конституцией 

РФ и иными законами1.  

                                                           
1 О судебной системе Российской Федерации: Федер. конституц. закон от 31.12.1996 № 1-

ФКЗ // Рос. газ. 1997. 6 янв.; О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 

26.06.1992 № 3132-1 // Рос. юстиция. 1995. № 11; О мировых судьях в Российской Федера-

ции: Федер. закон; Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъ-

ектах Российской Федерации: Федер. закон от 29.12.1999 № 218-ФЗ // Рос. газ. 2000. 6 янв.; 

Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: Федер. закон от 14.03.2002 

№ 30-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1022. 
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Статус, согласно толковым словарям, – это свод правил, законов, касаю-

щихся чего-либо; совокупность общественно-политических отношений; право-

вое положение (права и обязанности) гражданина или юридического лица1. 

Применительно к мировым судьям можно сказать, что их правовой статус 

– это свод правил, определяющих их права и обязанности, а также регламенти-

рующих совокупность отношений, возникающих в связи с осуществлением 

профессиональной деятельности. 

Статус мировых судей определен Законом «О статусе судей в Российской 

Федерации». Помимо этого правовое положение мировых судей определено Зако-

ном «О судебной системе Российской Федерации», Законом «О статусе судей в 

Российской Федерации», а также УПК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ, законами субъек-

тов РФ о мировых судьях.  

Специфика статуса мировых судей заключается в том, что в силу ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» они входят в единую судебную си-

стему Российской Федерации, но при этом являются судьями субъектов РФ.  

Дуализм правового положения мировых судей производен от принципа 

федерализма, закрепленного ст. 5 Конституции РФ, в соответствии с которым 

федеративное устройство РФ основано на ее государственной целостности и 

единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти РФ и органами государ-

ственной власти ее субъектов. Каждый субъект Федерации обладает всей пол-

нотой государственной власти за исключением пределов ведения самой Феде-

рации, а также пределов совместного ведения Федерации и ее субъектов. Субъ-

ектам Федерации предоставлено право самостоятельно устанавливать свою си-

стему органов государственной власти в соответствии с основами конституци-

онного строя Российской Федерации2. Исходя из доктринального положения о 

разделении властей на законодательную, исполнительную и судебную, можно 

сказать, что в субъектах РФ наряду с существующими законодательной и ис-

                                                           
1 Юридическая энциклопедия. М., 1997. С. 347. 
2 См.: Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. ред. 

В.В. Лазарев. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2001. С. 47.  
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полнительной властями априори должна быть и судебная власть. В этой связи 

В. Жуйков отмечал, что «В субъектах Российской Федерации есть законода-

тельная и исполнительная власть, значит, должна быть и власть судебная. Ми-

ровые судьи как раз и представляют собой судебную власть субъектов РФ, это 

очень существенно»1. 

Таким образом, исходя из принципов разделения властей и государствен-

ного федерализма, место мировых судей в единой судебной системе страны, а 

именно – судей субъектов РФ, представляется объективно закономерным. Сле-

довательно, правовой статус мировых судей имеет определенные отличия от 

статуса судей федеральных судов, обусловленные дуализмом их положения в 

системе судов РФ.  

Основы статуса мирового судьи конкретизированы в ст. 1 Закона «О ми-

ровых судьях в Российской Федерации». Мировые судьи осуществляют право-

судие именем Российской Федерации. Порядок осуществления правосудия ми-

ровыми судьями устанавливается федеральным законом. Вступившие в силу 

постановления мировых судей, а также их законные распоряжения, требования, 

поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без 

исключения федеральных органов государственной власти, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, общественных объединений, должностных лиц, других физических 

и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей терри-

тории Российской Федерации. 

Переходя непосредственно к исследованию составляющих элементов ста-

туса мирового судьи, необходимо заметить, что Закон «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» содержит совокупность норм, характеризующих в ком-

плексе правовое положение судей. Данные нормы, в том числе, определяют 

требования, предъявляемые к судье и к кандидатам на эту должность, порядок 

отбора кандидатов на вакантные должности судей и наделения судей полномо-

                                                           
1 Жуйков В. Несовершенство, искупаемое неисполнением // (http://www.strana-

oz.ru/authors/?author=232). 
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чиями, устанавливают сроки полномочий и условия их приостановления и пре-

кращения, принципы независимости, несменяемости, неприкосновенности, га-

рантии независимости и меры социальной защиты. Все эти нормы в полной ме-

ре применимы к правовому положению мировых судей. Однако в соответствии 

со ст. 1 ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» такие вопросы, как 

порядок назначения (избрания) и порядок деятельности мировых судей помимо 

федеральных законов устанавливаются законами субъектов РФ.  

Из текстуального содержания ст. 5 ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации» следует, что лицо может быть наделено полномочиями в соответ-

ствии с установленной законом процедурой только в том случае, если будет со-

ответствовать изложенным в указанной статье требованиям.  

Первым критерием к кандидату на должность мирового судьи является 

возрастной ценз. Он должен быть не ниже 25 лет. Неразрывно с ним связан и 

образовательный ценз: необходимость наличия высшего юридического образо-

вания. Неотъемлемым элементом общих требований к кандидату на должность 

мирового судьи выступает трудовой стаж по юридической профессии, который 

не должен быть менее пяти лет.  

Неоднократно на страницах юридической литературы излагались точки зре-

ния авторов по вопросу возрастного ценза кандидата на должность мирового судьи. 

Условно их можно разделить на три группы. Первую составляют те, которые пред-

лагают его снизить, вторую – те, которые соглашаются с установленной законной 

нормой о 25 летнем возрасте кандидата, и третью – лица, предлагающие увеличить 

этот ценз. 

Рассмотрение обоснований различных точек зрения по вопросу возраст-

ного ценза не представляется возможным в отрыве от двух других критериев – 

образования и стажа работы. 

Так, некоторые правоведы–практики, исходя из анализа деятельности ми-

ровых судей, приходят к выводу, что установленный 5-летний стаж по юридиче-

ской профессии для занятия должности мирового судьи было бы целесообразно 

снизить. Обоснованием таких заключений служит, по их мнению, следующее. Во-
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первых, отнесение к подсудности мировых судей уголовных дел, не представля-

ющих большой сложности, позволило бы справиться с профессиональными обя-

занностями мирового судьи и лицам, имеющим более короткий трудовой юриди-

ческий стаж. Во-вторых, по достижении указанного в законе 25-летнего возраста 

молодые люди, как правило, не имеют еще 5-летнего юридического стажа работы 

и идут работать на должности по юридической профессии в другие учреждения, 

организации, предприятия. При этом молодые юристы, достаточно подготовлен-

ные и хорошо себя зарекомендовавшие, уже не имеют желания претендовать на 

должность мирового судьи, так как имеют реальную перспективу профессиональ-

ного роста там, где они трудоустроены. Это приводит к тому, что судебная систе-

ма не получает в свои ряды хорошо подготовленных выпускников юридических 

вузов. Вместе с тем должность мирового судьи требует большого труда и полной 

самоотдачи. Поэтому, как считает судья Ульяновского областного суда Ю.М. 

Жаднов, стаж практической работы по юридической профессии для занятия 

должности мирового судьи следует снизить до 2-х лет1.  

В этой связи представляется интересным предложение В.В. Дорошкова, кото-

рый полагает целесообразным введение 6-месячных курсов обучения в Россий-

ской академии правосудия кандидатов в мировые судьи для лиц, достигших 22 

лет, вместо 5-летнего стажа по юридической специальности2.  

Аналогичного мнения придерживается Р.С. Хисматуллин, предлагающий 

закрепить в Конституции РФ и Законе «О статусе судей в Российской Федера-

ции» обязательное наличие 3-летнего юридического стажа у «кандидата на су-

дебную работу»3.  

В.Г. Юдин и А.В. Вишневский, в свою очередь, справедливо замечают, 

что «дипломированным специалистом права становится гражданин при дости-

жении им 22–24-летнего возраста. И если сразу после окончания юридического 

факультета «вчерашний» студент поступает на службу в государственные орга-
                                                           
1 См.: Жаднов Ю.М. Законодательство, регламентирующее деятельность мировых судей, 

нуждается в совершенствовании // Мировой судья. 2004. № 1. C. 4.  
2 См.: Дорошков В.В. Указ. соч. С. 128.  
3 См.: Хисматуллин Р.С. Актуальные проблемы совершенствования судебной деятельности в 

России // Рос. судья. 2004. № 8. С. 11.  
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ны, то при выработке пятилетнего стажа по юридической профессии, он до-

стигнет возраста 27–29 лет. А это означает, что судьей стать в 25-летнем воз-

расте уже невозможно» и предлагают «для того, чтобы подготовка отвечала 

профессиональному уровню, увеличить возрастной ценз, предъявляемый к кан-

дидатам на должность судьи, – до 30 лет»1. 

Вместе с тем, законодатель внес соответствующие изменения в ст. 5 За-

кона «О мировых судьях в Российской Федерации», указав, что К мировым су-

дьям и кандидатам на должность мировых судей предъявляются требования, 

которые в соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» предъявляются к судьям и кандидатам на должность 

судей - мировым судьей может быть гражданин, достигший возраста 25 лет и 

имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 5 лет. 

Представляется, что в настоящее время данное требование о профессио-

нальной подготовке становится насущной потребностью, вызванной той 

огромной ответственностью, которая возлагается на лицо, которому государ-

ство доверяет распоряжаться судьбами своих граждан. 

На проблему подготовки кадров впервые обратил внимание прокурор 

Московской судебной палаты Н.В. Муравьев. Считая, что «...без хорошей шко-

лы не может быть и хороших деятелей», Н.В. Муравьев писал: «Кандидаты 

должны быть прежде всего юристами в полном смысле этого слова, потому что 

закон требует от них высшего юридического образования, т.е. всестороннее 

академическое изучение права и необходимых для него других отраслей зна-

ний»2.  

Заметим, что в проекте Закона «О мировых судьях в Российской Федера-

ции» изначально не содержался такой критерий, как наличие высшего образо-

вания у претендента на должность мирового судьи. На первое место выдвига-

лись определенные нравственные, моральные и иные качества. Надо сказать, 

                                                           
1 Юдин В.Г., Вишневский А.В. Вопросы подготовки кандидатов на судебные должности // 

Рос. судья. 2006. № 9. С. 11.  
2 Муравьев Н.В. Кандидаты на судебные должности: вопрос судоустройства и судебной по-

литики. М., 1986. С. 3, 6. 

consultantplus://offline/ref=51DC70FB695912D38A2E54E85EBA8E2FF32105FF0FE7F16FFB9233BC705EC2CA22BC71E1A586DBD3FDFF824FA423H3M
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что некоторыми авторами такая идея была поддержана1. Нам же представляется 

верным решение законодателя ввести требование о наличии высшего юридиче-

ского образования в качестве обязательного. Несмотря на то, что к компетен-

ции мирового судьи отнесены дела небольшой сложности и уголовные дела о 

преступлениях, максимальное наказание за совершение которых не превышает 

трех лет лишения свободы, никто не застрахован от судебных ошибок. И лицу, 

вовлеченному в уголовный процесс, на самом деле все равно, какие дела отне-

сены к компетенции мирового судьи. Для него жизненно важно одно: чтобы его 

дело было рассмотрено в соответствии с законом юридически грамотным и 

опытным судьей. Поэтому наличие обязательного высшего юридического обра-

зования наряду со стажем работы по юридической профессии - норма закона, 

определяющая требования к кандидату на должность мирового судьи, а также и 

судьи федерального суда.  

Говоря о трудовом стаже кандидата на должность мирового судьи, мы 

разделяем мнение С. Гришина, который считает, что «Для будущей судейской 

деятельности этот стаж имеет тот же смысл, что и возраст претендента, наличие 

у него российского гражданства и высшего юридического образования. Стаж 

работы по юридической профессии нельзя воспринимать как обретение претен-

дентом определенных навыков и умений, которые позволяют ему с первых же 

дней работы исполнять свои функциональные обязанности на высоком профес-

сиональном уровне. Вполне возможно, что в конкретной судебной практике 

этот опыт окажется совершенно не востребованным. Потому-то нормативное 

требование о стаже работы по юридической профессии и носит условный ха-

рактер. Он всего лишь условие для допуска претендента к участию в конкурс-

ном отборе. И в этом отношении дознаватель из управления государственной 

противопожарной службы и помощник нотариуса имеют абсолютно одинако-

вые шансы на участие в конкурсном отборе. Другое дело, что квалификацион-

                                                           
1 Афанасьев С.Ф. История и современность мирового суда // Актуальные проблемы граждан-

ского права, гражданского и арбитражного процесса: Материалы науч. конф. Ч. 2: Граждан-

ский и арбитражный процесс. Воронеж, 2002. С. 82–85. 
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ная коллегия судей отдаст предпочтение тому, кто, по ее мнению, в большей 

степени обладает качествами, необходимыми для осуществления правосудия»1. 

В этой связи в литературе неоднократно отмечалась необходимость вве-

дения института преддолжностей подготовки кандидатов на должности судей2. 

Многие авторы схожи во мнении о необходимости использования института 

помощников судей3. Исходя из круга должностных обязанностей помощников 

судьи, которые отражены в приказе Судебного департамента при Верховном 

суде РФ «Об утверждении типового положения о помощнике председателя суда 

(судьи) федерального суда общей юрисдикции» от 14 июня 2002 г. № 71, дан-

ная профессия не только облегчает техническую и текущую работу самого 

судьи, но дает непосредственное ознакомление с судейской работой и незаме-

нимый практический опыт для занятия должности судьи в будущем4. Получе-

ние лицом юридического стажа в других сферах деятельности нередко приво-

дит к тому, что «за 5 лет работы в той или иной системе человек впитывает не 

только достоинства, но и пороки этой системы»5.  

Не вызывает в этой связи возражений высказанное М.С. Атяшевым пред-

ложение, в соответствии с которым следует легализовать систему пополнения 

судебной системы только за счет внутренних резервов, то есть за счет выдви-

жения на судейскую должность лиц из числа работников аппаратов судов, пре-

имущественно помощников судей, при этом, как отмечает указанный автор, к 

лицам, имеющим ученую степень кандидата или доктора наук по юридической 

специальности, требования о наличии стажа в аппарате суда распространяться 

не должны. 

                                                           
1 Гришин С. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи // Рос. юстиция. 

2003. № 12. С. 23.  
2 Атяшев М.С. К вопросу о кадровом формировании судебной системы // Рос. судья. 2007. 

№ 7. С. 35; Дементьев А. О преддолжностной подготовке кандидата в судьи // Рос. юстиция. 

1994. № 1. С. 10–11.  
3 Яковлев В. Нам следует сохранить сложившуюся судебную систему // Рос. юстиция. 2001. 

№ 1. С. 8; Юдин В. Проблемы отбора кандидатов на должности судей и помощников судей // 

Юридический мир. 2005. № 11. С. 78.  
4 Атяшев М.С. Указ. соч. С. 35. 
5 Марков О. Нравственное начало в работе судьи // Рос. юстиция. 1999. № 7. С. 35. 
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В истории документооборота Министерства юстиции существовал уже 

забытый сегодня документ – Приказ Министерства юстиции РФ «О преддолж-

ностной подготовке резерва на должности судей районных (городских) судов» 

от 5 августа 1994 г. № 1919-01-111-941. Приложением к Приказу являлись Ре-

комендации по организации указанной преддолжностной подготовки, содер-

жащие и цели, и порядок ее прохождения. В пределах функциональных обязан-

ностей помощника судьи районного (городского) суда лица, проходящие пред-

должностную подготовку, должны были овладевать навыками ведения дело-

производства в суде; принимать участие в ведении статистического учета и от-

четности, осваивать компьютерные методы отбора, хранения и обработки ин-

формации, применяемые в суде; выполнять работу по учету и систематизации 

законодательства, вести контрольные экземпляры кодексов, картотеку норма-

тивных актов и судебной практики; помогать судье в подготовке материалов к 

судебному разбирательству; осуществлять подбор нормативных актов, судеб-

ной практики и иных документов, необходимых для рассмотрения судебных 

дел; готовить проекты процессуальных документов; помогать судье при осу-

ществлении приема граждан; обобщать практику рассмотрения и разрешения 

жалоб, заявлений и предложений граждан. Предписывалось лиц, выполнивших 

в полном объеме программу преддолжностной подготовки, направлять для сда-

чи квалификационного экзамена. При положительном результате экзамена они 

должны были представляться в соответствующие квалификационные коллегии 

судей для получения рекомендации на должность судьи. В отношении тех ра-

ботников, которые получили положительное заключение квалификационных 

коллегий о возможности назначения на должность судьи, органы юстиции при-

нимают меры для их дальнейшего трудоустройства в системе органов юстиции 

и судов до решения вопроса о наделении их полномочиями судей. 

                                                           
1 О преддолжностной подготовке резерва на должности судей районных (городских) судов: 

Приказ Минюста РФ от 05.08.1994 № 19-01-111-94. Документ опубликован не был. 
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Надо сказать, что институт помощников существует, однако, к сожале-

нию, процент пополнения кадров судейского корпуса из него составляет лишь 

малую толику.  

На этапах развития института мировых судей в России, как представляет-

ся, следует руководствоваться реалиями времени, исходить из возможностей, в 

том числе и финансовых, для реформирования новой судебной структуры. Од-

нако, с учетом перспективного развития данного института, не следует прене-

брегать положительным опытом работы в области судоустройства и судопроиз-

водства зарубежных государств. Многие годы апробации тех или иных форм 

предварительной подготовки кандидатов на должности судей в различных гос-

ударствах позволили выявить наиболее эффективные из них.  

Так, во Франции еще в середине ХХ века была создана и успешно дей-

ствует Национальная школа магистратуры, обучение в которой длится 31 ме-

сяц. Длительность обучения обусловлена не только качеством образования и 

совокупностью форм процесса обучения, но и полученными от поступающего в 

это учреждение гарантиями о том, что он обязуется проработать в сфере юсти-

ции не менее 10 лет. Таким образом, затраченные государством средства себя 

окупят. Примечательно, что курс обучения составляют недельная стажировка в 

суде, 3-х месячная стажировка на предприятиях, в префектуре, 14-месячная 

стажировка в судебных учреждениях, 2 месяца слушатели стажируются у адво-

катов, затем проводят различные теоретические и практические тренинги1.  

В Нидерландах Центр по обучению судей субсидируется Министерством 

Юстиции. Обучение, длящееся 6 лет, осуществляется для слушателей бесплат-

но. После успешного завершения кандидат назначается по его выбору, или по-

мощником судьи, или заместителем прокурора. По прошествии определенного 

срока они могут быть рекомендованы на соответствующую должность2.  

В Португалии существует Центр обучения судей. Здесь же проходят обу-

чение и будущие прокуроры. Профессиональная подготовка состоит из обуче-

                                                           
1 См. об этом: Козлов С.С. Подготовка кадров для судебной системы зарубежных стран // 

Рос. судья. 2005. № 2. С. 6.  
2 Там же. С. 8. 
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ний начального (32 месяца), дополнительного и в процессе работы. Обязатель-

ным является и повышение квалификации действующих судей: через 2 года по-

сле назначения на должность и не реже одного раза в течение последующих пя-

ти лет. 

В последние годы многие страны, оценив преимущества преддолжност-

ной подготовки кандидатов на судейские должности, создали соответствующие 

центры. Примером их являются Словения, Словакия, Узбекистан, Грузия, Бол-

гария, Эстония, Украина, Киргизия, Армения, Латвия.  

Представляется, что создание аналогичных центров в России сегодня ста-

новится актуальнейшей потребностью в контексте реализации поставленных 

перед судебной реформой задач. «Экономическое и духовное развитие любой 

страны в немалой степени определяется способностью образовательных и 

научных учреждений удовлетворять потребности граждан в высококачествен-

ных образовательных и научных услугах»1, – точно отметил С.С. Козлов. 

Законодательство не оставило за рамками предъявляемых к кандидату 

требований его морально-нравственные качества: претендовать на замещение 

должности мирового судьи может лицо, не совершившее порочащих его по-

ступков. Подобное требование было неотъемлемой частью законодательства о 

мировых судьях в пореформенной России 1864 г. В свое время А.Ф. Кони, так 

писал о моральном цензе судьи: «В деятельности судьи должны сливаться пра-

вовые и нравственные требования. Правила для внешних деяний в своем прак-

тическом осуществлении неминуемо отражают на себе и внутренний строй ду-

ши того, кто их осуществляет, ибо в каждом судебном действии наряду с во-

просом, что следует произвести, возникает не менее важный вопрос о том, как 

это произвести. Чтобы не быть простым орудием внешних правил, действую-

щим с безучастной регулярностью часового механизма, судья должен вносить в 

творимое им дело свою душу и наряду с предписаниями положительного зако-

на руководиться безусловными и вечными требованиями человеческого духа»2. 

                                                           
1 Козлов С.С. Указ. соч. С. 8.  
2 Кони А.Ф. Избранные произведения. С. 34. 
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Актуальность изложенного не вызывает сомнений. Сегодня для определения 

соответствия морально-нравственным требованиям, кандидат представляет в 

квалификационную коллегию судей ряд документов, в том числе анкету, харак-

теристику с места работы, автобиографию, медицинскую справку о состоянии 

здоровья. Соответствующие органы осуществляют проверку сведений, в том 

числе и предоставленных кандидатом.  

Однако, как верно отметил С. Гришин, «Из представленных материалов 

нельзя сказать, обладает ли претендент логическим мышлением, глубоким чув-

ством справедливости, умением четко и последовательно изложить свои суж-

дения в письменной форме, есть ли у него выдержка и чувство такта, хладно-

кровие и самообладание и многие другие качества, необходимые судье. 

В условиях дефицита информации рекомендация квалификационной коллегии 

о назначении кандидата на должность судьи в большинстве случаев строится на 

представлениях о претенденте, которые сложились у членов коллегии за время крат-

ковременного общения с ним в ходе заседания. При этом нет никаких гарантий, что 

коллегия примет правильное решение и рекомендует именно того, кто по своим де-

ловым и моральным качествам действительно соответствует высокому званию 

судьи1. 

Для того чтобы член квалификационной коллегии составил полное мнение о 

всех кандидатах в судьи, необходимо, по мнению указанного автора, на каждого 

претендента составлять справку-резюме, которая бы отражала оптимальный объ-

ем сведений о конкретном участнике конкурса. Перечень и содержание вопросов 

в справке-резюме должны включать сведения о трудовой деятельности и показа-

телях в работе, характере и объеме исполняемых функциональных обязанностей, 

психологические особенности личности, его моральные качества и состояние здо-

ровья, результаты сдачи квалификационных экзаменов и т.д. Составление спра-

вок-резюме по единой форме даст возможность реально сравнивать кандидатов и 

выбирать наиболее достойного. 

                                                           
1 Гришин С. Указ. соч. С. 23.  
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В этой связи представляется обязательным психодиагностическое тести-

рование кандидата в судьи, составление его психологического портрета, даю-

щего возможность оценить, пригоден ли он к деятельности по осуществлению 

правосудия. Повсеместное тестирование кандидатов на должности судей нача-

ло осуществляться Судебным департаментом при Верховном Суде РФ 17 де-

кабря 2002 г. в связи с приказом «Об организации экспериментального исполь-

зования методов психодиагностического обследования при изучении личности 

кандидата на должность судьи»1. Целью проведения эксперимента было выяв-

ление среди кандидатов на должность судьи лиц с неустойчивой психикой, с 

асоциальными установками, корыстно-утилитарной мотивацией, а также упо-

требляющих психоактивные вещества. Представляется, что с учетом тех нагру-

зок и эмоциональных стрессов, которые неизбежны при выполнении судейской 

работы, такое обследование необходимо.  

Заканчивая рассмотрение вопроса о том, какие требования предъявляет 

закон к кандидатам на должности мировых судей, следует отметить, что, став 

мировым судьей, такое лицо не вправе быть депутатами представительных ор-

ганов государственной власти или органов местного самоуправления, принад-

лежать к политическим партиям и движениям, осуществлять предприниматель-

скую деятельность, а также совмещать работу в должности мирового судьи с 

другой оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской, литератур-

ной и иной творческой деятельности. 

Таким образом, кандидат на должность мирового судьи должен соответ-

ствовать требования, изложенным в ст. 5 Закона «О мировых судьях в Россий-

ской Федерации». Необходимость соблюдения правил профессиональной эти-

ки, закрепленных в кодексе судейской чести, обусловлена ответственностью за 

их неисполнение.  

                                                           
1 См. также: О результатах эксперимента по психодиагностическому обследованию кандидатов 

на должность судьи и перспективах использования методов психодиагностики в кадровой рабо-

те: Постановление Президиума Совета Судей РФ от 26.07.2002; О психологическом обеспече-

нии судебной деятельности и использовании методов психодиагностического обследования 

личности кандидата на должность судьи: Постановление Совета Судей РФ от 26.12.2002 № 41. 

Документы опубликованы не были.  
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Являясь судьями субъекта, мировые судьи в отличие от судей федераль-

ных судов, имеют другой порядок наделения их полномочиями.  

Учитывая, что мировые судьи являются судьями субъектов РФ, хотя и 

входят в единую судебную систему РФ, Закон «О мировых судьях в Российской 

Федерации» закрепил право выбора конкретного способа наделения мировых 

судей полномочиями за субъектами Федерации, которые по этому вопросу 

принимают законы. Однако варианты этих выборов определены на федераль-

ном уровне: согласно п. 1 ст. 1 и ст. 6 Закона «О мировых судьях в Российской 

Федерации» мировые судьи назначаются (избираются) на должность законода-

тельным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ или 

избираются на должность населением соответствующего судебного участка в 

порядке, установленном законом субъекта РФ. Полагаем уместным заметить, 

что до 1917 г. мировые судьи и назначались, и избирались, причем выборы бы-

ли не прямыми, а проводились на уездных земских собраниях, а в Москве и Пе-

тербурге эти обязанности возлагались на городские думы. Таким образом, 

уместно говорить о частичной рецепции нынешним законодательством проце-

дуры наделения мировых судей полномочиями из дореволюционного законода-

тельства. 

Существуют различные точки зрения на закрепленные законодательством 

о мировых судьях способы наделения их полномочиями. Многие ученые–

правоведы считают, что наиболее демократичной процедурой является избра-

ние мировых судей непосредственно населением судебного участка, где он бу-

дет осуществлять свою юрисдикцию, поскольку только избрание мирового 

судьи населением сможет обеспечить его авторитет и независимость от мест-

ных органов власти и управления1.  

                                                           
1 См., напр.: Ржевский В.А., Чепурнова Н.М. Судебная власть в Российской Федерации: кон-

ституционные основы организации и деятельности. М., 1999. С. 171–172; Шамардин А. Не-

достатки областного закона – следствие несовершенства федерального // Рос. юстиция. 1999. 

№ 12. С. 13; Калягин В. Мировой судья должен избираться населением // Интервью. 

(http://w\vw.hro.org/editions/pg/19_02_02.htm); Власов В.И. Дискуссионные аспекты судебной 

реформы в Российской Федерации. Российская государственность: состояние и перспективы 

развития. М., 1995. С. 292–293.  

http://w/vw.hro.org/editions/pg/19_02_02.htm
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Также существует мнение, согласно которому «вряд ли повысится эффек-

тивность применения закона судами, их беспристрастность и объективность, 

если судьи станут выборными»1, а возможность выборов мировых судей в от-

личие от назначения федеральных судей рассматривается как нарушение един-

ства статуса судей. Однако практика избрала иной вариант наделения мировых 

судей полномочиями. Большинство субъектов РФ, принявших законы, регла-

ментирующие такой порядок, пошли по пути назначения мировых судей зако-

нодательными (представительными) органами государственной власти субъек-

та Федерации. 

Так, например, в Воронежской области мировой судья назначается на 

должность Воронежской областной думой по представлению председателя об-

ластного суда и Управления Судебного департамента в Воронежской области; 

во Владимирской области Законодательным собранием области по представле-

нию председателя областного суда; в Нижегородской области мировые судьи 

назначаются Законодательным собранием области по представлению админи-

страции Нижегородской области, согласованному с представительными орга-

нами местного самоуправления городов и районов области; в республике Буря-

тия мировые судьи назначаются на должности народным Хуралом Республики 

по представлению Президента Республики, которое основано на предложении 

председателя Верховного Суда Республики и Квалификационной коллегии су-

дей Республики2.  

Представляется, что большинство субъектов РФ пошли по пути назначе-

ния мировых судей своими представительными (законодательными) органами, 

а не по пути их выбора жителями соответствующего судебного участка, кото-

рый, безусловно, является более демократичной процедурой, по причине боль-

                                                           
1 Черемных Г. Институт мировых судей требует внимания // Рос. юстиция. 1997. № 5. С. 14–

15.  
2 См. об этом: Головинская И.В. Мировой суд: современное состояние и перспективы разви-

тия // Пути повышения качества подготовки специалистов для Минюста России: Материалы 

науч.-практ. конф. 16 апр. 2003 г., г. Владимир / ВЮИ Минюста России. Владимир, 2004; 

Сомов С. Развитие института мировых судей и баланс интересов Федерации и регионов // 

Рос. юстиция. 2002. № 1. С. 23; Головинская И.В. Мировые за работой // Судеб. вестн. 

(Журн. судейского сообщества Владимирской области). 2002. № 3(10). С. 30. 
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шей дешевизны данного способа, а также, вероятно, из опасения трудностей 

организационного плана при проведении выборов1.  

Вместе с тем, С.В. Лонская, считает, что «учитывая, что мировые судьи 

будут находиться в самом непосредственном контакте с людьми, что главным 

образом через них граждане будут иметь дело с судебной властью вообще, – 

через всеобщие выборы мировых судей необходимо пройти»2. Мы разделяем 

данное мнение. Кроме того, именно выборность мировых судей была преду-

смотрена Концепцией судебной реформы 1991 г. 

Каждый из вариантов наделения мировых судей полномочиями имеет 

свои плюсы и минусы. 

Рассмотрим выборный порядок, осуществляемый прямым тайным голо-

сованием, на альтернативной основе. 

Его явные преимущества в демократичности самой процедуры. Избран-

ный путем голосования мировой судья получает мандат на осуществление пра-

восудия непосредственно от населения. Население судебного участка, избира-

ющее кандидата, как правило, может знать о его деятельности и о нем как лич-

ности, уже задолго до проведения выборов. При таком порядке сводится к ми-

нимуму в процессе выборов влияние чиновников и полностью отсутствует за-

частую заранее сформированное мнение членов квалификационных коллегий, 

сегодня «дающих пропуск» кандидатам в судейское сообщество. Такой порядок 

всецело способствовал бы достижению цели создания мировой юстиции – при-

ближению суда к населению и повышению доверия судебной власти. 

Недостатком такого порядка наделения полномочиями является сложная 

организационная процедура его проведения; риск того, что ввиду недостаточ-

ной явки избирателей выборы могут не состояться, и большие, в сравнении с 

альтернативным порядком, финансовые затраты, которые предстоит взять на 

себя субъектам РФ, чьими судьями по закону и являются мировые судьи. Вме-

                                                           
1 См., напр.: Чепурнова Н. Как сформировать корпус мировых судей? // Рос. юстиция. 1999. 

№ 4. С. 2–3; Колоколов Н.А. Мировая юстиция – важная форма стабилизации человеческих 

отношений в гражданском обществе // Мировой судья. 2003. № 1. С. 6. 
2 Лонская С.В. О статусе мировых судей // Рос. юстиция. 1996. № 1. С. 46. 
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сте с тем, тщательно выверенная процедура выборов не может не принести по-

ложительных результатов. Кроме того, как показывает анализ заключений по 

тем или иным законам, отсутствие или недостаточность финансирования прак-

тически всегда являются преградой к нововведениям. Однако, следует помнить, 

что правосудие дешевым не бывает. Нельзя нивелировать все прогрессивные 

идеи мотивацией дефицита бюджетных средств. Сегодня страна имеет профи-

цитный бюджет. Разумеется, не во всех регионах наблюдается одинаковое со-

циально-экономическое положение. Вместе с тем разработаны и давно суще-

ствуют государственные механизмы регулирования экономических отношений 

в стране в целом и в ее регионах в частности. Известно, что простой путь не 

всегда самый эффективный. 

Некоторые сторонники проведения выборов на должности мировых су-

дей предлагают в целях экономии финансовых средств проводить их одновре-

менно с выборами в органы власти. Представляется, что по многим причинам 

период проведения совместных выборов может не совпадать. Как правило, де-

путаты того или иного органа власти осуществляют полномочия в пределах 

установленного для этого срока. Как показывает практика осуществления дея-

тельности мировыми судьями, далеко не каждый судья осуществляет свои пол-

номочия в отведенный для этого законом период. Причин тому немало: отстав-

ка или прекращение его полномочий могут осуществляться по причине болез-

ни, смены места жительства, неудовлетворительного исполнения обязанностей, 

перехода на работу в федеральный суд и др. Ввиду этого, выборы в мировые 

судьи могут проводиться значительно чаще, чем в соответствующие органы 

власти.  

Существуют мнения о том, что выборность разрушает принцип незави-

симости суда и единства статуса судей1, так как вовлеченный в предвыборную 

гонку кандидат на должность судьи после избрания стремится отблагодарить 

избирателей.  

                                                           
1 Черемных Г. Институт мировых судей требует внимания // Рос. юстиция. 1997. № 5. С. 15. 
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Нам же представляется, что, во-первых, поскольку норма закона допуска-

ет такой порядок выборов и не стала предметом запрета Конституционным Су-

дом РФ, то она не нарушает основополагающих принципов о статусе судей. В-

вторых, единственной благодарностью избранного мирового судьи будет его 

честная работа, а ее результатом – законные решения.  

Более простым вариантом является наделение мировых судей полномо-

чиями путем назначения органами законодательной власти субъектов – «удобен 

опосредованным, упрощенным характером передачи власти от народа мировым 

судьям через депутатский корпус, не требует материальных затрат, при этом 

позволяет в непродолжительные сроки формировать корпус мировых судей»1. 

Как отмечает Е.Г. Щербатых, деятельность законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти субъектов РФ по назначению мировых 

судей на должности есть не что иное, как проявление представительной демо-

кратии. Такая процедура наделения мировых судей полномочиями не ставит их 

в зависимость от исполнительной и законодательной ветвей власти субъекта 

Федерации, поскольку, наделяя того или иного кандидата полномочиями миро-

вого судьи путем назначения его на должность, законодательный (представи-

тельный) орган государственной власти субъекта Федерации действует от име-

ни народа, выражая его интересы2. 

Теоретически мы согласны с доводами указанного автора, однако не сле-

дует ставить знак равенства между терминами «законодательный (представи-

тельный) орган государственной власти субъекта Федерации», «народ» и кон-

кретное «должностное лицо», являющееся депутатом этого законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Федерации и 

уполномоченным выражать интересы народа. А вследствие этого всегда сохра-

няются определенные опасения выражения личных интересов должностным 

лицом – депутатом при рассмотрении кандидатуры того или иного кандидата 

на должность судьи. 

                                                           
1 Щербатых Е.Г. Мировой судья: организационно-правовые и уголовно-процессуальные ас-

пекты деятельности: Дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2006. С. 70.  
2 Щербатых Е.Г. Указ. соч. С. 74. 
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Безусловно прав В.М. Лебедев, считающий, что «Если к кандидатам в судьи 

предъявляются высокие требования профессионального характера, то выборы 

местным населением не эффективны»1. Однако, нельзя отрицать того, что в законе 

установлены достаточно высокие требования к кандидатам на должности миро-

вых судей, вместе тем, как свидетельствуют приведенные И.В. Калиниковым дан-

ные, из 400 судей, чьи полномочия были прекращены, 20 % совершили прогулы, 

пьянство на работе и недостойное поведение в быту2. Кроме того, нельзя не учи-

тывать процент отмененных или измененных судебных решений у отдельных ми-

ровых судей, что также свидетельствует о неспособности их справляться с про-

фессиональными обязанностями.  

Из сказанного следует, что оценка соответствия кандидата предъявлен-

ным законом высоким требованиям не в полной мере сегодня осуществляется 

теми органами (судебными и законодательными), которые в силу закона долж-

ны назначать наиболее достойных кандидатов на должности судей. В этой свя-

зи считаем выборный порядок наделения мировых судей полномочиями наибо-

лее эффективным, направленным на реализацию целей и задач, в силу которых 

создавалась мировая юстиция. 

Смысловое значение термина «мировой суд» предполагает, в первую оче-

редь, принятие мер для примирения сторон. Более всего этого можно достичь, ко-

гда мировой судья лично знаком с жителями своего участка. Кто, как не жители 

судебного участка, могут лучше оценить личные и деловые качества кандидата на 

должность мирового судьи3. А. Шамардин справедливо отмечал, что «повторное 

избрание судьи по истечении срока его полномочий было бы действительным по-

казателем того, что он оправдал оказанное ему народом доверие»4.  

                                                           
1 Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития. 

СПб., 2001. С. 234. 
2 Судейская этика. Поведение судей в суде и вне суда. Ответственность судей в России: Те-

зисы выступления И.В. Калиникова, члена ВККС // Рос. судья. 2003. № 11. С. 14.  
3 Анохина В.Ю. Особенности порядка назначения (избрания) на должность мировых судей и 

срока их полномочий // Мировой судья. 2007. № 4. С. 9. 
4 Шамардин А. Указ. соч. С. 13.  
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В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона «О мировых судьях в Российской Феде-

рации», мировой судья назначается (избирается) на должность на срок, уста-

новленный законом соответствующего субъекта РФ, но не более чем на пять 

лет. По истечении указанного срока лицо, занимавшее должность мирового 

судьи, вправе вновь выдвинуть свою кандидатуру для назначения (избрания) на 

данную должность. При повторном и последующих избраниях (назначениях) 

мировой судья назначается (избирается) на срок, устанавливаемый законом со-

ответствующего субъекта РФ, но не менее чем на пять лет. 

Субъекты по-разному подошли к решению этого вопроса и при определе-

нии срока полномочий мирового судьи региональные законодатели, исходя из 

местных условий и социально-экономического состояния и развития регионов, 

установили различные наиболее приемлемые сроки полномочий мировых судей 

в пределах федерального закона. Вместе тем, в отличие от судей федеральных 

судов, мировые судьи не могут быть назначены без ограничения срока полно-

мочий. Различные точки зрения высказываются по этому поводу. Считаем, что, 

поскольку мировые судьи являются судьями субъектов и государство делегиру-

ет субъектам РФ часть своих полномочий, в том числе и по формированию су-

дебной власти в субъекте, то срок полномочий мировых судей должен быть 

ограничен. Тем более, если учесть, что мировые судьи могут быть как назна-

ченными законодательным (представительным) органом государственной вла-

сти субъекта РФ, так и избранными народом, то при избрании на должность на 

пожизненный срок весь смысл выборов был бы полностью нивелирован. 

Таким образом, порядок наделения судей, в том числе и мировых, полномо-

чиями составляет основу структурного элемента системы принципов судебной 

власти – независимости. Как верно отмечает В.И. Анишина, «суть его состоит в 

том, что независимость судьи является неотъемлемой составляющей идеи само-

стоятельности судебной власти, все меры и гарантии правового, организационно-

го, материального и социального характера, в сущности являются не льготой для 
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судьи, а направлены на удовлетворение потребности общества в справедливом, 

профессиональном, беспристрастном, самостоятельном суде»1.  

Мировые судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и за-

кону. В своей деятельности по осуществлению правосудия они никому не под-

отчетны. Проявление неуважения к мировым судьям влечет установленную за-

коном ответственность. Требования и распоряжения судей при осуществлении 

ими полномочий обязательны для всех без исключения государственных орга-

нов, общественных объединений, должностных, юридических и физических 

лиц. Неисполнение распоряжений мировых судей влечет установленную зако-

ном ответственность. 

Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федерации» преду-

смотрел гарантии независимости судей, распространяющиеся как на судей фе-

деральных судов, так и на мировых судей. Независимость судей обеспечивается 

запретом чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по осуществлению 

правосудия; установленным порядком приостановления и прекращения полно-

мочий судьи; правом судьи на отставку; неприкосновенностью судьи; системой 

органов судейского сообщества; предоставлением судье материального и соци-

ального обеспечения из бюджета государства. Гарантии независимости распро-

страняются на всех судей в Российской Федерации и не могут быть отменены и 

снижены иными нормативными актами Российской Федерации и ее субъектов2. 

На мировых судей и членов их семей распространяются гарантии незави-

симости судей, а также материального обеспечения и социальной защиты, 

установленные Законом «О статусе судей в Российской Федерации» иными фе-

деральными законами. 

Организационное обеспечение деятельности мировых судей осуществляет-

ся органами исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 
                                                           
1 Анишина В.И. Основные принципы статуса судьи как носителя судебной власти: конститу-

ционно-правовое содержание и проблемы реализации // Мировой судья. 2006. № 10. С. 10.  
2 См. об этом: О мерах по реализации федерального закона «О государственной защите су-

дей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»: Приказ МВД РФ 

от 20.12.1995 № 483 // Рос. вести. 1996. № 48.  
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Под организационным обеспечением деятельности мировых судей понимаются 

мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информаци-

онного и иного характера, направленные на создание условий для полного и не-

зависимого осуществления правосудия. 

 Обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального 

денежного поощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых за счет 

средств фонда оплаты труда, социальных выплат, предусмотренных для судей 

федеральными законами, а также обеспечение нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий мировых судей жилыми помещениями является расходным 

обязательством Российской Федерации и осуществляется через органы Судеб-

ного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

 В соответствии со ст. 9 Закона «О статусе судей в Российской Федера-

ции» независимость мировых судей обеспечивается системой органов судей-

ского сообщества, к которым закон относит Всероссийский съезд судей; конфе-

ренции судей субъектов РФ; Совет судей РФ; советы судей субъектов РФ; об-

щие собрания судей судов; Высшая квалификационная коллегия судей РФ; ква-

лификационные коллегии судей субъектов РФ.  

Основными задачами органов судейского сообщества являются: содей-

ствие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства; защита прав 

и законных интересов судей; участие в организационном, кадровом и ресурс-

ном обеспечении судебной деятельности; утверждение авторитета судебной 

власти, обеспечение выполнения судьями требований, предъявляемых Кодек-

сом судейской этики. 

Сообразуясь с указанными задачами, судейское сообщество рассматрива-

ет актуальные проблемы работы судов, их кадрового, организационного обес-

печения, а также правового и социального положения судей1.  

                                                           
1 См.: Завидов Б.Д. Комментарий к Закону «О статусе судей в Российской Федерации» // 

СПС «КонсультантПлюс».  
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Единый для всех судей, в том числе и мировых судей, статус подтвержда-

ет возможность их участия в работе названных органов судейского сообщества. 

Нормы представительства и порядок делегирования им полномочий представ-

лен в Федеральном законе «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации»1. Вместе с тем следует заметить, что закон не наделяет правом 

представительства интересов мировых судей в Высшей квалификационной 

коллегии судей Российской Федерации. Такое положение считаем ошибочным 

и требующим своего разрешения. 

На мировых судей распространяются гарантии их неприкосновенности – 

как одного из наиболее существенных условий независимости. Суть принципа 

заключается, прежде всего, в невозможности привлечения судьи к какой-либо 

ответственности в связи с высказанным им мнением при осуществлении право-

судия по конкретному делу. Мировой судья не может быть привлечен к адми-

нистративной и дисциплинарной ответственности; привлечение к уголовной 

ответственности возможно лишь в порядке, предусмотренном федеральным за-

коном (ч. 2 ст. 122 Конституции РФ). Принцип неприкосновенности распро-

страняется не только на личность судьи, но и на его жилище и служебные по-

мещения, используемые им транспорт и средства связи, корреспонденцию, 

имущество и документы2.  

Данный принцип является залогом осуществления мировым судьей пра-

восудия эффективно и самостоятельно. 

Важнейшим элементом правового статуса мирового судьи является ука-

занный в Конституции РФ (ст. 121) принцип несменяемости. Суть принципа за-

ключается в обеспечении независимости судьи в процессе осуществления пол-

номочий в пределах установленного срока. Мировой судья не может быть 

назначен (избран) на другую должность или в другой суд без его согласия. 

                                                           
1 Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: Федер. закон от 14.03.2002 

№ 30-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1022. 
2 О статусе судей в Российской Федерации: Федер. закон от 26 июня 1992 г. (в ред. от 21 

июня 1996 г.) // ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. № 20. Ст. 1792; СЗ РФ. 1995. № 26. Ст. 2399. 
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Составным элементом принципа несменяемости судей является невоз-

можность прекращения полномочий судьи без его волеизъявления в установ-

ленный срок их осуществления. Приостановление или прекращение полномо-

чий судьи без его согласия возможно только в порядке и по основаниям, 

предусмотренным федеральным законом, что предусмотрено Законом «О ста-

тусе судей в Российской Федерации».  

Как и у судей федеральных судов, у мировых судей полномочия могут 

быть приостановлены или прекращены квалификационной коллегией судей 

субъекта при наличии оснований, изложенных в ст. 13 и 14 Закона «О статусе 

судей в Российской Федерации». Об этом упоминается и в ст. 8 Закона «О ми-

ровых судьях в Российской Федерации».  

Составной частью правового статуса мирового судьи являются процессу-

альные полномочия, в том числе и в сфере уголовного судопроизводства. 

Законом «О мировых судьях в Российской Федерации» установлена их 

компетенция: мировой судья единолично рассматривает в первой инстанции 

уголовные дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначе-

но максимальное наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, а 

также рассматривает уголовные дела по новым и вновь открывшимся обстоя-

тельствам в отношении решений, принятых им в первой инстанции и вступив-

ших в силу. 

Согласно п. 4 ч. 2. ст. 30 УПК РФ, мировой судья единолично рассматри-

вает уголовные дела, подсудные ему в соответствии с ч. 1. ст. 31 УПК РФ. 

Часть 1 статьи 31 УПК РФ содержит ряд исключений из перечня пре-

ступлений, определенных УК РФ, максимальное наказание за совершение ко-

торых не превышает трех лет лишения свободы. Кроме того, согласно ч. 6 

ст. 30 УПК РФ, уголовные дела, подсудные мировому судье, совершенные ли-

цами, указанными в ч. 5 ст. 31 УПК РФ, рассматриваются судьями гарнизонных 

военных судов единолично в порядке, установленном гл. 41 УПК РФ.  

Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье, изло-

жено в гл. 41 УПК РФ. Данная глава содержит полномочия судьи по уголов-
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ному делу частного обвинения и по уголовному делу с обвинительным заклю-

чением, актом, постановлением. Рассмотрение уголовного дела в судебном за-

седании осуществляется мировым судьей в соответствии с общими правилами 

судебного разбирательства, с изъятиями, предусмотренными ст. 21 УПК РФ. 

Из содержания и смысла правового регулирования следует, что судебное раз-

бирательство в мировом суде подчиняется общим требованиям уголовно-

процессуального закона. Таким образом, рассмотрение уголовного дела о пре-

ступлении небольшой и средней тяжести осуществляется мировым судьей в 

соответствии с общими правилами судебного разбирательства. Рассмотрение 

уголовного дела частного обвинения мировой судья производит в соответ-

ствии с теми же общими правилами судебного разбирательства. Мировой су-

дья, рассмотрев дело по существу, выносит приговор в порядке, установлен-

ном ст. 322 УПК РФ. Вступившие в силу постановления мировых судей, а 

также требования и распоряжения при осуществлении ими полномочий обяза-

тельны для всех без исключения государственных органов, общественных 

объединений, должностных, юридических и физических лиц. Неисполнение 

распоряжений мировых судей влечет установленную законом ответствен-

ность. 

Исследование правового статуса мирового судьи позволяет сделать не-

которые выводы. 

 Правовой статус мировых судей – это свод правил, определяющих их 

права и обязанности, а также регламентирующих совокупность отношений, 

возникающих в связи с осуществлением профессиональной деятельности. 

Правовой статус мировых судей имеет определенные отличия от статуса 

судей федеральных судов, обусловленные дуализмом их положения в системе 

судов РФ как судей субъектов РФ и являющихся судьями общей юрисдикции.  

Полномочия, порядок деятельности мировых судей и создания должно-

стей мировых судей устанавливаются Конституцией РФ, ФКЗ «О судебной си-

стеме Российской Федерации», иными федеральными конституционными зако-

нами, а также ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации». Закон закре-
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пил право выбора наделения мировых судей полномочиями за субъектом (вы-

борность или назначение).  

Требования, предъявляемые к кандидату на должность мирового судьи, 

аналогичны требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность судьи 

федерального суда.  

На мировых судей распространяются правовой статус судьи РФ, гарантии 

независимости судей, их неприкосновенности. На мировых судей и членов их 

семей распространяются гарантии материального обеспечения и социальной 

защиты.  

Мировой судья в рамках уголовно-процессуальной функции разрешения 

дела исследует доказательства, руководит судебным процессом и разрешает де-

ло по существу, т.е. принимает решение о виновности (или невиновности) под-

судимого и о назначении наказания в случае признания подсудимого винов-

ным.  

Мировой судья является судьей первой инстанции и рассматривает уго-

ловные дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначено 

максимальное наказание не свыше трех лет лишения свободы, кроме дел о пре-

ступлениях, перечень которых содержится в ст. 31 УПК РФ. Рассмотрение уго-

ловного дела мировым судьей осуществляется в соответствии с общими прави-

лами судебного разбирательства. Приговоры и другие решения мирового судьи 

могут быть обжалованы в апелляционном порядке. Мировой судья осуществля-

ет правосудие именем Российской Федерации. Вступившие в законную силу 

решения мирового судьи обязательны для всех и подлежат исполнению на всей 

территории Российской Федерации.  

 

5.4. Подсудность уголовных дел мировым судьям 

 

Судебные системы всех государств состоят из различных судов, отлича-

ющихся друг от друга своей компетентностью – властными полномочиями, 

урегулированными правовыми нормами. 
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Компетенция, как отмечает профессор Д.Н. Бахрах, – состоит их двух 

обязательных элементов: властных полномочий и подведомственности, то есть 

определения предметов, объектов, на которые распространяется власть субъек-

та, которыми он ведает1.  

«...Составные части компетенции – юридическая возможность или дол-

женствования... выполнять определенного вида управленческую деятельность 

(т.е. функцию) применительно к деятельности определенного вида объектов 

управления»2.  

Известно, что компетенция суда – это совокупность всех его полномочий 

как органа судебной власти3. 

Однако компетенция суда и подсудность уголовных дел о преступлениях 

– нетождественные понятия. Они относятся друг к другу как целое к части, где 

общим (целым) является компетенция, а ее элементом (частью) – подсудность.  

В Юридическом энциклопедическом словаре применительно к уголовно-

му процессу термину «подсудность» дано следующее толкование: «характер 

уголовного дела, определяющий, каким конкретно судом первой инстанции и в 

каком судебном составе дело должно быть рассмотрено»4.  

В уголовно-процессуальном законодательстве РФ и правовой литературе 

термин «подсудность» употребляется в двух смыслах: 

1) подсудность как полномочия суда общей юрисдикции на рассмотрение 

и разрешение определенной категории уголовных дел в качестве суда первой 

инстанции; 

2) подсудность как свойство уголовных дел, обусловливающих их рас-

смотрение и разрешение в определенном суде и в определенном составе судей. 

В зависимости от смысла, который различные авторы вкладывают в по-

нятие термина «подсудность», ими даны различные определения. Так, А.В. 

                                                           
1 Бахрах Д.Н. Подведомственность юридических дел и ее уровни // СПС «Консультант-

Плюс». 
2 Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки. М., 1988. С. 240. 
3 Семенов С.Н. Уголовно-процессуальная подсудность: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2007. С. 15.  
4 Юридический энциклопедический словарь. С. 365. 
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Гриненко рассматривает подсудность как совокупность правил, позволяющих 

отнести рассмотрение и разрешение уголовного дела к ведению того или иного 

суда первой инстанции. В соответствии с правилами подсудности уголовные 

дела распределяются между судами различных звеньев1.  

Б.Т. Безлепкин под подсудностью уголовных дел предлагает понимать 

совокупность признаков уголовного дела, в зависимости от которых его рас-

смотрение относится к компетенции того или иного суда первой инстанции2. 

Несколько иное определение подсудности дано А.П. Рыжаковым: «под-

судность – это совокупность признаков, характеризующих преступление (об-

щественно опасное деяние), а в некоторых случаях и лицо, совершившее пре-

ступление, исходя из которых рассмотрение и разрешение уголовного дела по 

первой инстанции относится к компетенции строго определенного суда3. 

Включение в понятие подсудности такого элемента, как состав суда, обу-

словлено тем, что законодатель предусмотрел в настоящее время возможность 

рассмотрения и разрешения уголовных дел о преступлениях различными соста-

вами судей (единолично мировым судьей, судьей районного суда, судом в со-

ставе трех профессиональных судей, судом с участием присяжных заседате-

лей). 

Правильное определение подсудности уголовных дел о преступлениях 

имеет большое социально-правовое значение. В связи с этим решение данного 

вопроса нельзя отнести только к юридико-техническим акциям4. Принадлеж-

ность уголовного дела к той или иной категории влечет целый ряд правовых 

последствий, определяющих специфику уголовной ответственности за пре-

ступления соответствующей категории.  

                                                           
1 Гриненко А.В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М., 2006. С. 119. 
2 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) М., 2002. С. 51. 
3 Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 

3-е изд., изм. и доп. М., 2003. С. 129.  
4 См. об этом: Уголовный процесс: Учеб. для студентов юрид. вузов и фак-тов / Под ред. К.Ф. 

Гуценко. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 253; Вандышев В.В. Уголовный процесс: Курс 

лекций. СПб., 2004. С. 538. 
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Процессуальное и социально-правовое значение института подсудности 

заключается в том, что он: 

1) обеспечивает своевременность, полноту, всесторонность и объектив-

ность исследования обстоятельств уголовного дела; 

2) содействует реализации уголовно-процессуального принципа равен-

ства граждан перед законом и судом; 

3) обеспечивает реализацию права на судебную защиту и гарантирует 

рассмотрение и разрешение уголовного дела о преступлении судом законным, 

компетентным, независимым и беспристрастным (ст. 14 Международного пакта 

о гражданских и политических правах1). Этот принцип нашел свою реализацию в 

ст. 47 Конституции РФ: «Никто не может быть лишен права на рассмотрение 

его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено зако-

ном», а также в п. 3 ст. 8 УПК РФ; 

4) установленные уголовно-процессуальным законом правила подсудно-

сти устраняют субъективизм, произвольность в решении вопроса, какой суд 

первой инстанции будет рассматривать конкретное уголовное дело.  

Справедливы слова С.Б. Россинского, отмечающего, что «Институт под-

судности имеет и существенное организационно-правовое значение. Он позво-

ляет распределить все уголовные дела между судами общей юрисдикции; ис-

ключает необоснованные процессуальные споры; способствует правильному 

формированию судейского корпуса пропорционально количеству рассматрива-

емых дел и т.д.»2.  

Провозглашая право граждан на судебную защиту, государство обеспе-

чивает условия его реализации путем создания не только судебных учрежде-

ний, но и установления их компетенции. 

                                                           
1 См.: Моул Н., Харби К., Алексеева Л. Европейская конвенция о защите прав человека и ос-

новных свобод. Ст. 6. Право на справедливое судебное разбирательство. Прецеденты и ком-

ментарии. М., 2001.  
2 Россинский С.Б. Уголовный процесс России: Курс лекций. М., 2007. С. 349. 
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Мировые судьи рассматривают дела в соответствии с общими признака-

ми подсудности, а именно: родовым (предметным), территориальным, персо-

нальным и признаком подсудности по связи уголовных дел. 

Родовой признак подсудности уголовного дела определяется характером 

совершенного преступления, выраженным в его уголовно-правовой квалифика-

ции. 

Этот признак используется для разграничения уголовных дел о преступ-

лениях между различными звеньями одноименных судов и составами этих су-

дов. В частности этот признак применяется для разграничения уголовных дел о 

преступлениях, подсудных мировому судье, суду районного звена, суду об-

ластного звена, а также дел, подсудных гарнизонных военным судам и окруж-

ным (флотским) судам, выступающим в качестве судов первой инстанции. 

В соответствии со ст. 30 УПК РФ рассмотрение уголовных дел о преступ-

лениях осуществляется судом коллегиально или судьей единолично. Положе-

ние п. 4 ч. 2 ст. 30 УПК РФ о рассмотрении уголовных дел мировым судьей 

имеет следующую трактовку: «4) мировой судья – уголовные дела, подсудные 

ему в соответствии с ч. 1 ст. 31 настоящего Кодекса».  

В соответствии с ч. 1 ст. 31 УПК РФ мировому судье подсудны: 

1) уголовные дела частного обвинения о преступлениях, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ; 

2) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максималь-

ное наказание не превышает трех лет лишения свободы, за исключением уго-

ловных дел о преступлениях, исчерпывающий перечень которых дан в ч. 1 

ст. 31 УПК РФ. 

В этом исключении находятся уголовные дела об убийстве, совершенном 

в состоянии аффекта (ч. 1 ст. 107 УК РФ), об убийстве при превышении преде-

лов необходимой обороны, либо об убийстве, совершенном при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 

УК РФ), о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 и 2 ст. 109 УК РФ), о 

половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не до-
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стигшим четырнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ), о развратных действи-

ях (ст. 135 УК РФ) и некоторые другие уголовные дела. 

Как считает В.В. Вандышев, анализ уголовных дел, изъятых из подсудно-

сти мировых судей, указывает на наличие субъективного подхода к определе-

нию этого перечня преступлений, который не поддается научному объяснению 

с точки зрения логики и здравого смысла1. При этом нужно учитывать, что тре-

бования к профессионализму мировых судей практически не отличаются от 

требований, предъявляемых законом к судьям федеральных судов. 

Персональный признак лежит в основе определения подсудности уголов-

ных дел военным судам2. Мировые судьи не функционируют в системе воен-

ных судов. В связи с этим уголовные дела о преступлениях, подсудных ми-

ровому судье и совершенных военнослужащими и гражданами, проходящи-

ми военные сборы, рассматриваются судьями гарнизонных военных судов 

единолично в порядке, установленном гл. 41 УПК РФ, т.е. в порядке, преду-

смотренном для деятельности мирового судьи.  

Полагаем, что законодатель при составлении указанной статьи допустил 

юридически неточную формулировку ее содержания. На наш взгляд, вместо 

содержащегося в статье текста «уголовные дела, подсудные мировому судье, 

совершенные лицами, указанными в ч. 6 ст. 30 настоящего Кодекса, (и далее по 

тексту)» следовало бы указать: «уголовные дела о преступлениях, совершенных 

лицами, указанными в ч. 5 ст. 31 настоящего Кодекса, рассматриваются судь-

ями гарнизонных военных судов единолично в порядке, установленном гл. 41 

УПК РФ. В этих случаях приговор и постановление могут быть обжалованы в 

апелляционном порядке».  

Территориальный признак подсудности уголовного дела, согласно ст. 32 

УПК РФ, определяется: 

1) местом совершения преступления, за исключением случаев, преду-

смотренных ст. 35 УПК РФ. 

                                                           
1 См.: Вандышев В.В. Указ. соч. С. 540. 
2 Порцева О.Б. Подсудность уголовных дел: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 

2004. С. 19. 
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Рассмотрение уголовного дела в том суде, в районе деятельности которо-

го совершено преступление, целесообразно в силу того, что в этом районе 

находятся, как правило, подсудимый, потерпевший, свидетели и большинство 

иных участников уголовного судопроизводства; судьи хорошо знают местные 

условия, которые в той или иной мере всегда учитываются при принятии су-

дебного решения по уголовному делу; судебные решения в таком случае ока-

зывают наибольшее воспитательное воздействие на участников уголовного су-

допроизводства и население1; 

2) местом окончания предварительного расследования, если преступле-

ние было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного су-

да, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого одно-

именного суда; 

3) местом совершения большинства преступлений или местом соверше-

ния наиболее тяжкого из этих преступлений, если преступления совершены в 

различных местах (ст. 32 УПК РФ).  

Территориальный признак подсудности обеспечивает достижение уго-

ловно-процессуальной экономии, что имеет большое значение для эффективно-

сти уголовного судопроизводства; способствует более полному исследованию 

обстоятельств дела и учету местных условий2. Правильное определение терри-

ториального признака подсудности уголовных дел необходимо потому, что 

юрисдикция каждого суда распространяется на соответствующую администра-

тивно-территориальную единицу. 

Юрисдикция мирового судьи, согласно п. 1 ст. 4 ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации», определяется границами территории судебного участ-

ка. Как отмечалось в предыдущих параграфах настоящей работы, определен-

ный законодателем территориальный признак подсудности уголовных дел вы-

                                                           
1 См.: Александров А.С., Ковтун Н.Н., Поляков М.П., Сереброва С.П. Уголовный процесс 

России: Учеб. / Науч. ред. В.Т. Томин. М., 2003. С. 470–472.  
2 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Рос-

сийской Федерации. Постатейный / Под общ. ред. проф. А.В. Смирнова.  

3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 127.  
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зывает значительные затруднения при осуществлении уголовного судопроиз-

водства в случае длительного или временного отсутствия мирового судьи.  

Ввиду пробела в УПК РФ передача уголовного дела для дальнейшего 

производства по нему в случае отсутствия мирового судьи не возможна без 

нарушения территориального признака подсудности мировому судье другого 

судебного участка.  

Вместе с тем ст. 35 УПК РФ допускает изменение территориальной под-

судности уголовного дела о преступлении до начала судебного разбирательства 

по следующим причинам: по ходатайству стороны в случае удовлетворения в 

соответствии со ст. 65 УПК РФ заявленного ею отвода всему составу соответ-

ствующего суда; по ходатайству стороны либо по инициативе председателя су-

да, в который поступило уголовное дело, в случаях, если: все судьи данного су-

да ранее принимали участие в производстве по рассматриваемому уголовному 

делу, что является основанием для отвода в соответствии со ст. 63 УПК РФ; не 

все участники уголовного судопроизводства по уголовному делу проживают на 

территории юрисдикции данного суда, и все обвиняемые согласны на измене-

ние подсудности данного уголовного дела. 

Как считает В.В. Вандышев, правила изменения территориального при-

знака подсудности уголовного дела о преступлении в определенной мере про-

тиворечат конституционному и уголовно-процессуальному праву участников 

уголовного судопроизводства (а не только подсудимого) на рассмотрение их 

уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

уголовно-процессуальным законом1.  

Следует отметить, ч. 5 ст. 65 УПК РФ указывает на то, что в случае удо-

влетворения заявления об отводе мирового судьи уголовное дело, ходатайство 

или жалоба передаются в производство соответственно другого судьи или со-

става суда в порядке, установленном УПК РФ. На самом деле Кодекс не содер-

жит процессуальной нормы о порядке дальнейшего производства по уголовно-

му делу в случае удовлетворения заявления об отводе мирового судьи. Полага-

                                                           
1 См.: Вандышев В.В. Указ. соч. С. 550. 
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ем, законодатель не учел того, что мировой судья осуществляет судопроизвод-

ство единолично в пределах территории судебного участка.  

Согласно ст. 8 Федерального закона от 17.12.1998 №188-ФЗ «О мировых 

судьях в Российской Федерации» при прекращении или приостановлении пол-

номочий мирового судьи, а также в случае временного отсутствия мирового 

судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные причины) исполнение его обязан-

ностей возлагается на мирового судью другого судебного участка того же су-

дебного района постановлением председателя соответствующего районного су-

да. Если в данном судебном районе создана одна должность мирового судьи, то 

при прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а также в 

случае временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважи-

тельные причины) исполнение его обязанностей постановлением председателя 

вышестоящего суда или его заместителя возлагается на мирового судью, осу-

ществляющего свою деятельность в ближайшем судебном районе. 

Правила об определении подсудности по связи уголовных дел применяют-

ся в случаях, когда уголовные дела подсудны судам разных уровней в случае 

совершения нескольких не одинаковых по своей тяжести преступлений одним 

лицом или группой лиц, а также когда совершено одно преступление несколь-

кими лицами, дела которых подлежат рассмотрению в судах разных уровней. 

Мировой судья, руководствуясь ст. 33 УПК РФ, определяющей подсудность по 

связи дел, при обвинении одного лица или группы лиц в совершении несколь-

ких преступлений, дела о которых подсудны разноименным судам или судам 

различных звеньев, передает уголовное дело на рассмотрение в вышестоящий 

из этих судов.  

Следует заметить, подсудность гражданского иска, вытекающая из уго-

ловного дела о преступлении, определяется подсудностью уголовного дела, в 

котором этот гражданский иск был предъявлен (ч. 10 ст. 31 УПК РФ). Однако 

УПК РФ не содержит указаний на ограничение суммы гражданского иска, 

предъявляемого в связи с уголовным делом о преступлении, которое подлежит 

рассмотрению и разрешению мировым судьей.  
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Обратим внимание на то, что уголовно-процессуальный закон не доста-

точно четко урегулировал право мирового судьи на пересмотр уголовных дел 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Полагаем, что в связи с 

тем, что мировые судьи входят в единую судебную систему Российской Феде-

рации и рассматривают уголовные дела по общим правилам уголовного судо-

производства, в УПК РФ следовало бы внести конкретную норму о рассмотре-

нии мировыми судьями уголовных дел ввиду новых или вновь открывшимся 

обстоятельствам, где определить подсудность указанных дел.  

Вместе с тем, ст. 3 Федерального закона от 17.12.1998 №188-ФЗ «О миро-

вых судьях в Российской Федерации» гласит: мировой судья рассматривает де-

ла по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений, принятых им 

в первой инстанции и вступивших в силу. 

Заметим, что мировой судья рассматривает уголовные дела о преступле-

ниях, совершенных несовершеннолетними, руководствуясь общими правилами 

об определении подсудности. При рассмотрении данных уголовных дел необ-

ходимо учитывать особенности уголовного судопроизводства, установленные 

гл. 50 УПК РФ1. 

Несоблюдение правил подсудности при рассмотрении уголовных дел яв-

ляется основанием к отмене приговора или иного постановленного мировым 

судьей решения.  

После общей характеристики признаков подсудности уголовных дел, в 

соответствии с которыми законодателем определена компетенция мировых су-

дей, полагаем уместным более конкретно проанализировать категории уголов-

ных дел, рассматриваемых ими. 

С начала деятельности мировых судей их компетенция неоднократно из-

менялась вносимыми в УК РФ дополнениями и изменениями. Так, изначально 

установленная компетенция мировых судей по рассмотрению уголовных дел о 

преступлениях, за совершение которых наказание не превышало двух лет лише-

                                                           
1 См. об этом: О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: Поста-

новление Пленума Верхов. Суда РФ от 14.02.2000 № 7 // Бюл. Верхов. Суда РФ. 2000. № 4.  
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ния свободы, ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-

процессуальный Кодекс Российской Федерации» от 07.07.2000 № 119-ФЗ1 была 

значительно снижена. Обращая внимание на это обстоятельство, заслуженный 

юрист России, председатель Пензенского областного суда В. Терехин отмечал: 

«Действия законодателя по уменьшению объема полномочий мировой юстиции 

… трудно объяснимы», и далее, – «надо идти по пути поэтапной передачи к их 

подсудности других категорий дел о преступлениях небольшой тяжести. Ведь 

перед судебной системой стоит важная задача – с введением мировой юстиции 

снизить нагрузку на районные суды, которые в настоящее время явно перегру-

жены»2.  

В дальнейшем внесенными в УПК РФ изменениями и дополнениями 

компетенция мировых судей была расширена3.  

Следует заметить, что ч. 1 ст. 31 УПК РФ, определяющая подсудность 

уголовных дел мировому судье, имеет большой перечень исключений – более 

100 составов. Такое изложение правовой нормы затрудняет восприятие и слу-

жит фактором, влияющим на допущение ошибок при определении подсудности 

того или иного уголовного дела. Представляется, что законодателю следовало 

бы в ч. 1 ст. 31 УПК РФ изложить конкретный перечень уголовных дел о пре-

ступлениях, подсудных мировому судье. Образцом такого изложения могут 

служить ч. 3 ст. 150 и ст. 151 УПК РФ, определяющие подследственность уго-

ловных дел дознавателям и следователям. 

В целом объем полномочий мировых судей по рассмотрению уголовных 

дел включает преступления против личности, преступления в сфере экономки, 

преступления против общественной безопасности и общественного порядка, 

преступления против государственной власти. Большая часть нагрузки миро-

вых судей по рассмотрению ими уголовных дел приходится на преступления 

против личности.  

                                                           
1 См.: СЗ РФ. 2000. № 33. Ст. 3345.  
2 Терехин В. Почему урезана компетенция мировых судей? // Рос. юстиция. 2000. № 10. С. 3.  
3 См.: Сушинских А.М. Указ. соч. С. 4–5. 
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Анализ составов позволяет сделать вывод, что к подсудности мировых 

судей отнесены уголовные дела небольшой и средней тяжести, в соответствии 

со ст. 15 УК РФ.  

Вместе с тем трудно определить критерий, которым руководствовался за-

конодатель, определяя подсудность этих уголовных дел. 

Известно, что основными критериями при разграничении подсудности 

уголовных дел являются такие, как степень общественной опасности, определя-

емая санкциями статей УК РФ, общественное значение, воспитательное значе-

ние, особая сложность в процессе их рассмотрения. С учетом критерия обще-

ственной опасности уголовные дела о преступлениях, представляющих боль-

шую общественную опасность, должны рассматриваться судьями, обладающи-

ми высокой квалификацией, так как ошибки по ним могут привести к значи-

тельному ущемлению прав граждан. Многие особо тяжкие преступления имеют 

повышенное общественное значение. Сведения о них распространяются сред-

ствами массовой информации. Такие дела также во избежание судебных оши-

бок и умаления авторитета судебной власти должны рассматриваться наиболее 

квалифицированными судьями. Однако, как заметил мировой судья судебного 

участка г. Липецка В. Нестеров, при определении подсудности уголовных дел 

мировым судьям «по-прежнему критерий общественной опасности фактически 

не используется»1.  

Между тем, по мнению А.В. Гриненко, «Тот факт, что за деяние может 

быть назначено определенное наказание (не более тяжкое, нежели три года ли-

шения свободы), является следствием общественной опасности деяния, а не 

причиной того, чтобы относить его к той либо иной категории преступлений. 

Конструируя в ст. 15 УК РФ систему преступлений различных категорий, зако-

нодатель пошел на формализованный перечень максимальных наказаний. Та-

ким образом, установление в комментируемой норме прямой зависимости под-

                                                           
1 Нестеров В. Критерии определения подсудности уголовных дел мировым судьям // Рос. юс-

тиция. 2002. № 10. С. 6. 
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судности от характера и степени общественной опасности деяния призвано оп-

тимизировать работу мирового судьи»1.  

Особая сложность в процессе рассмотрения характерна для преступле-

ний, не всегда представляющих повышенную общественную опасность, но в 

силу каких-либо причин рассматривать их достаточно сложно и их разреше-

ние также требует более высокой квалификации судей2.  

Следует признать, что в некоторых случаях при определении юрисдикции 

мировых судей законодатель исходил из степени сложности рассмотрения уго-

ловных дел. Перечень таких составов был создан «опытным путем»3. Именно 

поэтому мировым судьям не подсудны уголовные дела, которые определены 

такими статьями УК РФ, как, например, ст. 170 (регистрация незаконных сде-

лок с землей), ст. 177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задол-

женности), ст. 185 (злоупотребление при выпуске ценных бумаг) и т.д.4 

Как справедливо отмечает В. Нестеров, такие же признаки, как воспита-

тельное и общественное значение, выделять отдельно от признака степени об-

щественной опасности при анализе уголовных дел, отнесенных к подсудности 

мировых судей, нет оснований5. 

Критерий общественной значимости использован законодателем при 

определении подсудности экологических преступлений. Многие составы пре-

ступлений, за которые предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы, 

изъяты из подсудности мировых судей и переданы районным судам (ч. 1 

ст. 250, ч. 1 ст. 251, ст. 257 УК РФ)6. Кроме того, максимальное наказание за 

публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ч. 1 ст. 354 УК РФ) не 

превышает трех лет лишения свободы. Однако, как замечает профессор 

                                                           
1 Гриненко А.В. Указ. соч. С. 119. 
2 См.: Настольная книга мирового судьи: Учеб.-метод. пособие. С. 12.  
3 Гриненко А.В. Указ. соч. С. 119. 
4 См.: Разумов С. Производство по уголовным делам у мирового судьи // Рос. юстиция. 2000. 

№ 11. С. 47.  
5 Нестеров В. Указ. соч. С. 6. 
6 См.: О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические 

правонарушения: Постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 05.11.1998 № 14 // Бюл. Вер-

хов. Суда РФ. 1999. № 1. 
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А.П. Рыжаков, согласно п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ, дела о таких преступлениях 

подсудны Верховному суду республики, краевому или областному суду, суду 

города федерального значения, суду автономной области и суду автономного 

округа1. 

Вызывает неоднозначное толкование тот факт, что мировым судьям под-

судны дела о преступлениях, предусмотренных ст. 143 УК РФ (нарушение пра-

вил охраны труда), но при этом статьи, предусматривающие нарушение специ-

альных правил (части первые ст. 215–217, ст. 219 УК) из их подсудности ис-

ключены2.  

В перечне исключений, предусмотренных ч. 1 ст. 31 УПК РФ названы ст. 

134 УК РФ. Вместе с тем, санкции названной статьи предусматривают макси-

мальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет, т.е. превышают 

установленный для определения подсудности мировых судей максимальный 

предел санкции в три года лишения свободы. Следовательно, включать ее в пе-

речень исключений из подсудности мировых судей нет оснований. 

Как видно из вышеизложенного, разграничение подсудности между ми-

ровыми судьями и районными судами не отличается последовательностью.  

Очевидно, что составы преступлений, уголовные дела по которым под-

судны мировым судьям, разнообразны, но вместе с тем все они классифициру-

ются по форме обвинения. 

Мировые судьи рассматривают уголовные дела публичного обвинения – 

дела, которые возбуждают уполномоченные на то государственные органы в 

каждом случае обнаружения признаков преступления, принимая предусмот-

ренные законом меры к установлению события преступления, лиц, виновных в 

его совершении (ст. 21 УПК РФ).  

Мировым судьям подсудны уголовные дела частно-публичного обвине-

ния. Уголовные дела этих категорий являются преступлениями против консти-

туционных прав и свобод граждан и относятся к преступлениям небольшой тя-

                                                           
1 См.: Рыжаков А.П. Указ. соч. С. 133. 
2 См.: Нестеров В. Указ. соч. С. 6. 
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жести. Указанные дела, согласно ч. 3 ст. 20 УПК РФ, возбуждаются не иначе 

как по заявлению потерпевшего, но прекращению за примирением потерпевше-

го и обвиняемого не подлежат.  

Определенное количество уголовных дел, рассматриваемых мировыми 

судьями, приходится на дела частного обвинения – дела, возбуждаемые не ина-

че, как по заявлениям потерпевших, их законных представителей, и подлежа-

щие прекращению в случае примирения с обвиняемым (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 

128.1 УК РФ). Воля потерпевшего при осуществлении производства по этим 

делам имеет решающее значение не только для начала судопроизводства, но и 

для его продолжения.  

В целом можно утверждать, что составы преступлений, уголовные дела о 

которых рассматривают мировые судьи, не отличаются системностью и содер-

жатся в 4 разделах УК РФ: разд. VII (Преступления против личности); разд. VIII 

(Преступления в сфере экономики); разд. IХ (Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка); разд. Х (Преступления против государ-

ственной власти). 

Как отмечают многие авторы, на этапе становления мировой юстиции, 

вхождения ее в единую судебную систему страны, такой перечень составов был 

достаточным. Но с развитием этого правового института полномочия мировых 

судей по рассмотрению уголовных дел, могут быть расширены за счет отнесе-

ния к их подсудности уголовных дел о преступлениях небольшой тяжести1. 

Вместе с тем, как полагает В.В. Дорошков, определяя подсудность миро-

вых судей, во-первых, не следует чрезмерно «разбрасываться», а то российские 

мировые судьи чем только не занимаются; во-вторых, разрешаемые ими дела не 

должны отличаться юридической сложностью, в-третьих, в законе следует 

предусмотреть решение всех споров, подсудных мировому судье «миром», т.к. 

не смотря на малозначительность многих правонарушений данная форма раз-
                                                           
1 См. об этом: Терехин В. Указ. соч. С. 3; Гранкин К., Сушинских А. Определение подсудно-

сти по уголовным делам // Рос. юстиция. 2001. № 11. С. 10; Максимов В.В. Мировая юсти-

ция: проблемы и перспективы // Журн. рос. права. 2001. № 9; Нестеров В. Указ. соч. С. 6; 

Быков В.П. Конституционно-правовые проблемы организации деятельности мировых судей 

// Рос. юстиция. 2007. № 7. С. 9. 
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решения конфликтов у мирового судьи законодателем предусмотрена далеко не 

всегда1. Представляется, что решить все дела «миром» невозможно в любом 

случае, в силу того, что мировой судья рассматривает дела не только частного 

обвинения, но и дела публичного и частнопубличного обвинения.  

По мнению В.В. Дорошкова, вопрос о расширении перечня преступлений, 

преследуемых в порядке частного обвинения, должен определяться «уголовным, а 

не уголовно-процессуальным кодексом. Это предложение обусловлено тем, что 

материально-правовые основания выделения частного обвинения в самостоятель-

ный вид обвинения более значимы и весомы, чем процессуальные и относятся 

непосредственно к преступлению, сущность и признаки которого отражены в УК 

РФ»2.  

Наряду с предложениями расширения компетенции мировых судей суще-

ствуют и другие мнения. Так, Т.В. Трубникова и Ю.К. Якимович предлагают 

ограничить подсудность мировых судей уголовными делами небольшой и 

средней тяжести о преступлениях, за совершение которых мировой судья мо-

жет применить максимальное наказание, не превышающее 6 мес. лишения сво-

боды, «с тем, чтобы в случае необходимости применения более серьезного 

наказания, уголовное дело передавалось бы в районный суд»3.  

Вместе с тем, полагаем, что определенным рядом статей УК РФ, отнесен-

ных законодателем к преступлениям средней тяжести в соответствии со ст. 15 

УК РФ, можно было бы пополнить компетенцию мировых судей. 

Таким образом, проанализировав подсудность уголовных дел, отнесенных 

к компетенции мировых судей, можно отметить следующее. 

 Мировые судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в соответ-

ствии с установленными процессуальным законом правилами подсудности: ро-

довым (предметным), территориальным, персональным и признаком подсудно-

сти по связи уголовных дел. 
                                                           
1 См.: Колоколов В.В., Дорошков В.В. Мировой судья: исторические, организационные и 

уголовно-процессуальные аспекты деятельности // Мировой судья. 2004. № 2. С. 27. 
2 Дорошков В.В. Руководство для мировых судей. Дела частного обвинения М., 2001. С. 198.  
3 Трубникова Т.В., Якимович Ю.К. Организация и деятельность мировых судей в России. 

Томск, 1999. С. 58.  
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К подсудности мирового судьи отнесены уголовные дела о преступлени-

ях, за совершение которых может быть назначено максимальное наказание, не 

превышающее трех лет лишения свободы, за исключением уголовных дел, пе-

речень которых предусмотрен ч. 1 ст. 31 УПК РФ. Следовательно, мировой су-

дья рассматривает уголовные дела о преступлениях небольшой и средней тяже-

сти в соответствии со ст. 15 УК РФ.  

Мировым судьям не подсудны уголовные дела о преступлениях, совер-

шенных военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы. 

Мировые судьи рассматривают уголовные дела, различные по форме об-

винения: публичного, частнопубличного и частного обвинения. 

Перечень уголовных дел о преступлениях, подлежащих рассмотрению 

мировыми судьями, не подвержен систематизации в соответствии с основными 

критериями: степенью общественной опасности, определяемой санкциями ста-

тей УК РФ, общественным значением, особой сложностью в процессе их рас-

смотрения. 

Оптимизация норм о подсудности уголовных дел мировым судьям позво-

лили бы четко определять подсудность уголовных дел, оперативно разрешать 

вопросы передачи уголовных дел от одного мирового судьи другому, что, как 

представляется, положительно сказалось бы на эффективности их работы, и 

способствовало бы лучшей защите прав граждан и интересов государства. 

 

5.5. Процессуальные полномочия мирового судьи при принятии 

уголовного дела или заявления о преступлении 

 

Исследование показывает, что установленный уголовно-процессуальным 

кодексом РФ порядок рассмотрения и разрешения по существу уголовных дел 

мировыми судьями имеет ряд особенностей, отличающих его от аналогичного 

порядка, производимого судьями федеральных судов общей юрисдикции. 

Наибольшее их количество приходится на этапе принятия уголовного дела или 

заявления частного обвинения к производству и назначения дела к слушанию. 
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Исследованию данного обстоятельства посвящены работы многих ученых про-

цессуалистов1. Их труды внесли ощутимый вклад в теорию и практику уголов-

ного процесса. Однако внесенные законодателем в уголовно-процессуальный 

закон существенные изменения в значительной мере повлияли на судопроиз-

водство у мирового судьи в начальной стадии процесса по уголовному делу и 

предопределили необходимость ее дальнейшего исследования. 

Исходя из смысла уголовно-процессуального закона, осуществление уго-

ловного преследования ставиться в зависимость от характера и тяжести совер-

шенного преступления. Руководствуясь принципами публичности и диспози-

тивности, уголовно-процессуальный закон (ч. 1 ст. 20 УПК РФ) предусматрива-

ет три вида уголовного преследования: в публичном, частно-публичном и част-

ном порядке.  

В соответствии с принципом публичности уголовно-процессуального права 

должностные лица и государственные органы осуществляют деятельность от 

имени и в интересах государства, тем самым, реализуя на практике положения ст. 

6 УПК РФ, закрепляющие назначение уголовного судопроизводства. В соответ-

ствии с названной статьей уголовное судопроизводство обеспечивает защиту прав 

и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защиту 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, а также пре-

следование и назначение виновным справедливого наказания.  

                                                           
1 См.: Власова Н.А. Возбуждение уголовного дела: теоретические и правовые проблемы // 

Журн. рос. права. 2000. № 11. С. 28; Яшин В.Н., Победкин А.В. Возбуждение уголовного де-

ла. Теория, практика, перспективы: Учеб. пособие для вузов. М., 2002. С. 8; Власов А. Воз-

буждение уголовного дела // Законность. 2004. № 2. С. 31; Багаутдинов Ф. Возбуждение уго-

ловного дела по УПК РФ // Законность. 2002. № 7. С. 27–29; Овчинников Ю. Стадия возбуж-

дения уголовного дела нуждается в совершенствовании // Законность. 2002. № 11. С. 29; Ис-

аенко В. Следственные действия и полномочия прокурора по надзору за ними // Законность. 

2003. № 2. С. 20–26; Коротков А. Новый порядок возбуждения уголовного дела // Уголовное 

право. 2004. № 2. С. 99–100; Чупахин Р. Процессуальный порядок возбуждения уголовного 

дела: проблемы теории и практики // Следователь. 2004. № 6. С. 21; Петрухин И.Л. Возбуж-

дение уголовного дела по действующему УПК РФ // Государство и право. 2005. № 1. С. 68; 

Манова Н.С., Францифоров Ю.В. Проблемные аспекты стадии возбуждения уголовного дела 

по новому УПК РФ // Рос. судья. 2003. № 5. С. 23; Муравьев К.В. Возбуждение уголовного 

дела в отношении лица: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 6; Лукашевич  

В.З. Возбуждение уголовного дела // Уголовный процесс России. Особенная часть: Учеб. для 

студентов юрид. вузов и фак-тов / А.И. Александров, С.А. Величкин, Н.П. Кириллова и др.; Под 

ред. В.З. Лукашевича. СПб., 2005. С. 47. 
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Некоторыми авторами подчеркивается публичный уклон отечественного 

судопроизводства1. Несмотря на то, что, как отмечает И. Петрухин, все уголов-

ное право пронизано принципом публичности2, элементы диспозитивности 

наличествуют в уголовном процессе. Принцип диспозитивности предоставляет 

гражданам по своему усмотрению распоряжаться предоставленными законом 

правами. При этом за ними сохраняется право обращения за помощью к власт-

ным государственным структурам, в том числе и в суд. 

Указанные принципы находят отражение в осуществлении правосудия 

мировыми судьями, которые рассматривают и разрешают уголовные дела, воз-

буждаемые в порядке: 

– ст. 146 УПК РФ (дела публичного обвинения); 

– ст. 147 УПК РФ (дела частнопубличного обвинения); 

– ст. 318 УПК РФ (дела частного обвинения).  

Таким образом, мировые судьи рассматривают уголовные дела о пре-

ступлениях вне зависимости от вида уголовного преследования, осуществляе-

мого в ходе расследования преступлений. 

Массив уголовных дел публичного обвинения устанавливается методом 

исключения из общего перечня уголовных дел тех, которые указаны в ч. 2 и 3 

ст. 20 УПК РФ. В свою очередь ч. 2 и 3 ст. 20 УПК РФ подразделяет виды пре-

следования в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления 

на частного и частно-публичного обвинения. Уголовные дела считаются уго-

ловными делами частно-публичного обвинения, возбуждаются не иначе как по за-

явлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи 

с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. В этом заключается 

особенность уголовных дел частно-публичного обвинения. 

Наиболее отличительным признаком дел публичного и частно-

публичного обвинения является то, что уголовное преследование по ним осу-

                                                           
1 Лонь С.Л. Судебное разбирательство уголовных дел: назначение, задачи, элемент регули-

рования социальных отношений // Социальное и пенсионное право. 2006. № 3. С. 21. 
2 Петрухин И. Публичность и диспозитивность в уголовном процессе // Рос. юстиция. 1999. 

№ 3. С. 17. 
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ществляют от имени государства прокурор, а также следователь или дознава-

тель. Стадия предварительного расследования по делам данных категорий осу-

ществляется в общем порядке и заканчивается составлением обвинительного 

постановления, акта или заключения и передачей его прокурору для рассмотре-

ния и утверждения.  

После утверждения обвинительного постановления, акта или заключения 

прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем извещает обвиняемого, его 

защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) 

их представителей и разъясняет им право заявлять соответствующие ходатай-

ства, в том числе о проведении предварительного слушания.  

Полномочия мирового судьи по поступившему уголовному делу публично-

го и частно-публичного обвинения определены ст. 320 УПК РФ, в соответствии с 

которой он проводит подготовительные действия и принимает решения в общем 

порядке в соответствии с гл. 33 УПК РФ.  

Исследование порядка производства предварительного расследования по 

делам, подсудным мировому судье, дает основания говорить о том, что оно 

проводится как в форме следствия, так и дознания, и, соответственно, поступа-

ет к мировому судье как с обвинительным постановлением, актом, так и с об-

винительным заключением. Однако ст. 320 УПК РФ называется: «Полномочия 

мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом». Из этого следует, 

что законодатель наименованием данной статьи не охватил все полномочия 

мирового судьи по поступающим к нему уголовным делам. Таким образом, 

можно резюмировать о том, что мировой судья рассматривает уголовные дела 

публичного и частно-публичного, частного обвинения о преступлениях, уголов-

ное преследование по которым осуществляется от имени государства в лице 

прокурора, следователя, дознавателя или от имени частного обвинителя. По по-

ступившим уголовным делам публичного или частно-публичного обвинения 

полномочия мирового судьи аналогичны полномочиям судьи федерального суда 

общей юрисдикции и производятся в порядке гл. 33 УПК РФ, регламентирую-

щей общий порядок подготовки к судебному заседанию.  
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По поступившему уголовному делу судья должен выяснить в отношении 

каждого из обвиняемых следующее: подсудно ли уголовное дело данному суду; 

вручены ли копии обвинительного заключения или обвинительного акта поста-

новления; подлежит ли отмене или изменению избранная мера пресечения; 

подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и поданные жалобы; 

приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступле-

нием, и возможной конфискации имущества; имеются ли основания проведе-

ния предварительного слушания, предусмотренные ч. 2 ст. 229 УПК РФ. 

Выяснение названных обстоятельств является обязательным требовани-

ем, так как в зависимости от полученных результатов мировой судья принимает 

одно из решений, регламентированных ст. 227 УПК РФ, а именно: о направле-

нии уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слуша-

ния, о назначении судебного заседания. 

Наряду с рассмотрением уголовных дел публичного и частно-публичного 

обвинения мировой судья рассматривает уголовные дела частного обвинения о 

преступлениях, указанных в ч. 2 ст. 20 УПК РФ (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 128.1 УК 

РФ)1.  

Наибольшими особенностями обладает стадия возбуждения дел данной 

категории. 

Возбуждение уголовных дел частного обвинения ранее было регламенти-

ровано только одноименной ст. 318 УПК РФ. Однако с принятием изменений и 

дополнений в уголовно-процессуальный закон перечень статей, регулирующих 

полномочия мирового судьи в процессе принятия заявления частного обвине-

ния к производству и возбуждения по нему уголовного дела пополнился еще и 

ст. 147 УПК РФ, имеющей название «Возбуждение уголовных дел частного и 

частно-публичного обвинения». В результате таких поправок правопримените-

лю приходится руководствоваться двумя статьями закона, находящимися в раз-

ных разделах кодекса, что, как представляется, не только не создает удобства и 

                                                           
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. 

закон от 12.04.2007 № 47-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 16. Ст. 1827. 
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не минимизирует ошибки при избрании правоприменителем конкретной нормы 

закона, но и не верно с точки зрения юридической техники построения норма-

тивного акта.  

Правовой анализ природы стадии возбуждения уголовного дела частного 

обвинения позволил сделать вывод о том, что данная стадия, исходя из смысла 

уголовно-процессуального закона, является начальной самостоятельной обяза-

тельной и вместе с тем специфической формой стадии возбуждения уголовного 

дела.  

Для подтверждения сделанного вывода предположим, что как и любая 

другая, данная стадия уголовного судопроизводства обладает присущими ей 

признаками. К ним следует отнести: 

1) цели и задачи;  

2) начальный и конечный моменты времени;  

3) перечень обязательных процессуальных документов, сопровождающих 

данную стадию; 

4) наличие определенного круга субъектов и правовая регламентация от-

ношений, возникающих между ними. 

Поскольку мировой судья является неизменным участником стадии воз-

буждения уголовного дела частного обвинения, то предпримем попытку иссле-

дования процессуальных полномочий мирового судьи через указанные призна-

ки. 

1) Итак, исследуем первый признак.  

Основной целью данной стадии является установление признаков пре-

ступления и решение вопроса о возбуждении уголовного дела в целях даль-

нейшего производства по уголовному делу вплоть до его разрешения по суще-

ству (в том числе и возможного его прекращения). 

Наряду с достижением цели, стадия возбуждения уголовного дела част-

ного обвинения призвана разрешать как общие, так и частные, только ей при-

сущие, задачи уголовного процесса.  
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Исследование мнений ряда ученых по данному вопросу позволило сде-

лать вывод о том, что специфика стадии возбуждения уголовного дела частного 

обвинения сводится к решению следующих задач: установлению наличия или 

отсутствия законного повода и основания к возбуждению уголовного дела, 

установлению оснований для отказа в возбуждении уголовного дела, пресече-

нию начатого, но не оконченного преступления1 и профилактике конфликтов, 

совершаемых на личной («бытовой») почве.  

Исследуя реализацию первой задачи стадии возбуждения уголовного де-

ла, отметим следующее. 

В ст. 140 УПК РФ содержится ряд поводов к возбуждению уголовного 

дела: заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном 

или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.  

Вместе с тем ни один повод не влечет автоматического принятия решения 

о возбуждении уголовного дела. Это обусловлено тем, что наряду с наличием 

повода в обязательном порядке должно быть установлено основание к возбуж-

дению уголовного дела. Часть 2 ст. 140 УПК РФ такими основаниями называет 

достаточные данные, указывающие на признаки преступления. По мнению ав-

торов учебника «Уголовный процесс России», уголовное дело возбуждается 

при наличии законного повода, одновременно являющегося и основанием к 

началу судебного разбирательства2. 

Кроме того, ст. 24 УПК РФ содержит ряд оснований отказа в возбужде-

нии уголовного дела или его прекращения.  

Таким образом, уголовное дело возбуждается: при наличии законного по-

вода; при наличии оснований; при отсутствии обстоятельств, исключающих 

производство по делу (ст. 24 УПК РФ). 

                                                           
1 Уголовный процесс: Учеб. для студентов юрид. вузов и фак-тов / Под ред.  

К.Ф. Гуценко. С. 194; Вандышев В.В. Уголовный процесс: Конспект лекций. 2-е изд. СПб., 

2002. С. 114; Рыжаков А.П. Краткий курс уголовного процесса: Учеб. пособие.  

4-е изд., испр. и доп. Тула, 2004. С. 128; Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный про-

цесс: Учеб. для вузов. 2-е изд. СПб., 2005. С. 313. 
2 См.: Александров А.С., Ковтун Н.Н., Поляков М.П., Сереброва С.П. Указ. соч. С. 289. 
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Так, возбуждение уголовных дел частного обвинения о преступлениях, 

указанных в ч. 2 ст. 20 УПК РФ (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ), в соответ-

ствии со ст. 318 и 147 УПК РФ осуществляется путем подачи заявления потер-

певшим или его законным представителем. В случае смерти потерпевшего уго-

ловное дело возбуждается путем подачи заявления его близкими родственни-

ками, перечень которых содержится в п. 4 ст. 5 УПК РФ. 

Обращая внимание на изменения, внесенные в порядок возбуждения дел 

частного обвинения, судья Верховного Суда РФ В.В. Дорошков отмечает, что 

нынешний УПК РФ предусмотрел начало процесса путем подачи не жалобы, 

как было ранее, а заявления. Если обратиться к юридическому словарю, то под 

заявлением принято понимать «официальное обращение лица (или нескольких 

лиц) в учреждение или к должностному лицу, не связанное, в отличие от жа-

лобы, с нарушением прав и законных интересов гражданина и поэтому не со-

держащее требования об устранении такого нарушения». По мнению автора, 

«изменение терминологии не только нарушает сложившуюся в России дав-

нюю традицию называть обращение в суд … по уголовному делу частного об-

винения жалобой, но и не учитывает отличительных особенностей каждого из 

этих терминов. Жалоба в обязательном порядке содержит просьбу или требо-

вание о привлечении определенного лица (или лиц) к уголовной ответствен-

ности за совершение преступления, предусмотренного в порядке частного об-

винения»1.  

Считая приемлемым изложенный названным автором семантический 

подход к исследованию терминов «жалоба» и «заявление», а также учитывая 

то, что уголовно-процессуальный закон, несмотря на внесенные в него значи-

тельные изменения, в том числе и в терминологию отдельных определений, 

продолжает содержать термин «жалоба» в регламентации апелляционного, кас-

сационного и надзорного производства, тем не менее полагаем, что примени-

тельно к судопроизводству по уголовным делам частного обвинения использо-

                                                           
1 Дорошков В.В., Патов Н.А. Особенности уголовного судопроизводства у мирового судьи // 

Рос. судья. 2002. № 4. С. 41. 
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вание термина «заявление» не снижает его значимости и не влияет на суть из-

ложенной в нем просьбы к суду о привлечении к ответственности виновных в 

совершении преступления лиц.  

Уголовное дело возбуждается при наличии достаточных данных, указыва-

ющих на признаки преступления. Такие данные излагаются частным обвинителем 

в заявлении частного обвинения. Как верно отмечает Е.Г. Щербатых, для конста-

тации наличия основания к возбуждению уголовного дела не требуется достовер-

ного знания о том, что событие преступления имело место. Закон говорит не о 

факте преступления, а о его признаках1. Суть возбуждения уголовного дела за-

ключается в том, чтобы установить имело ли место такое событие преступления.  

Заявление по делам частного обвинения рассматривается в качестве по-

вода к возбуждению уголовного дела. По поступившему делу мировой судья 

устанавливает законность повода и отсутствие обстоятельств, исключающих 

производство по делу. Вместе с тем, очевидно, что принятию заявления к про-

изводству должно предшествовать и исследование достаточных данных, указы-

вающих на признаки преступления (т.е. установление основания). Именно про-

верка с целью установления основания возбуждения дела позволяет правильно 

определить подсудность и подтвердить тот факт, что из содержания заявления 

действительно усматривается состав преступления, подпадающий под катего-

рию дел частного обвинения. Тем самым констатируется отсутствие признаков 

иных преступлений, судопроизводство по которым должно осуществляться в 

соответствии с принципом публичности уголовного процесса. 

Несмотря на то, что закон отождествляет возбуждение дела с подачей за-

явления потерпевшим либо его законным представителем, мировой судья 

именно в ходе проверки может отказать в принятии его к производству, т.е., по 

сути дела, отказать в возбуждении дела.  

Ряд ученых указывают на то, что мировой судья выполняет не свойствен-

ные ему функции: возбуждает дело и проводит следственные действия. Так, го-

воря о формулировке закона в части возбуждения уголовных дел частного обви-

                                                           
1 Щербатых Е.Г. Указ. соч. С. 136. 
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нения, А. Орлова замечает, что таким способом законодатель попытался сгла-

дить известную коллизию и вывести судью из числа субъектов уголовного де-

ла»1. В этой связи она напоминает, что в соответствии с постановлением Консти-

туционного Суда РФ от 14.01.2000 г. уголовно-процессуальные нормы в той ча-

сти, в какой они предусматривают или допускают полномочия суда возбуждать 

уголовное дело, признаны не соответствующими Конституции2.  

Однако, трудно представить ситуацию, при которой заявление могло бы 

быть принято и уголовное дело возбуждено без выяснения фактов, которые 

могли бы стать основаниями отказа в таковом. 

Из перечня оснований отказа в возбуждении уголовного дела, предусмот-

ренных ст. 24 УПК РФ, в ходе принятия заявления частного обвинителя и возбуж-

дения уголовного дела частного обвинения подлежит проверке соответствие сро-

ков давности уголовного преследования по указанным в заявлении фактам.  

Проверка оснований отказа в возбуждении уголовного дела, изложенных 

в п. 1, 2, 4 и 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в ходе принятия заявления в ряде случаев 

представляется невозможной. Так, установить отсутствие события преступле-

ния или отсутствие в деянии состава преступления мировой судья может только 

в ходе рассмотрения уголовного дела. Именно поэтому такие основания им не 

проверяются в процессе возбуждения уголовного дела. Их исследование пере-

ходит в стадию рассмотрения уголовного дела и в том случае, если такие осно-

вания найдут подтверждение в указанной стадии, дело должно быть прекраще-

но постановлением оправдательного приговора. Установление оснований, из-

ложенных в п. 4 и 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ также входит в круг задач мирового 

судьи в стадии судебного рассмотрения. При их наличии дело прекращается по 

соответствующим пунктам части первой названной статьи. 

                                                           
1 Орлова А. Производство по делам частного обвинения // Рос. юстиция. 2001. № 4. С. 39–40.  
2 См.: По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению уголов-

ного дела, в связи с жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации: Постановление Конституц. Суда РФ от 14.01.2000 № 1-П // СЗ РФ. 2000. 

№ 5. Ст. 611.  
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Таким образом, следует сказать, что заявление частного обвинения одно-

временно является поводом и основанием к возбуждению уголовного дела 

частного обвинения. В целях установления оснований для отказа в возбужде-

нии уголовного дела частного обвинения мировой судья обязан осуществлять 

проверочные действия в ходе принятия заявления частного обвинения к произ-

водству. Данная правовая позиция находит отражение в постановлении Кон-

ституционного Суда РФ от 14.01.200 № 1-П1. 

Следующей задачей стадии возбуждения уголовного дела являются два 

тесно взаимосвязанных между собой условия: пресечение начатого, но не окон-

ченного преступления, профилактика конфликтов, совершаемых на личной 

(«бытовой») почве.  

Как показывает исследование и результаты социологического опроса, по-

дача заявления частного обвинения по поводу начатого, но не оконченного пре-

ступления в большинстве случаев «парализует» дальнейшие действия правона-

рушителя. Кроме того, наряду с пресечением неоконченного преступления по-

дача заявления частного обвинения оказывает профилактическое воздействие в 

целях устранения возможных конфликтных ситуаций в дальнейшем как между 

самими участниками уже наличествующего конфликта, так и лицами из их 

окружения, поскольку совершение «бытовых» преступлений зачастую проис-

ходит не только в определенной социальной среде в целом, но и в «микросре-

де», участниками которой являются родственники, приятели, соседи, сослу-

живцы. При этом нередко провоцирующим фактором является совместное упо-

требление спиртных напитков.  

Отмечая, что точное и неуклонное выполнение судами требований закона 

по делам частного обвинения является действенным средством борьбы с пося-

гательствами на честь, достоинство и личную неприкосновенность граждан, га-

рантирует судебную защиту их конституционных прав, воспитывает у них чув-

                                                           
1 По делу о проверке конституционности отдельных положений уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с 

жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросом Верховного Суда Российской Федерации: 

Постановление Конституц. Суда РФ от 14.01.2000 № 1-П // СЗ РФ. 2000. № 5. Ст. 611. 
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ство уважения к закону и нормам поведения, способствует ликвидации возни-

кающих на личной почве конфликтов и предупреждению в ряде случаев свя-

занных с ними тяжких преступлений против жизни и здоровья, Пленум Вер-

ховного Суда РФ1 предписывал судам принимать меры к дальнейшему совер-

шенствованию профилактической работы по делам частного обвинения, уделяя 

особое внимание выявлению причин и условий, создающих предпосылки для 

совершения указанных преступлений; в необходимых случаях реагировать на 

выявленные недостатки частными определениями (постановлениями), обеспе-

чивая контроль за их исполнением; при установлении фактов неправильного 

поведения должностных лиц или непринятия ими мер к ликвидации возникаю-

щих в трудовом коллективе конфликтов доводить об этом до сведения выше-

стоящих организаций; периодически проводить обобщение судебной практики 

по данной категории дел, используя результаты обобщения для устранения 

имеющихся недостатков. 

Несмотря на то, что названное выше Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ признано недействующим, актуальность его положений и сегодня не 

вызывает сомнений. Представляется, что усиление профилактической деятель-

ности в ходе осуществления правосудия мировыми судьями способствовало бы 

снижению уровня преступности по преступлениям, отнесенным к категории дел 

частного обвинения.  

2) Следующим характерным признаком стадии возбуждения уголовного 

дела частного обвинения является наличие начального и конечного момента.  

По общему смыслу уголовно-процессуального закона уголовное дело 

считается возбужденным с момента вынесения соответствующего процессу-

ального акта – постановления, содержащего информацию, указывающую на 

признаки совершенного преступления, и являющегося поводом к возбуждению 

дела. Однако вынесению такого постановления предшествует получение миро-

вым судьей необходимой информации о преступлении. 

                                                           
1 О практике рассмотрения судами жалоб и дел о преступлениях, предусмотренных ст. 112, 

ч. 1 ст. 130 и ст. 131 УК РСФСР: Постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 25.09.1979 

№ 4 // Сб. Постановлений Пленума Верхов. Суда РФ 1961–1993. М., 1994. 
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Особенностью возбуждения уголовного дела частного обвинения являет-

ся подача мировому судье лицом, пострадавшим от преступления, или его за-

конным представителем заявления, которое одновременно является обвини-

тельным актом, содержащим сущность обвинения. В случае смерти потерпев-

шего уголовное дело возбуждается путем подачи заявления его близким род-

ственником.  

Вместе с тем из буквального толкования процессуальных норм, изложен-

ных в ст. 318 и 147 УПК РФ, не представляется возможным точно установить 

момент начала стадии возбуждения уголовного дела. Таковым в равной мере 

можно считать и момент подачи заявления частным обвинителем и момент вы-

несения постановления мирового судьи о возбуждении уголовного дела частно-

го обвинения. Между тем эти два действия не тождественны во времени. При 

этом первое из них может содержать два срока, которые во избежание истече-

ния сроков давности привлечения к уголовной ответственности) могли бы быть 

признаны моментами возбуждения уголовного дела: дата направления заявле-

ния в суд, указанная на почтовом штемпеле, если оно было направлено сред-

ствами почтовой связи, и (или) дата поступления заявления в суд (канцелярию 

судебного участка мирового судьи). При этом срок для вынесения постановле-

ния о принятии заявления частного обвинения к производству мирового судьи 

кодексом не указан. Закон содержит только предписания о сроке начала судеб-

ного разбирательства.  

Представляется, что рекомендации судам в части возбуждения уголовных 

дел по жалобам частного обвинения, содержавшиеся в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 25.09.1979 г., имели однозначное толкование и способ-

ствовали единообразному пониманию и применению уголовно-процессуальных 

норм. Так, Пленум Верховного Суда РФ отмечал, что «поскольку ст. 48 УК 

РСФСР связывает течение срока давности с привлечением лица к уголовной 

ответственности, судам следует иметь в виду, что по делам частного обвинения 

моментом привлечения к уголовной ответственности следует считать вынесе-
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ние постановления о возбуждении уголовного дела и назначении судебного за-

седания»1. 

Вместе с тем полагаем, что логичнее было бы считать дело возбужден-

ным с момента вынесения мировым судьей постановления о принятии заявле-

ния к своему производству. Конкретизация указанного момента в ст. 318 УПК 

РФ исключила бы двусмысленность ее понимания и предполагала бы наличие 

как повода, так и оснований к возбуждению уголовного дела.  

Конечный момент исследуемой стадии уголовного судопроизводства 

обусловлен вступлением в законную силу постановления мирового судьи о 

принятии заявления частного обвинения к производству. Данное уточнение от-

ражено в дополнениях, внесенных в ч. 7 ст. 318 УПК РФ2. 

3) Характерным признаком стадии возбуждения уголовного дела являет-

ся перечень обязательных процессуальных документов, сопровождающих дан-

ную стадию. 

Проведя системный анализ норм уголовно-процессуального закона, мож-

но сказать, что в исследуемой стадии применяются такие обязательные процес-

суальные документы, как: постановление мирового судьи о принятии заявления 

частного обвинения к производству и заявление частного обвинения.  

С учетом того, что рассмотрению вопросов, связанных с постановлением 

мирового судьи о принятии заявления частного обвинения к производству в 

настоящем параграфе внимание уже было уделено, остановимся на исследова-

нии требований закона к самому заявлению. 

Заявление потерпевшего по уголовному делу частного обвинения одно-

временно является и обвинительным актом, в котором формулируется сущ-

ность обвинения. Однако, требования, предъявляемые к форме заявления, зако-

нодателем четко не определены. Представляется, что в условиях состязательно-

го процесса мировой судья не вправе принимать от пострадавшего или его за-
                                                           
1 О практике рассмотрения судами жалоб и дел о преступлениях, предусмотренных ст. 112, 

ч. 1 ст. 130 и ст. 131 УК РСФСР: Постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 25.09.1979 

№ 4 // Сб. Постановлений Пленума Верхов. Суда РФ 1961–1993. М., 1994.  
2 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. 

закон от 12.04.2007 № 47-ФЗ. 
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конного представителя устное заявление, а затем составлять протокол – заявле-

ние о совершении преступления, как было рекомендовано в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РСФСР от 25.09.1979 г. № 4 «О практике рассмот-

рения судами дел и жалоб о преступлениях, предусмотренных ст. 112, ч. 1 

ст. 130 и ст. 131 УК РСФСР»1, а также в отличие от ч. 1 ст. 141 УПК РФ, преду-

сматривающей как письменную, так и устную форму заявления о преступле-

нии. Поэтому подобное заявление должно быть представлено в письменной 

форме.  

Перечень требований к заявлению потерпевшего по делу частного обви-

нения изложен в ч. 5 ст. 318 УПК РФ. Положение ч. 2 ст. 140 УПК РФ о том, 

что основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные дан-

ные, указывающие на признаки преступления, применимы и по делам частного 

обвинения. Достаточность данных означает такую их совокупность и качество, 

которые позволяют сделать обоснованное предположение о совершении пре-

ступления при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу. 

При отсутствии в заявлении сведений, приведенных в ч. 5 ст. 318 УПК РФ, ми-

ровой судья выносит постановление о возвращении его заявителю, руковод-

ствуясь положениями ч. 1 ст. 319 УПК РФ, а не ст. 148 УПК РФ, регламенти-

рующей порядок отказа в возбуждении уголовного дела за отсутствием в дея-

нии состава преступления. В подобных случаях мировой судья вправе возвра-

тить заявление лицу, его подавшему, отказав в принятии заявления к своему 

производству в связи с отсутствием в нем описания события преступления. Та-

кое постановление может быть обжаловано заявителем в вышестоящую судеб-

ную инстанцию. 

Системный анализ содержания ст. 318 и 319 УПК РФ обращает внимание 

на то, что если заявление не содержит подписи заявителя, его просьбы к суду о 

принятии уголовного дела к своему производству, описания преступного дея-

ния или места его совершения, то отсутствует законный повод для принятия за-

явления к производству мирового судьи. В такой ситуации закон обязывает ми-

                                                           
1 См.: Сб. постановлений Пленума Верхов. Суда РФ. 1961–1991. 
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рового судью предложить заявителю привести заявление в соответствие с ука-

занными требованиями закона в определенный им срок. В случае невыполне-

ния данного указания мировой судья отказывает в принятии заявления к произ-

водству соответствующим постановлением со ссылкой на ч. 1 ст. 319 УПК РФ. 

О принятом решении мировой судья уведомляет лицо, подавшее заявление, по-

скольку оно вправе обжаловать постановление мирового судьи в вышестоящую 

судебную инстанцию в апелляционном порядке. Однако отказ в принятии заяв-

ления не препятствует повторному обращению в суд потерпевшего или его за-

конного представителя, если к этому моменту не истекли сроки давности при-

влечения виновных к ответственности и не возникли иные обстоятельства, пре-

пятствующие судопроизводству по делу.  

Следует отметить, что УПК РФ не содержит предписаний об установле-

нии конкретного срока для приведения заявления в соответствие с предъявляе-

мыми к нему требованиями.  

Обращаясь к тексту Федерального закона от 12 апреля 2007 г., следует 

отметить, что им установлено правило, в соответствии с которым мировой су-

дья, получив заявление, в котором не указаны данные о лице, привлекаемом к 

уголовной ответственности, не только отказывает в принятии заявления к свое-

му производству, но и обязан направить это заявление руководителю след-

ственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о воз-

буждении уголовного дел, уведомив об этом лицо, подавшее заявление. Такое 

положение представляется подлинной гарантией реализации права на защиту 

нарушенных преступлением конституционных прав граждан.  

С момента принятия УПК РФ 2001 г. при производстве у мировых судей 

возникал вопрос: когда следует предупреждать заявителя об уголовной ответ-

ственности за заведомо ложный донос? Ситуация изменилась с принятием ФЗ 

от 12.04.2007 г. № 47-ФЗ. Часть 6 ст. 318 УПК РФ дополнена предложениями 

следующего содержания: «Заявитель предупреждается об уголовной ответ-

ственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в 

заявлении делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. Од-



422 

новременно мировой судья разъясняет заявителю его право на примирение с 

лицом, в отношении которого подано заявление». 

К сожалению, в ч. 7 ст. 318 УПК РФ по-прежнему остался неразрешен-

ным вопрос о том, когда следует составлять протокол о разъяснении заявителю 

его прав и обязанностей? Вопрос вдвойне актуален в случае доставления заяв-

ления в канцелярию судебных участков средствами почтовой связи. 

Таким образом, можно резюмировать о том, что заявление частного об-

винения является обязательным процессуальным документом, без которого 

возбуждение уголовного дела частного обвинения при наличии воли заявителя 

не представляется возможным. Детализация требований к составлению заявле-

ния частного обвинения, изложенная в ст. 318 УПК РФ, позволяет мировому 

судье получить необходимую информацию для принятия заявления к произ-

водству или отказе в таковом. Внесенные Федеральным законом изменения в 

указанную статью, касающиеся исключений из общих требований к формули-

рованию заявления, направлены на усиление процессуальных мер по обеспече-

нию потерпевшему доступа к правосудию посредством применения публичных 

начал уголовного судопроизводства.  

4) Следующим характерным признаком стадии возбуждения уголовного 

дела является наличие определенного круга субъектов и правовая регламента-

ция отношений, возникающих между ними. 

Субъектный состав участников уголовного судопроизводства в стадии 

возбуждения уголовного дела частного обвинения определен ст. 147 и 318 УПК 

РФ и зависит от способа возбуждения уголовного дела частного обвинения.  

Исследование дает основание сказать, что таких способов, исходя из со-

держания ст. 318 УПК РФ, усматривается три: 

1) в отношении конкретного лица – по заявлению потерпевшего или его 

законного представителя (ч. 1 ст. 318 УПК РФ); близкого родственника (ч. 2 ст. 

318 УПК РФ; 



423 

2) возбуждение уголовного дела о любом преступлении, указанном в ч. 2 

и 3. ст. 20 УПК РФ (дела частного и частно-публичного обвинения), – следова-

телем, дознавателем с согласия прокурора (ч. 3 ст. 318 УПК РФ). 

3) в отношении лица, указанного в ст. 147 УПК РФ (депутаты законода-

тельных органов РФ и субъектов РФ, судьи, следователи и др. лица) – в порядке 

ст. 448 УПК РФ;  

В соответствии с названными способами возбуждения уголовного дела 

рассмотрим особенности субъектного состава участников данной стадии судо-

производства. 

1) Исходя из смысла ч. 2 ст. 20, ч. 1 ст. 318 УПК РФ уголовные дела част-

ного обвинения возбуждаются по заявлению потерпевшего, его законного пред-

ставителя. Вместе с тем законодатель уточняет процессуальное положение по-

терпевшего в ст. 43 УПК РФ: это – частный обвинитель, т.е. «лицо, подавшее 

заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в порядке, установ-

ленном ст. 318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение в суде». Считаем, что 

такое определение не вполне верно. Когда речь идет о начале уголовного про-

цесса, предусмотренном ст. 318 и 319 УПК РФ, до подачи заявления и, более 

того, до его принятия мировым судьей, уголовного дела еще нет. Уголовные 

дела частного обвинения возбуждаются «путем подачи в суд заявления потер-

певшим» или иным уполномоченным на то субъектом (ч. 1, 2 ст. 147, ч. 1 

ст. 318 ПК РФ). Данное полномочие суда возбуждать уголовные дела частного 

обвинения, по существу, означает лишь его право и обязанность принимать к 

своему рассмотрению оформленное должным образом заявление потерпевше-

го1 (его законного представителя и др.). Уголовное дело частного обвинения, в 

порядке, предусмотренном гл. 41 УПК РФ, появляется в уголовном процессе 

одновременно с частным обвинителем лишь после принятия мировым судьей 

соответствующего заявления к своему производству (ч. 7 ст. 318 УПК РФ).  

                                                           
1 См. об этом: По запросу Ванинского районного суда Хабаровского края о проверке консти-

туционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР: Определе-

ние Конституц. Суда РФ от 26.01.1999 № 11-0 // СЗ РФ. 1999. № 12. Ст. 1488. 
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Кроме того, в силу ч. 1 ст. 42 УПК РФ, решение о признании потерпев-

шим физического лица, которому преступлением причинен физический, иму-

щественный или моральный вред, а также юридического лица в случае причи-

нения преступлением вреда его имуществу или деловой репутации оформляет-

ся постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. 

В связи с этим представляется, что до признания лица потерпевшим в 

установленном законом порядке, лицо, подающее заявление, должно имено-

ваться «пострадавший».  

Уголовное дело частного обвинения возбуждается по заявлению не каж-

дого физического лица, которому преступлением причинен физический, иму-

щественный, моральный вред, а только дееспособного, достигшего 16-летнего 

возраста. Такие же требования предъявляются к законным представителям 

несовершеннолетнего потерпевшего, о которых говорится в ч. 2 ст. 45 УПК РФ 

(супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 

дедушка, бабушка, внуки). 

В.П. Верин обращает внимание на то, что заявление недееспособного в 

силу возраста или психического развития потерпевшего само по себе не может 

рассматриваться как повод к принятию мировым судьей уголовного дела о пре-

ступлениях, производство по которым возбуждается в частном порядке. Такое 

заявление служит поводом для проверки прокурором, следователем или дозна-

вателем обстоятельств совершенного преступления1. Следовательно, если по-

страдавшему на день обращения в суд с заявлением не исполнилось 16 лет и 

если он не способен отдавать отчет своим действиям и руководить ими в силу 

физических или психических недостатков, то он не предупреждается об уго-

ловной ответственности за заведомо ложный донос на основании ч. 6 ст. 141 

УПК РФ. Эти лица также не вправе требовать прекращения дела за примирени-

ем сторон без согласия на то их законного представителя. В отличие от этой ка-

тегории лиц все другие частные обвинители предупреждаются мировым судьей 

                                                           
1 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Практ. 

пособие / Под ред. В.П. Верина. М., 2006. С. 298.  
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за заведомо ложный донос, т.е. умышленное искажение или неправильную ин-

формацию как о событии преступления, так и о лицах, его совершивших, что 

является важным действием в подготовительной деятельности мирового судьи 

перед возбуждением уголовного дела частного обвинения.  

В практике нередки случаи, когда в суд обращаются несколько частных 

обвинителей с заявлениями о привлечении одного и того же лица, совершивше-

го в отношении каждого из них преступление, преследуемое в порядке частного 

обвинения. Закон (п. 2 ч. 1 ст. 153 УПК РФ) предоставляет мировому судье 

право соединить эти дела в одно производство. Если одним лицом совершены 

преступные деяния в отношении нескольких лиц, то прекращение производства 

по делу в отношении обидчика за примирением с одним потерпевшим не пре-

пятствует дальнейшему производству по заявлению других потерпевших. 

В случае совершения преступления в отношении одного пострадавшего 

несколькими лицами, тот сам определяет, кого следует привлечь к уголовной 

ответственности за содеянное. Такими же правами наделяется представитель 

недееспособного в силу возраста или психического состояния потерпевшего.  

В случае смерти пострадавшего до подачи им в суд заявления у его род-

ственников в силу ч. 2 ст. 318 УПК РФ наступает правопреемственность в уго-

ловном преследовании обидчика, и дело может возбуждаться по их заявлению. 

Следует отметить, что подобные случаи предусматривают возможность следо-

вателя или дознавателя с согласия прокурора возбудить уголовное дело частно-

го обвинения в соответствии с ч. 3 ст. 318 УПК РФ. 

2) К особенностям стадии возбуждения уголовных дел частного обвине-

ния следует отнести также факт наличия альтернативы при возбуждении уго-

ловного дела. Однако такая альтернатива строго регламентирована процессу-

альными нормами, изложенными в ст. 147 и 318 УПК РФ.  

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 318 УПК РФ возбуждение уголовного дела о 

любом преступлении, указанном в ч. 2 и 3. ст. 20 УПК РФ (дела частного и 

частно-публичного обвинения), может осуществляться следователем, дознава-

телем с согласия прокурора и при отсутствии заявления потерпевшего или его 
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законного представителя, если данное преступление совершено в отношении 

лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным 

причинам не может защищать свои права и законные интересы (к иным причи-

нам относится также случай совершения преступления лицом, данные о кото-

ром не известны). Примечательно, что проверка сообщения о преступлении 

осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными с. 144 

УПК РФ1. 

Говоря о таких терминах, как «беспомощное или зависимое состояние» и 

«иные причины неспособности пострадавших защитить свои права и законные 

интересы или воспользоваться принадлежащими правами», следует отметить, 

что данная норма не новая, однако, судебная практика не выработала четких 

признаков, отражающих их сущность. Между тем состояние потерпевшего мо-

жет признаваться беспомощным как вследствие психических, так и физических 

недостатков. Беспомощным может быть признано состояние лиц, признанных 

судом в порядке гражданского судопроизводства ограниченно дееспособными 

либо страдающих тяжелыми психическими заболеваниями и состоящих на уче-

те в психиатрических медицинских учреждениях. Как правило, лицами, стра-

дающими физическими недостатками, признаются инвалиды первой и второй 

групп.  

Говоря о неспособности потерпевшего защитить свои права и законные 

интересы в силу зависимости от обвиняемого, то необходимо заметить, что за-

висимость может быть материальная, моральная, служебная и другая. По 

нашему мнению, такие факторы, как конкретная ситуация и сложившиеся вза-

имоотношения между участниками конфликта должны учитываться должност-

ными лицами при решении вопроса о возбуждении уголовного дела частного 

обвинения. 

Заслуживающей внимания новеллой в УПК РФ является предписание о 

том, что к «иным причинам», позволяющим компетентным представителям 

                                                           
1 См.: Божьев В.П. Усиление процессуальных мер по обеспечению потерпевшему доступа к 

правосудию // СПС «КонстультантПлюс».  



427 

правоохранительных органов осуществлять возбуждение уголовного дела 

частного обвинения и без заявления потерпевшего, относится совершение 

преступления лицом, данные о котором потерпевшему не известны. До приня-

тия Федерального закона № 47-ФЗ1 при наличии таких обстоятельств мировой 

судья отказывал потерпевшему в приеме заявления к производству. Более то-

го, такой отказ гражданин получал и в органах внутренних дел, куда обращал-

ся за помощью. Поскольку указанные государственные органы были освобож-

дены от обязанности принимать к рассмотрению такие заявления, они разъяс-

няли гражданину его право на обращение с заявлением к мировому судье или 

принимали решение о передаче по уголовным делам частного обвинения заяв-

ления о преступлении в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ в суд. Возможность 

принятия органом предварительного расследования данного процессуального 

решения была урегулирована наличием определенных границ его подведом-

ственности, а также действовавшей редакцией ст. 318 УПК РФ, согласно ко-

торой уголовные дела о таких преступлениях могли быть возбуждены путем 

подачи заявления потерпевшим (его законным представителем, близким род-

ственником умершего потерпевшего). Другими словами, как отказом в право-

судии и нарушением конституционных прав граждан такую ситуацию назвать 

было нельзя. Ряд ученых и практических работников обращали внимание на 

данную ситуацию2. Однако она не менялась, даже несмотря на признание По-

становлением Конституционного Суда РФ от 27 июня 2005 г. № 7-П части 3 

ст. 318 УПК не соответствующей Конституции РФ в части непринятия проку-

рором, следователем, органом дознания и дознавателем мер, направленных на 

                                                           
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. 

закон от 12.04.2007 № 47-ФЗ. 
2 См.: Колоколов Н.А. Мировая юстиция в зеркале статистики. С. 3; Рыжаков А.П. Решения, 

принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела: Коммент. к ст. 145 УПК РФ // СПС 

«КонсультантПлюс»; Бардышева Е. В чем сложность рассмотрения дел частного обвинения? 

// Рос. юстиция. 2001. № 6. С. 41–42; Быков В.М. Проблемы стадии возбуждения уголовного 

дела // Журн. рос. права. 2006. № 7. С. 9; Макарцев А. Защита прав потерпевших по делам 

частного обвинения // Рос. юстиция. 2003. № 12. С. 55, Григорьев В.Н., Голубов И.И., Селю-

тин А.В. Возбуждение уголовных дел частного обвинения: проблемы и перспективы // Ми-

ровой судья. 2006. № 2. С. 17, и др. 
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установление личности виновного в преступлении и привлечении его к ответ-

ственности в установленном законом порядке1.  

Положение существенно изменилось с принятием Федерального закона 

от 12 апреля 2007 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации», изменившим и дополнившим 

содержание ст. 20, 21, 144, 147, 246, 318, 319, 321 УПК РФ2. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конкретизация термина 

«иные причины» в ч. 4 ст. 20 УПК РФ обеспечила гражданам доступность пра-

восудия и устранила противоречия уголовно-процессуального закона и обяза-

тельных установок Конституционного Суда РФ, установила обязанность для 

следователя и дознавателя с согласия прокурора возбуждать уголовное дело о 

любом преступлении частного и частнопубличного обвинения и при отсутствии 

заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное пре-

ступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспо-

мощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и 

законные интересы. В результате принятых законодателем изменений стадия 

возбуждения уголовных дел частного обвинения пополнилась новыми субъек-

тами: следователем, дознавателем. 

3) Исследуя субъектный состав лиц в стадии возбуждения уголовного де-

ла частного обвинения, необходимо обратить внимание на то, что определен-

ными особенностями отличаются процессуальные нормы, регламентирующие 

статус и деятельность не только частных обвинителей. Специфичной представ-

ляется и процедура привлечения к уголовной ответственности отдельных ка-

тегорий лиц. Так, согласно ст. 447 УПК РФ в отношении членов Совета Феде-

рации, депутатов Государственной Думы, депутатов законодательных (пред-

                                                           
1 По делу о проверке конституционности положений частей второй и четвертой статьи 20, 

части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318, частей 

первой и второй статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с запросами Законодательного Собрания Республики Карелия и Октябрьского район-

ного суда города Мурманска: Постановление Конституц. Суда РФ от 27.06.2005 № 7-п // СЗ 

РФ. 2005. № 28. Ст. 2904. 
2 Головинская И.В. Существенные изменения в уголовном судопроизводстве мировых судей 

// Вестн. Владим. юрид. ин-та. Владимир. 2007. № 3(4). С. 63–66.  
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ставительных) органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, членов выборных органов местного самоуправления, судей, аудиторов 

Счетной палаты, уполномоченного по правам человека в РФ, Президента РФ, 

кандидатов в Президенты РФ, прокуроров, следователей, адвокатов решение о 

возбуждении уголовного дела частного обвинения принимается с согласия со-

ответствующих органов, определенных ст. 448 УПК РФ. Отмеченные положе-

ния нашли отражение в изменениях, внесенных в п. 2 ч. 1 ст. 147 УПК РФ За-

коном от 12.04.2007 г. № 47-ФЗ1, устраняющих неоднозначный подход к реше-

нию этого вопроса2: теперь мировой судья, установив, что заявление подано в 

отношении лица, указанного в п. 2 ч. 1 ст. 147 УПК РФ, отказывает в принятии 

заявления к своему производству и направляет его соответствующим компе-

тентным органам для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в соот-

ветствии с порядком, установленным ст. 448 УПК, уведомив о принятом реше-

нии заявителя. 

Более того, дополнения, предусмотренные названным законом, не только 

согласуются между ст. 147 и 318 УПК РФ, но и расширяют содержание ст. 319 

уголовно-процессуального закона частью 4.1, суть которой заключается в том, 

что если после принятия заявления к производству установлено, что субъект, в 

отношении которого оно подано, относится к категории лиц, указанных в ст. 

447 УПК РФ, мировой судья выносит постановление об отмене своего же по-

становления о принятии заявления потерпевшего или его законного представи-

теля к своему производству и направляет материалы для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 448 УПК РФ. Од-

новременно судье, как и в предыдущих случаях, предписано уведомить об этом 

потерпевшего или его законного представителя. 

Такая конкретизация полномочий мирового судьи позволяет точно при-

менять процессуальные нормы, способствует единообразной практике рассмот-

рения уголовных дел. 

                                                           
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. 

закон от 12.04.2007 № 47-ФЗ. 
2 Лукашевич В.З. Указ. соч. С. 47. 
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В процессе исследования стадии возбуждения уголовного дела частного 

обвинения необходимо обратить внимание на отдельные аспекты осуществле-

ния деятельности мирового судьи. 

Мировой судья является неизменным участником процесса в исследуе-

мой стадии производства по уголовному делу. 

Правом принятия заявления по делу частного обвинения к своему произ-

водству наделены лишь те мировые судьи, к территориальной подсудности ко-

торых в силу ст. 32 УПК РФ отнесено данное дело. По смыслу ст. 47 Конститу-

ции РФ изменение подсудности уголовного дела без согласия сторон не допу-

стимо.  

Роль мирового судьи в стадии возбуждения уголовного дела частного об-

винения выражается в проверке поступившего заявления на предмет соответ-

ствия требованиям ч. 1 ст. 31, ст. 32, 33, ст. 147 и ч. 5 ст. 318 УПК РФ. Другими 

словами, мировой судья проверяет подсудно ли ему уголовное дело и соблюден 

ли установленный законом порядок его возбуждения. Следовательно, мировой 

судья должен установить наличие повода и основания для возбуждения уголов-

ного дела, а также отсутствие оснований для отказа в возбуждении у головного 

дела частного обвинения.  

Кроме того, роль мирового судьи в данной стадии производства видится в 

обязательной проверке им по поступившему заявлению субъектного состава 

лиц – потенциальных участников процесса по уголовному делу: частного за-

явителя, законных представителей, обвиняемых, на предмет законности их уча-

стия в процессе.  

Заметим, что законом мировому судье предоставлены широкие полномо-

чия по признанию обязательным участие в деле законного представителя по-

терпевшего и прокурора. Данное предписание касается лишь тех случаев, когда 

после принятия заявления к производству установлено, что потерпевший в силу 

зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может 

защитить свои права и законные интересы. Тем самым данная норма наделяет 
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потерпевшего дополнительными гарантиями в процессе осуществления судеб-

ной защиты нарушенных преступлением прав.  

С учетом того, что по уголовным делам частного обвинения по общему 

правилу предварительное расследование не производится, закон обязывает ми-

рового судью оказывать содействие в собирании доказательств, которые не мо-

гут быть получены сторонами самостоятельно. Несмотря на императивный ха-

рактер такого предписания, свою обязанность мировой судья может выполнить 

только при наличии соответствующих ходатайств сторон1. Согласимся с А.А. 

Дзюбенко в том, что в данном случае мировому судье целесообразно разъяс-

нять сторонам их право на заявление ходатайств о проведении определенных 

процессуальных действий по доказыванию: истребование документов, вызов 

свидетелей и т.п. Право же сторон – решать, воспользоваться этим право либо 

нет. В таком случае будет преодолена правовая неграмотность стороны и со-

блюден баланс интересов: суд выполняет функцию правосудия, доказатель-

ственная же деятельность будет осуществляться сторонами2.  

Уголовно-процессуальный закон подробно регламентирует действия ми-

рового судьи при наличии оснований для назначения судебного заседания. Так, 

мировой судья в течение 7 суток со дня поступления заявления в суд вызывает 

лицо, в отношении которого подано заявление, знакомит его с материалами 

уголовного дела, вручает копию поданного заявления, разъясняет права подсу-

димого в судебном заседании, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, и выясняет, 

кого, по мнению данного лица, необходимо вызвать в суд в качестве свидетелей 

защиты, о чем у него берется подписка. 
                                                           
1 По делу о проверке конституционности положений частей второй и четвертой статьи 20, 

части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318, частей 

первой и второй статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с запросами Законодательного Собрания республики Карелия и Октябрьского район-

ного суда города Мурманска: Постановление Конституц. Суда РФ от 27.06.2005 № 7-П // СЗ 

РФ. 2005. № 28, Ст. 2904; По делу о проверке конституционности отдельных положений 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбужде-

нию уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросом Верховного 

Суда Российской Федерации: Постановление Конституц. Суда РФ от 14.01.2000 № 1-П // СЗ 

РФ. 2000. № 5. Ст. 611.  
2 Дзюбенко А.А. Некоторые вопросы собирания и исследования мировым судьей доказа-

тельств по делам частного обвинения // Мировой судья. 2006. № 7. С. 12. 
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В зависимости от содержащихся в поданном заявлении частного обвине-

ния сведений мировой судья вправе: 

– принять заявление частного обвинения к производству; 

– вынести постановление о возвращении заявления частного обвинения для 

приведения его в соответствие с законными требованиями; 

– отказать в принятии заявления частного обвинения к своему производ-

ству и уведомить об этом заявителя; 

– отказать в принятии заявления частного обвинения к своему производ-

ству и направить заявление руководителю следственного органа или начальни-

ку органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в со-

ответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ, уведомив об этом заявителя;  

– отказать в принятии заявления частного обвинения к своему производ-

ству и направить заявление руководителю следственного органа для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке ст. 448 УПК РФ, уведомив 

об этом заявителя;  

– отменить свое постановление о принятии заявления частного обвинения 

к производству в случае, если после принятия заявления выяснится, что оно по-

дано в отношении лица, отнесенного к категории лиц, указанных в ст. 447 УПК 

РФ, и направить заявление руководителю следственного органа для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке ст. 448 УПК РФ, уведомив 

об этом потерпевшего или его законного представителя.  

Подводя итог указанным полномочиям, обратим внимание на то, что за-

конодатель не придерживался строгой последовательности в регламентации 

чч. 1, 1.1, 1.2 и ч. 4.1 ст. 319 УПК РФ. В первых трех названных частях указы-

вается об обязанности в случае отказа мирового судьи в принятии заявления 

частного обвинения к производству уведомить заявителя, в то время как в ч. 

4.1. названной статьи предусмотрено уведомление потерпевшего или его за-

конного представителя. Представляется, что данные нормы должны быть 

скорректированы. 
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Кроме перечисленных процессуальных полномочий закон ориентирует 

мирового судью на выполнение других, не менее значимых действий. 

Так, одним из значимых направлений деятельности, производных от об-

щей концепции уголовного судопроизводства института мировой юстиции, на 

этапе принятия заявления частного обвинения к производству является приня-

тие мер к примирению конфликтующих сторон. 

Значимость этой процедуры проявляется в возможности отказа в возбуж-

дении уголовного дела или прекращении производства по уголовному делу за 

примирением сторон, которое допускается на стадиях принятия дела к произ-

водству и судебного разбирательства, вплоть до удаления суда в совещатель-

ную комнату. При этом, в соответствии с ч. 5 ст. 319 УПК РФ, мировой судья 

разъясняет сторонам возможность примирения, но не принимает активные ме-

ры к склонению потерпевшего примириться с лицом, на действия которого по-

дано заявление. Полагаем в этой связи не вполне отвечающим буквальному 

толкованию ч. 5 ст. 319 УПК РФ мнение авторов учебника «Уголовный процесс 

России» (науч. ред. В.Т. Томин), считающих, что «в делах частного обвинения, 

которые могут быть прекращены примирением сторон, мировой судья обязан 

склонять их к миру и только в случае их неуспеха в этом приступать к поста-

новлению приговора в пределах предоставленной ему власти. Склонение к ми-

ру должно иметь место на протяжении всего судебного разбирательства вплоть 

до удаления судьи в совещательную комнату для вынесения приговора»1. На 

наш взгляд, это перспективное разрешение конфликтов в уголовном судопро-

изводстве мирового судьи. Сегодня же законодатель лишь предписывает миро-

вому судье «разъяснять сторонам возможность примирения».  

На наш взгляд, справедливой представляется точка зрения  

Л.А. Воскобитовой, в соответствии с которой благодаря институту примирения 

потерпевшие могут получать моральное удовлетворение от извинений подозре-

ваемого (обвиняемого) и иных его действий, направленных на примирение. 

Кроме того, потерпевшие могут выражать свои требования, связанные с загла-

                                                           
1 Александров А.С., Ковтун Н.Н., Поляков М.П., Сереброва С.П. Указ. соч. С. 542–543.  
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живанием вреда, а также обсуждать взаимоприемлемые условия о порядке и 

сроках совершения виновным конкретных действий, направленных на заглажи-

вание причиненного вреда1. 

История существования процедуры примирения в российском уголовном 

процессе свидетельствует, что обязанность судей склонять стороны к примире-

нию была заимствована из Устава уголовного судопроизводства 1864 г., но 

судьи тогда не только разъясняли сторонам право на примирение, но и прини-

мали активные меры для достижения положительного результата. 

Полагаем, что точка зрения В.В. Дорошкова и Н.А. Патова по вопросу 

примирения сторон в настоящее время является очень актуальной, тем более, 

что значительная часть уголовных дел, разрешаемых мировыми судьями, 

приходится на уголовные дела частного обвинения. Так, по мнению указан-

ных авторов, примирительная встреча пострадавшего и обвиняемого, проис-

ходящая в присутствии мирового судьи, должна состоять из двух этапов. 

Первый нужен для достижения взаимопонимания между пострадавшим и  

правонарушителем по поводу ситуации правонарушения. В ходе этого этапа 

пострадавший имеет возможность высказать, как повлияло на него правона-

рушение, а правонарушитель – увидеть реальные последствия своих дей-

ствий. При этом правонарушитель может подтвердить свое раскаяние через 

извинение или сочувствие, объяснить и осознать свое поведение. На втором 

этапе разрабатывается стратегия выхода из данной ситуации. Одновременно, 

в случае достижения согласия о примирении, оформляется примирительный 

документ. На всех этапах судья сохраняет нейтральную позицию. Он должен 

направлять и облегчать переговоры, следить за тем, чтобы каждый участник 

был понят и имел возможность высказать свою точку зрения2.  

Представляется, что в случае наделения мирового судьи более обширны-

ми полномочиями по вопросу примирения сторон (императивными, обязываю-

щими принять все возможные меры к примирению) количество прекращенных 

                                                           
1 Воскобитова Л.А. Перспективы развития института примирения сторон в уголовном судо-

производстве России // Мировой судья. 2007. № 1. С. 8. 
2 См.: Дорошков В.В., Патов Н.А. Указ. соч. С. 41. 
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уголовных дел по этому основанию значительно бы возросло, тем самым вы-

свободилось бы время для более тщательной подготовки мирового судьи к рас-

смотрению уголовных дел других категорий.  

Вместе с тем активному осуществлению примирительных процедур ми-

ровым судьям мешает большая загруженность и отсутствие специальной пси-

хологической подготовки1. Такие факторы позволили Л.А. Воскобитовой сде-

лать вывод о том, что необходимо создать в субъектах Федерации, при испол-

нительных органах, осуществляющих организационное обеспечение деятельно-

сти мировых судей, специальную службу примирения, в состав которой будут 

входить штатные и внештатные медиаторы. При этом названный автор ссыла-

ется на проект модельного закона субъектов РФ «О службе примирения»2, ко-

торый создаст необходимые условия внедрению примирительных процедур 

сначала в практику мировых судей, а позднее – районных судов. В соответ-

ствии с указанным проектом мировые судьи должны будут с согласия сторон 

направлять в службу уголовные и граждански дела, по которым закон допуска-

ет примирение сторон, профессиональные медиаторы в установленный судьей 

срок должны будут провести примирительные переговоры между конфликту-

ющими сторонами и в случае положительного результата составить и напра-

вить мировому судье мировое соглашение3.  

Нам же представляется, что создание таких служб нецелесообразно по 

нескольким причинам. Во-первых, создание дополнительной службы потребует 

значительного увеличения затратной части бюджета субъекта. Во-вторых, сро-

ки рассмотрения таких дел указанной службой не будут значительно короче, 

чем они сегодня существуют при производстве у мировых судей. В-третьих, 

мировым судьям все же придется затрачивать время на рассмотрение таких дел 

и притом не единожды: сначала при их получении, потом – для получения со-

гласия сторон для направления этих дел в соответствующую службу, затем при 

получении от примирительной службы дела и мирового соглашения – чтобы 

                                                           
1 Воскобитова Л.А. Указ. соч. С. 10. 
2 Вестник восстановительной юстиции. 2006. Вып. 6. 
3 Воскобитова Л.А. Указ. соч. С. 10. 
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вынести окончательное решение по этому делу, и, наконец, в случае неполуче-

ния службой мирового соглашения – рассматривать это дело по существу, тем 

самым еще более увеличив общее время производства по нему. В-пятых, не 

представляется возможным в нарушение всех возможных предписаний направ-

лять уголовные и гражданские дела из суда. 

Исследование корректировок, внесенных законодателем в ст. 319 УПК 

РФ, дает основание заключить, что если раньше мировой судья разъяснял 

возможность примирения и в случае поступления от сторон заявлений о при-

мирении прекращал производство по уголовному делу по основаниям ст. 20 

УПК РФ1, то с внесением изменений в раздел 41 УПК РФ положение измени-

лось. Такой порядок примирения сохранен только в случае подачи заявления 

частного обвинения в отношении конкретного лица частным заявителем. В тех 

случаях, когда уголовное дело частного обвинения возбуждено следователем 

или дознавателем с согласия прокурора, примирение допускается, но только в 

рамках общего порядка прекращения дел ввиду примирения сторон при про-

изводстве по делам публичного и частнопубличного обвинения, т.е. в порядке 

ст. 25 УПК РФ, что еще раз подчеркивает публичный порядок производства 

по уголовному делу. 

Мы полностью разделяем мнение проф. В.П. Божьева, который по дан-

ному поводу резюмирует о том, что применение ст. 25 УПК РФ «при обоюдно 

выраженном согласии сторон на прекращение дела ввиду примирения означает, 

что суд не может ограничиться только подтверждением факта наличия свобод-

ного волеизъявления сторон, сделавших вывод о необходимости окончания 

производства по делу миром, как это имеет место при прекращении уголовного 

дела частного обвинения на базе ч. 2 ст. 20 УПК. Согласно ст. 25 УПК это лишь 

одно из условий (но не единственное) к прекращению дела ввиду примирения. 

Для решения вопроса о прекращении уголовного дела важно еще установить: 1) 

обстоятельства, подтверждающие совершение конкретным лицом деяний, за 

                                                           
1 См.: Павленок В.А. О некоторых проблемных вопросах прекращения уголовных дел в связи 

с потерпевшим и деятельным раскаянием // Право в Вооруженных Силах. 2005. № 10. С. 11. 
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которые установлена уголовная ответственность ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 128.1; 2) 

обстоятельства, подтверждающие, что обвиняемый (подсудимый) загладил 

причиненный вред. Ведь прекращение уголовного дела на основании ст. 25 

УПК – это реализация соответствующего уголовно-правового основания для 

освобождения от уголовной ответственности (ст. 76 УК)»1. 

Говоря о порядке примирения сторон до начала слушания уголовного де-

ла, необходимо обратить внимание на то, что законодатель, к сожалению, оста-

вил за рамками УПК РФ регламентацию порядка примирения сторон в стадии 

предварительного расследования уголовного дела. В связи с этим представля-

ется целесообразным дополнить ч. 4 ст. 147 УПК РФ новым предложением сле-

дующего содержания: «Стороны вправе заявить о примирении и прекращении 

производства по уголовному делу».  

Если примирение между сторонами не достигнуто, то мировой судья по-

сле выполнения требований ч. 3 и 4 ст. 318 УПК РФ назначает рассмотрение 

уголовного дела в судебном заседании в соответствии с правилами, предусмот-

ренными гл. 33 УПК РФ. 

Таким образом, подводя итог изложенному, можно сделать следующие 

выводы. 

Полномочия мирового судьи по поступившему уголовному делу публич-

ного и частно-публичного обвинения, определенные ст. 320 УПК РФ, осу-

ществляются в общем порядке в соответствии с гл. 33 УПК РФ и не отличаются 

от аналогичных действий судей федеральных судов общей юрисдикции.  

Системный анализ ст. 318 и 319 УПК РФ позволяет детализировать дея-

тельность мирового судьи при принятии заявлений частного обвинения и резю-

мировать о том, что, как и любая другая, данная стадия уголовного судопроиз-

водства обладает присущими ей признаками, к которым следует отнести: 1) цели 

и задачи; 2) начальный и конечный моменты времени; 3) перечень обязательных 

процессуальных документов, сопровождающих данную стадию; 4) наличие 

определенного круга субъектов и правовая регламентация отношений, возника-

                                                           
1 Божьев В.П. Указ. соч.  
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ющих между ними. Наличие перечисленных элементов позволяет резюмировать 

о том, что стадия возбуждения уголовного дела частного обвинения является 

начальной самостоятельной, обязательной и специфической формой стадии воз-

буждения уголовного дела в общем порядке. 

 К полномочиям мирового судьи в данной стадии производства следует от-

нести такие, как: проверка поступившего заявления на предмет соответствия тре-

бованиям ч. 5 и 6 ст. 318 УПК РФ, вынесение постановления о принятии заявле-

ния частного обвинения к производству или об отказе в таковом, разъяснение прав 

и обязанностей частному обвинителю, его представителю, вызов обвиняемого и 

разъяснение ему его процессуальных прав и обязанностей, выяснение вопроса о 

лицах, которых необходимо вызвать в суд качестве свидетелей защиты, разъясне-

ние возможности примирения сторон, разрешение ходатайств сторон об истребо-

вании доказательств, признание обязательным участие в деле законного предста-

вителя потерпевшего и прокурора.  

Исследование посылки о том, что уголовное судопроизводство у мирово-

го судьи принято считать упрощенной формой, позволяет заключить о том, что 

в стадии принятия уголовного дела или заявления частного обвинения к произ-

водству упрощение самого производства наблюдается только в случае осу-

ществления примирительных процедур, следствием которых выступает пре-

кращение производства по уголовному делу. Во всем остальном деятельность 

мирового судьи в начальной стадии производства по уголовному делу не со-

держит элементов его упрощения. 
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5.6. Особенности подготовки мировым судьей уголовного дела к судебному 

разбирательству 

 

Стадии разрешения уголовного дела по существу всегда предшествует под-

готовка уголовного дела к рассмотрению. Несмотря на то, что данный этап суще-

ственно отличается от аналогичного, осуществляемого судьями федеральных су-

дов общей юрисдикции, этот тезис в полной мере относится и к уголовному судо-

производству мировых судей.  

Отдельные вопросы, касающиеся подготовки уголовного дела к рассмот-

рению анализировались отечественными процессуалистами1. Однако стадия 

подготовки уголовного дела и назначения его к слушанию мировым судьей 

продолжает испытывать необходимость в детальном исследовании. Этому спо-

собствует и внесение существенных изменений в раздел 41 УПК РФ, регламен-

тирующий производство у мирового судьи. 

С учетом значимости четкой процессуальной регламентации подготови-

тельных действий мирового судьи к разбирательству дела для его скорого и спра-

ведливого рассмотрения в настоящем параграфе будут исследованы проблемные 

вопросы практического применения ст. 319, 320 и 321 УПК РФ в той их части, в 

которой они устанавливают порядок подготовки и назначения уголовного дела к 

слушанию. 

Равно как и ч. 6 ст. 319 УПК РФ, регламентирующая полномочия мирово-

го судьи по уголовному делу частного обвинения, статья 320 УПК РФ по уго-

ловному делу публичного и частно-публичного обвинения предписывает миро-

вому судье проводить подготовительные действия в общем порядке, в соответ-

ствии с гл. 33 УПК РФ. 

Задачей подготовки к судебному заседанию является выявление препят-

ствий и установление оснований к рассмотрению уголовного дела по существу. 
                                                           
1 Вандышев В.В. Уголовный процесс: Курс лекций; Дорошков В.В. Мировой судья. Истори-

ческие, организационные и уголовно-процессуальные аспекты деятельности; Ковтун Н.Н. 

Подготовка к судебному разбирательству // Уголовный процесс. 2006. № 7. С. 3; Рябинина 

Т.К. Стадия назначения судебного заседания в свете нового уголовно-процессуального зако-

на: проблемы теории и практики, пути их решения // Рос. судья. 2004. № 7. 
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Данная стадия уголовного судопроизводства, выявляя и устраняя ошибки и не-

достатки досудебной подготовки материалов, создает предпосылки для назна-

чения и проведения своевременного, законного, справедливого судебного раз-

бирательства.  

Закон предписывает судьям выяснить по поступившему уголовному делу 

вопросы, указанные в ст. 228 УПК РФ, и в зависимости от ответов на данные 

вопросы мировой судья вправе принять одно из следующих решений:  

– о направлении уголовного дела по подсудности;  

– о назначении предварительного слушания;  

– о назначении судебного заседания.  

Для принятия указанных решений мировой судья не вправе проводить 

никакие процессуальные действия, направленные на доказывание или поиск 

новых доказательств. Как верно отмечает В.М. Бозров, «Главная особенность 

познавательной деятельности судьи в стадии назначения судебного разбира-

тельства в том и заключается, что она основывается только на личном его вос-

приятии материалов предварительного расследования»1.  

Расширяя данный тезис, А.А. Давлетов высказывает точку зрения, в соот-

ветствии с которой «Содержание уголовно-процессуального познания и объем 

его правовой регламентации не совпадают. Закон регулирует не всю процессу-

ально-познавательную деятельность. Значительная ее часть прямо не охватыва-

ется правовыми нормами. Следовательно, не на все вопросы, возникающие в 

процессе познания по уголовному делу, можно найти ответы в законе. Это тре-

бует выхода за пределы нормативных предписаний и обращения к общетеоре-

тическим, методологическим положениям, которые в совокупности с норма-

тивными позволяют получить достаточно полную и правильную картину уго-

ловно-процессуального познания»2. 

Заметим, что, несмотря на то, что по уголовным делам частного обвине-

ния предварительное расследование, как правило, не производится, тем не ме-

                                                           
1 Бозров В.М. Указ. соч. С. 119.  
2 Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания. 2-е изд. Екатеринбург, 1997. С. 

47. 
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нее, мировой судья обязан рассмотреть материалы уголовного дела данной ка-

тегории и выяснить все необходимые вопросы для принятия решения в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 227 УПК РФ. 

Любое из названных решений мировой судья должен принять в строго 

установленные законом сроки. Такими, как предписано в ч. 3 ст. 227 УПК РФ, 

являются следующие: не позднее 30 суток со дня поступления уголовного дела 

в суд, и не позднее 14 суток со дня поступления в суд уголовного дела в отно-

шении обвиняемого, содержащегося под стражей. 

Полагаем, что имеются все основания согласиться с Г.Б. Петровой, отме-

чающей, что «Такая дифференциация сроков обусловлена стремлением законо-

дателя повысить внимание судей к уголовным делам, по которым обвиняемый 

содержится под стражей, а соответственно по такой категории дел должно быть 

обеспечено минимальное по времени ограничение свободы обвиняемого и пер-

воочередное рассмотрение по существу»1. 

Вместе с тем указанная правовая норма противоречива в той части, в ко-

торой наделяет сторону по ее просьбе предоставить возможность для дополни-

тельного ознакомления с материалами уголовного дела. Внеся в ч. 3 ст. 227 

УПК РФ дополнения2, законодатель не предложил сроки реализации судьями 

процессуальных полномочий. Этот пробел приводит к произвольному толкова-

нию и применению нормы указанной статьи закона. В какой срок сторона 

должна или может, в случае удовлетворения ее ходатайства, дополнительно 

ознакомиться с материалами уголовного дела? Будет ли это нарушением уста-

новленного срока назначения уголовного дела к слушанию? Каким документом 

и когда судья должен предоставить стороне указанное право? Представляется, 

что предоставленное стороне право дополнительного ознакомления с материа-

лами уголовного дела должно быть четко регламентировано нормой закона. 

Исходя из того, что стороны уже имели возможность ознакомиться с материа-

                                                           
1 Петрова Г.Б. Сроки как элемент правового регулирования в уголовном судопроизводстве: 

Дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 154. 
2 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации: Федер. закон от 29.05.2002 № 58-ФЗ // Рос. газ. 2002. 1 июня. 
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лами уголовного дела, считаем, что срок для реализации права на дополнитель-

ное ознакомление с ними не должен превышать 7 суток. Сторона вправе за-

явить ходатайство о предоставлении срока для дополнительного ознакомления 

с материалами уголовного дела со дня поступления уголовного дела в суд до 

принятия судьей решения, предусмотренного п. 1–3 ч. 1 ст. 227 УПК РФ в срок, 

установленный ч. 3 указанной статьи.  

Следуя требованиям ч. 1 ст. 227 УПК РФ, мировой судья по поступив-

шему уголовному делу, во-первых, выясняет нет ли оснований для направления 

дела по подсудности.  

При этом мировой судья руководствуется правилами ст. 31, 32, 33, 34, 35 

и 36 УПК РФ. Если оснований для направления дела по подсудности не имеет-

ся, то он переходит к выяснению второго вопроса: о наличии или отсутствии 

оснований для проведения предварительного слушания. Вместе с тем, заметим, 

что постановление о направлении уголовного дела по подсудности принимает-

ся мировым судьей и тогда, когда в ходе предварительного слушания прокурор 

изменяет обвинение по уголовному делу, что в обязательном порядке отража-

ется в судебном решении1. 

Рассмотрим условия и порядок принятия мировым судьей решения о 

назначении предварительного слушания.  

Являясь общей нормой, ст. 229 УПК РФ предусматривает для правопри-

менителя основания для проведения предварительного слушания. Системный 

анализ норм УПК РФ позволяет обратить внимание на то, что в числе назван-

ных оснований отсутствует рассмотрение вопроса о рассмотрении уголовного 

дела в порядке гл. 40 УПК РФ. Однако, мировой судья может рассматривать 

уголовные дела с применением особого порядка судебного разбирательства. 

Если обвиняемый не заявил соответствующее ходатайство о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства в момент ознакомления с 

материалами уголовного дела, он вправе это сделать на предварительном слу-

шании (ст. 315 УПК РФ). Вместе с тем реализация данного обвиняемому такого 

                                                           
1 Вандышев В.В. Уголовный процесс: Курс лекций. С. 568. 
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права может быть осуществлена только в том случае, если имелись указанные в 

ч. 2 ст. 229 УПК РФ основания для проведения предварительного слушания.  

Предварительное слушание проводится мировым судьей в порядке ст. 234 

УПК РФ в закрытом судебном заседании.  

Представляется, что, устанавливая такое императивное требование, зако-

нодатель исходил из того, что на предварительном слушании могут быть, пусть 

даже и в постановочном плане, затронуты вопросы, касающиеся государствен-

ной или иной охраняемой федеральным законом тайны. Кроме того, используя 

право заявления ходатайств, стороне приходится их обосновывать. Вследствие 

этого могут быть разглашены сведения об интимных сторонах жизни участни-

ков процесса либо сведения, унижающие их честь и достоинство. Помимо это-

го, как представляется, закрытое предварительное слушание обусловлено тре-

бованиями обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, 

их близких родственников, родственников или близких лиц (по аналогии с ч. 2 

ст. 241 УПК РФ). Правила ст. 234 УПК РФ распространяют свое действие как на 

судопроизводство в федеральных судах общей юрисдикции, так и на мировых 

судей.  

Обвиняемый может заявить ходатайство о проведении слушания в его от-

сутствие. Кроме того, отсутствие обвиняемого на предварительном слушании 

допустимо в силу ч. 5 ст. 247 ПК РФ. Неявка других своевременно извещенных 

лиц не является препятствием к проведению предварительного заседания. Уве-

домление о вызове сторон в судебное заседание должно быть направлено не 

менее чем за 3 суток до дня проведения предварительного слушания. В ходе 

судебного заседания секретарь ведет протокол.  

Стадия предварительного слушания регламентирована процессуальными 

сроками. Соблюдение их судом имеет огромное значение для всех участников 

уголовного процесса: для обвиняемого, чья вина пока не доказана, для потер-

певшего, желающего как можно скорее восстановить свои нарушенные права и 

законные интересы, для судьи, рассматривающего дело, т.к. нарушение сроков 

рассмотрения дел влияет на показатели, учитываемые при присвоении квали-
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фикационных классов и может повлечь не только дисциплинарное взыскание в 

виде предупреждения, но и прекращение судейских полномочий.  

Однако, руководствуясь ч. 3 ст. 227 судья не может соблюсти указанные в 

ней сроки по нескольким причинам.  

Содержание названной части статьи не дает однозначного понимания о 

том, как следует применять 30 или 14-суточный срок в случае необходимости 

проведения предварительного слушания. Должно ли предварительное слуша-

ние быть только назначенным в указанные сроки или необходимо его провести 

и по его результатам вынести решение? Большинство комментариев к Уголов-

но-процессуальному кодексу РФ, учебников по уголовному процессу и по уго-

ловно-процессуальному праву, а также пособий и справочников не дают разъ-

яснения по данному вопросу. Нет разъяснений и в Постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ. Между тем, как представляется, данный вопрос требует 

не только пояснений, но и четкой законодательной регламентации, так как ее 

отсутствие ведет к серьезным нарушениям процессуальных прав сторон.  

Буквальное толкование ч. 1 и ч. 3 ст. 227 УПК РФ свидетельствует о том, 

что применительно к предварительному слушанию в срок, предусмотренный 

данной статьей, принимается только решение о назначении предварительного 

слушания. Закон не содержит требования в этот же срок провести предвари-

тельное слушание и принять по его результатам решение1. Кроме того, если 

считать, что установленный ч. 3 ст. 227 УПК РФ срок предоставлен только для 

принятия решения о назначении предварительного слушания, то УПК РФ не 

установил срок окончания его проведения.  

Вместе с тем, по мнению С.А. Разумова, применительно к предваритель-

ному слушанию в срок, установленный ч. 3 ст. 227 УПК РФ, включается не 

только принятие решения о назначении предварительного слушания, но и его 

                                                           
1 Боровский М.В. Общий порядок подготовки к судебному заседанию // Комментарий к Уго-

ловно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. И.Л. Петрухина. С. 320. 
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проведение, а также принятие решения в ходе предварительного слушания1. 

Данное мнение разделяет Г.Б. Петрова2.  

Полагаем, что для устранения противоречий в правопонимании положений 

ст. 233 УПК РФ сроки проведения предварительного слушания должны быть ре-

гламентированы. В этих целях, на наш взгляд, следовало бы ст. 234 УПК РФ 

назвать «Сроки и порядок проведения предварительного слушания» и дополнить 

ее новой частью 1.1. следующего содержания: «1.1. Предварительное слушание 

проводится в срок не позднее 30 суток со дня поступления уголовного дела в 

суд, а в случае, если обвиняемый содержится под стражей, – в срок не позднее 14 

суток со дня поступления уголовного дела в суд». Такая регламентация исклю-

чила бы двусмысленность толкования правовой нормы. 

Исходя из содержания ст. 236 УПК РФ, по результатам предварительного 

слушания мировой судья принимает одно из следующих решений: 1) о направ-

лении уголовного дела по подсудности в случае, предусмотренном ч. 5 ст. 236 

УПК РФ; 2) о возвращении уголовного дела прокурору; 3) о приостановлении 

производства по уголовному делу; 4) о прекращении уголовного дела; 5) о пре-

кращении уголовного дела или уголовного преследования в соответствии со ст. 

25.1 УПК РФ и назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа, предусмотренной ст. 104.4 УК РФ; 6) о назначении су-

дебного заседания; 7) об отложении судебного заседания в связи с наличием не 

вступившего в законную силу приговора, предусматривающего условное осуж-

дение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ранее со-

вершенное им преступление; 8) о выделении или невозможности выделения 

уголовного дела в отдельное производство в случаях, предусмотренных насто-

ящим Кодексом, и о назначении судебного заседания; 9) о соединении или не-

возможности соединения уголовных дел в одно производство в случаях, преду-

смотренных УПК РФ, и о назначении судебного заседания. 

                                                           
1 Разумов С.А. Общий порядок подготовки к судебному заседанию // Комментарий к Уго-

ловно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизули-

на. С. 451. 
2 Петрова Г.Б. Указ. соч. С. 155. 

consultantplus://offline/ref=24F809B073C361D7E9EB4C19D2BF3D3B0DC4F5692AD59A87BEF68A3052018B791205514846CBC4BC7E1BE7D95E056017619A51388010a7xDI
consultantplus://offline/ref=24F809B073C361D7E9EB4C19D2BF3D3B0DC4F5692AD59A87BEF68A3052018B791205514846CBC4BC7E1BE7D95E056017619A51388010a7xDI
consultantplus://offline/ref=24F809B073C361D7E9EB4C19D2BF3D3B0DC4F5692BD49A87BEF68A3052018B791205514849CEC1BC7E1BE7D95E056017619A51388010a7xDI
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Из перечисленных решений наиболее актуальным представляется рас-

смотрение вопроса о принятии решения мировым судьей о прекращении уго-

ловного дела в связи с отказом прокурора от обвинения в порядке ч. 7 ст. 246 

УПК РФ. Это связано с тем, что закон не содержит указания на необходимость 

получения согласия обвиняемого на прекращение уголовного дела при полном 

или частичном отказе прокурора от обвинения (ч. 1 ст. 239 УПК РФ) в ходе 

предварительного слушания. Однако обвиняемый как равноправный участник 

уголовного судопроизводства вправе не согласиться с мнением прокурора и по-

требовать судебного разбирательства, имея целью свою реабилитацию посред-

ством оправдательного приговора. Аналогичное мнение выражает О.Ю. Гурова, 

которая указывает, что такое положение является нарушением прав обвиняемо-

го1 и справедливо замечает, что вопрос соблюдения прав потерпевшего при от-

казе прокурора от обвинения требует особого рассмотрения, поскольку в этом 

случае суд связан позицией представителя государственного обвинения, а обя-

зательный учет мнения потерпевшего законом не предусмотрен2. Постановле-

нием Конституционного Суда РФ от 18.12.2003 № 18-П ч. 9 ст. 246 УПК РФ, 

предусматривающая возможность пересмотра постановления суда о прекраще-

нии уголовного дела в виду отказа государственного обвинителя от обвинения 

лишь при наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств, признана не 

соответствующей Конституции РФ, ее ст. 19 (ч. 2), 45 (ч. 1 и 2) и 1293. 

В свое время Пленум Верховного Суда РФ в п. 21 Постановления от 

05.03.2004 № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального Кодек-

са Российской Федерации»4 разъяснил, что право обжалования судебного ре-

шения в соответствии с ч. 4 ст. 354 УПК РФ предоставлено не только государ-

ственному обвинителю, но и не принимавшему участие в судебном разбира-

тельстве вышестоящему прокурору. 

                                                           
1 См.: Гурова О.Ю. О соблюдении прав сторон на предварительном слушании при разреше-

нии вопросов, связанных с прекращением уголовного дела или преследования // Мировой 

судья. 2004. № 2. С. 21. 
2 См.: там же. С. 22. 
3 См.: СЗ РФ. 2003. № 51. Ст. 5026.  
4 См.: Рос. юстиция. 2004. № 2. С. 74. 
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Эти постановления Конституционного и Верховного судов дали возмож-

ность вышестоящему прокурору при несогласии с мнением участвовавшего в 

деле прокурора обжаловать такого рода постановление. 

Такая ситуация накладывает на судью обязанность прекращения уголовно-

го дела или преследования на предварительном слушании при наличии личного 

убеждения в несправедливости такого решения. Вынося решение о прекращении 

уголовного дела по изложенным основаниям, судья не только не принимает во 

внимание несогласие потерпевшего и обвиняемого, но и знает, что при кассаци-

онном (апелляционном) рассмотрении постановление судьи будет отменено, де-

ло будет возвращено на повторное рассмотрение с той же стадии. На данные об-

стоятельства обращают внимание В. Демидов1 и В.П. Кашепов2.  

Мы поддерживаем предложение О.Ю. Гуровой о том, что прекращение 

уголовного дела на предварительном слушании по причине отказа прокурора от 

обвинения возможно лишь при согласии обвиняемого и потерпевшего (его 

представителя), поскольку только в этом случае не будут нарушены их права, 

предусмотренные ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод3.  

Завершая исследование вопроса о принятии решения мировым судьей о 

проведении предварительного слушания и о его проведении, отметим, что по 

итогам его проведения решение мирового судьи оформляется постановлением. 

После назначения судебного заседания мировым судьей подсудимый не вправе 

заявлять ходатайств о проведении предварительного слушания. 

Рассмотрим порядок принятия мировым судьей решения о назначении 

судебного заседания, являющегося третьим видом решения, указанным в ч. 1 

ст. 227 УПК РФ. 

                                                           
1 См.: Демидов В. Обеспечить положение потерпевшего реальными правами // Рос. юстиция. 

2003. № 11. С. 20.  
2 Кашепов В.П. О преобразовании статуса суда в уголовном судопроизводстве // Журн. рос. 

права. 2002. № 12. С. 25.  
3 См.: Моул Н., Харби К., Алексеева Л. Указ. соч.; Конвенция о защите прав человека и ос-

новных свобод // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.  
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При отсутствии на этапе подготовки к судебному заседанию оснований 

для направления дела по подсудности или для назначения предварительного 

слушания мировой судья выносит постановление о назначении судебного засе-

дания без проведения предварительного слушания в соответствии с правилами 

ст. 231 УПК РФ. Такое же решение он может принять и по результатам прове-

денного предварительного слушания. 

«Стадия назначения судебного заседания в отечественном уголовном су-

допроизводстве начинается с момента поступления уголовного дела в суд и за-

вершается принятием уголовно-процессуального решения и совершением су-

дебных действий, вытекающих из содержания принятого решения», – отмечает 

В.В. Вандышев1. 

Как и в любой другой стадии производства по уголовному делу, в данной 

стадии определяющую роль играют процессуальные сроки, обусловливающие 

каждое из предоставленных полномочий мирового судьи. 

Особенностью судопроизводства по уголовным делам у мирового судьи 

является то обстоятельство, что закон установил сокращенные сроки для назна-

чения судебного заседания: в соответствии с ч. 2 ст. 321 УПК РФ судебное раз-

бирательство должно быть начато не ранее 3 и не позднее 14 суток со дня по-

ступления в суд заявления или уголовного дела, и в соответствии с ч. 2 ст. 233 

УПК РФ – не ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительно-

го акта или обвинительного заключения. Очевидно, что эти статьи в части 3 и 7 

суток противоречат друг другу2. 

Законодатель, устанавливая сокращенный срок для назначения судебного 

разбирательства у мирового судьи, безусловно, имел целью более скорое рас-

смотрение и разрешение уголовного дела. Вместе с тем, многие высказываются 

за увеличение указанного в ч. 2 ст. 321 УПК РФ срока до 30 суток для всех уго-

ловных дел. Обоснованием таких предложений является тождественность всех 

процессуальных действий тем, которые выполняет в ходе подготовки и назна-

                                                           
1 Вандышев В.В. Уголовный процесс: Курс лекций. С. 560. 
2 См.: Бажанов С.В., Головинская И.В. Процессуальный порядок возбуждения уголовного 

дела у мирового судьи // Нижегород. юрист. 2004. Вып. 9. С. 31–32.  
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чения уголовных дел к слушанию федеральный судья. Кроме того, не следует 

забывать о том, что наряду с осуществлением уголовного судопроизводства 

мировые судьи рассматривают огромное количество гражданских и админи-

стративных дел.  

Отличие сроков начала рассмотрения дела мировым судьей от аналогич-

ных сроков, установленных для федеральных судей, заключается и в том, что 

отсчет срока у мировых судей ведется со дня поступления в суд заявления или 

уголовного дела, а у федеральных – со дня вынесения судьей постановления о 

назначении судебного заседания. Представляется, что рассматриваемый срок 

при производстве у мирового судьи должен исчисляться также как и у феде-

ральных судей, со дня вынесения судьей постановления о назначении судебно-

го заседания. В подтверждение данного предложения говорит и тот факт, что 

законодатель не называет какой срок поступления заявления следует принимать 

в этом случае во внимание: срок подачи первоначального заявления, или заяв-

ления, в котором устранены недостатки в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 

319 УПК РФ. 

Надо заметить, что регламентация процедуры судопроизводства у миро-

вого судьи составлена не корректно еще и потому, что указанные в ч. 2 ст. 321 

УПК РФ сроки вступают в противоречие с предусмотренным в ч. 3 ст. 319 УПК 

РФ 7-суточным сроком для вызова в суд лица, в отношении которого подано 

заявление частного обвинения. Конечно, судья вправе в переделах установлен-

ных сроков вызвать в суд лицо, в отношении которого подано заявление, на 2 

или 3 день со дня поступления заявления в суд. Тем самым будут соблюдены 

сроки, указанные и в ч. 3 ст. 319, и в ч. 2 ст. 321 УПК РФ. Но если назначить 

судебное разбирательство на 4 сутки со дня поступления в суд заявления, то 

мировой судья не сможет воспользоваться правом вызова лица, скажем, на 5, 6 

или 7 сутки со дня поступления в суд заявления, как указано в ч. 3 ст. 319 УПК 

РФ. К тому же с учетом значительной нагрузки на мировых судей и сроков, не-

обходимых для получения лицом извещения о вызове в суд, соблюсти 3-
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суточный срок начала судебного разбирательства весьма не просто1. Представ-

ляется, что судебное разбирательство с учетом ранее высказанных предложе-

ний должно быть начато не ранее 7 суток со дня вынесения мировым судьей 

постановления о назначении судебного заседания. Соответствующие изменения 

целесообразно внести в ч. 2 ст. 321 УПК РФ2. При этом действие указанной 

статьи должно распространяться как на уголовные дела частного обвинения, 

так и на уголовные дела публичного и частно-публичного обвинения.  

Исследуя содержание ст. 321 УПК РФ, нельзя не обратить внимание на 

то, что императивное требование законодателя о начале судебного разбира-

тельства не ранее 3 и не позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления 

или уголовного дела не корреспондирует с ч. 1 ст. 227 УПК РФ. Если в соответ-

ствии со ст. 319 и 320 УПК РФ применение требований гл. 33 УПК РФ для ми-

рового судьи обязательно, то возникает вопрос: как можно применить 30- или 

14-суточный срок для принятия решения в соответствии с ч. 3 ст. 227 УПК РФ. 

Процессуальная регламентация указанных вопросов отсутствует. Напрашива-

ется вывод о том, что в срок до 14 суток с момента поступления уголовного де-

ла или заявления в судебный участок мирового судьи последний обязан при-

нять решение о назначении судебного заседания, назначить дату проведения 

первого заседания, и провести это заседание. А в случае необходимости прове-

дения предварительного слушания – принять решение о его проведении, прове-

сти его, назначить дату проведения первого судебного заседания и провести 

его.  

В связи с изложенным, а также с учетом того, что вышеназванные дей-

ствия мирового судьи предполагают обеспечение явки сторон в судебное засе-

дание, и, следовательно, их уведомление и получение сведений о надлежащем 

уведомлении сторон, становится очевидным, что в установленные сроки каче-

                                                           
1 См.: Головинская И.В., Сокол Р.П. Указ. соч. С. 21. 
2 См.: Головинская И.В. Уголовное судопроизводство у мирового судьи: Дис. … канд. юрид. 

наук. Владимир, 2004. С. 214; Хаматова Е.В. Производство по уголовным делам у мирового 

судьи: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2002. С. 176.  
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ственное выполнение процессуальных обязанностей мировым судьей становит-

ся затруднительным.  

Таким образом, мировой судья, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 227, ч. 1 ст. 

231 УПК РФ, а также с учетом правил ст. 321 назначает судебное заседание, о 

чем выносит постановление. 

В постановлении помимо вопросов, предусмотренных частью второй ст. 

227 УПК РФ, мировой судья разрешает вопросы: о месте, дате и времени су-

дебного заседания; о назначении защитника в случаях, предусмотренных пунк-

тами 2–7 части первой ст. 51 УПК РФ; о вызове в судебное заседание лиц по 

спискам, представленным сторонами; о рассмотрении уголовного дела в закры-

том судебном заседании в случаях, предусмотренных ст. 241 УПК РФ; о мере 

пресечения, за исключением случаев избрания меры пресечения в виде домаш-

него ареста или заключения под стражу. 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 231 УПК РФ в постановлении о назначении 

судебного заседания должен быть разрешен вопрос о назначении защитника, 

когда его участие обязательно. В силу ст. 51 и 52 УПК РФ участие защитника 

следует признать обязательным в случае, если обвиняемый (подсудимый) не 

заявил отказ от него по своей инициативе в письменном виде. Несоблюдение 

указанного предписания ведет к отмене судебного приговора1.  

Кроме того, указания закона о том, что в постановлении должны содер-

жаться решения о назначении судебного заседания с указанием фамилии, име-

ни и отчества каждого обвиняемого и квалификации вменяемого ему в вину 

преступления, а также о мере пресечения для мирового судьи являются обяза-

тельными. 

Говоря о вопросах, которые должны найти отражение в постановлении о 

назначении судебного заседания, П. Константинов и А. Стуканов обращают 

внимание на то, что в стадии назначения судебного заседания возможно и раз-

решение ходатайства обвиняемого о рассмотрении уголовного дела в особом 

                                                           
1 Постановление Президиума Томского облсуда от 08.09.2004 // Бюл. Верхов. Суда РФ. 2005. 

№ 3. 
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порядке судебного разбирательства. В соответствии с положениями ч. 2 ст. 314 

УПК суд вправе постановить приговор в особом порядке судебного разбира-

тельства, если удостоверится, что: обвиняемый осознает характер и послед-

ствия заявленного им ходатайства; ходатайство было заявлено добровольно и 

после проведения консультаций с защитником1. 

С учетом изложенного указанные авторы полагают, что описательно-

мотивировочная часть постановления суда о назначении судебного заседания 

помимо вопросов, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 231 УПК, должна содержать 

позицию сторон обвинения и защиты относительно меры пресечения в виде со-

держания под стражей, избранной обвиняемому органами предварительного 

следствия, а также возможность рассмотрения дела в особом порядке судебного 

разбирательства. В постановлении должна быть отражена мотивировочная по-

зиция суда по данным вопросам.  

Обязанностью мирового судьи является также организация мер по изве-

щению сторон о месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 5 

суток до его начала. 

Заканчивая рассмотрение порядка назначения судебного заседания, заме-

тим, что после вынесения постановления о назначении судебного заседания 

мировой судья, проводя подготовку к нему, в своей деятельности руководству-

ется не только уголовно-процессуальным законом, но и ведомственными нор-

мативными актами2.  

                                                           
1 Константинов П., Стуканов А. Стадия назначения судебного заседания // Законность. 2007. 

№ 2. 
2 Об утверждении инструкции по судебному делопроизводству в районном суде: Приказ Су-

деб. департамента при Верхов. Суде РФ от 29.04.2003 № 36 // Рос. газ. 2004. 5 нояб. (Ин-

струкция); Об инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных до-

казательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного 

следствия, дознания и судами: Письмо Генпрокуратуры СССР от 12.02.1990 № 34/15, Вер-

ховного Суда СССР от 12.02.1990 № 01-16/7-90, МВД СССР от 15.03.1990 № 1/1002, Миню-

ста СССР от 14.02.1990 № К-8-106, КГБ СССР от 14.03.1990 № 441/Б (с изм. от 09.11.1999). 

Документ опубликован не был; Об утверждении инструкции о порядке исполнения судеб-

ными приставами распоряжений председателя суда, судьи или председательствующего в су-

дебном заседании и взаимодействия судебных приставов с должностными лицами и гражда-

нами при исполнении обязанностей по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов и участия в исполнительной деятельности: Приказ Минюста РФ от 03.08.1999 № 226 

(ред. от 12.01.2004) // Рос. газ. 1999. 15 окт.  
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Во всем остальном процессуальные действия мирового судьи в стадии 

назначения уголовного дела к слушанию аналогичны действиям, проводимым в 

федеральных судах первой инстанции. 

Таким образом, процессуальный порядок подготовки и назначения уго-

ловного дела к слушанию мировыми судьями осуществляется с учетом требо-

ваний ч. 6 ст. 319, 320 и ч. 1 и 2 ст. 321 и в соответствии со ст. 231 УПК РФ.  

Основной задачей исследуемой стадии является установление оснований 

для принятия решений о направлении уголовного дела по подсудности; о 

назначении предварительного слушания; о назначении судебного заседания; 

принятие одного из названных решений, а также принятие мер, направленных 

на обеспечение проведения судебного заседания.    

 

5.7. Процессуальные особенности рассмотрения уголовных дел у мирового 

судьи 

 

Порядок производства по уголовным делам у мирового судьи осуществ-

ляется в соответствии с принципами, изложенными в гл. 2 УПК РФ, определя-

ется общими условиями судебного разбирательства в суде первой инстанции, и 

имеет ряд особенностей, предусмотренных ст. 321 УПК РФ.  

Именно особенности процессуальной процедуры рассмотрения мировы-

ми судьями уголовных дел по существу станут предметом исследования в 

настоящем параграфе. В этих целях считаем необходимым акцентировать вни-

мание на особенностях порядка судебного рассмотрения уголовных дел раз-

личных категорий: публичного, частно-публичного и частного обвинения, а 

также на специфике разрешения уголовных дел в заочном и особом порядке 

принятия судебных решений, исследовать возможные аспекты упрощения про-

изводства у мировых судей. 

Названные аспекты находили отражение в работах В.В. Вандышева1, А.В. 

Смирнова и К.Б. Калиновского1, В.П. Верина2 и других ученых. На диссертаци-

                                                           
1 Вандышев В.В. Уголовный процесс: Курс лекций. 
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онном уровне исследовались Т.В. Трубниковой3, В.В. Дорошковым4, Е.Г. Щер-

батых5. Применительно к полномочиям военных судов были рассмотрены в 

диссертационном исследовании В.М. Бозрова6. Вместе с тем многие проблемы 

рассмотрения уголовных дел мировыми судьями продолжают существовать и 

требуют теоретического и практического осмысления. 

Итак, примем за основу тезис, в соответствии с которым судебное разби-

рательство является основной и определяющей стадией уголовного судопроиз-

водства, главной задачей которой является справедливое разрешение уголовно-

го дела по существу предъявленного подсудимому обвинения.  

По точному замечанию К.Ф. Гуценко, при разбирательстве судебного спора 

«решается судьба важнейших прав и свобод человека, являющихся первостепен-

ными ценностями. Поэтому естественно, что конструкция стадии судебного раз-

бирательства должна отвечать самым высоким требованиям надежности преду-

смотренных законом гарантий правосудия против возможных ошибок и злоупо-

треблений7». 

Совокупность задач, стоящих перед стадией судебного разбирательства, 

вытекает из общих задач, реализуемых судебной властью посредством уголов-

ного судопроизводства, и включает в себя соблюдение процессуальной проце-

дуры при рассмотрении уголовного дела судом; обеспечение реализации про-

цессуальных прав участников процесса по уголовному делу; проверку предъяв-

ленного обвинения на предмет соответствия уголовной квалификации деяния; 

назначение справедливого наказания виновному или освобождение от наказа-

ния и уголовного преследования невиновного лица. 
                                                                                                                                                                                                 
1 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учеб. для вузов / Под общ. ред. А.В. 

Смирнова. СПб., 2004.  
2 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Практ. 

пособие / Под ред. В.П. Верина. 
3 Трубникова Т.В. Упрощенные судебные производства в уголовном процессе Росс: Дис. … 

канд. юрид. наук. Томск, 1997. С. 214.  
4 Дорошков В.В. Мировой судья. Исторические, организационные и уголовно-

процессуальные аспекты деятельности.  
5 Щербатых Е.Г. Указ. соч. 
6 Бозров В.М. Указ. соч. 
7 Уголовный процесс: Учеб. для студентов юрид. вузов и фак-тов / Под ред. К.Ф. Гуценко. 

Изд. 5-е, перераб. и доп. М., 2004. С. 460. 
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Названные задачи призвано реализовать уголовное судопроизводство у 

мирового судьи. Руководствуясь общими условиями судебного разбиратель-

ства, мировой судья осуществляет судопроизводство непосредственно, устно и 

гласно. 

Непосредственность и устность судебного разбирательства у мирового 

судьи заключается в том, что все доказательства исследуются непосредственно 

мировым судьей, для чего он заслушивает показания подсудимого, потерпевше-

го, свидетелей, заключение и показания эксперта, осматривает вещественные до-

казательства, оглашает протоколы и документы, производит судебные действия 

по исследованию доказательств. Приговор мировой судья основывает лишь на 

тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании1.  

Возможность применения особого порядка судебного разбирательства 

является исключением из правил о непосредственности и устности судебного 

разбирательства в силу прямого указания закона (разд. Х УПК РФ). 

Требование гласности при рассмотрении уголовных дел является подлин-

ным достижением демократических начал уголовного судопроизводства. За-

крытое судебное заседание или какая-либо его часть допускается только в слу-

чаях, прямо указанных в ч. 2 ст. 241 УПК РФ. И даже в таких случаях закон 

налагает обязанность на судей, в том числе и мировых, указать конкретные, 

фактические обстоятельства, на основании которых суд принял такое решение. 

Вместе с тем провозглашение приговора проводится открыто. В случае прове-

дения закрытого слушания уголовного дела могут быть оглашены только ввод-

ная и резолютивная его части. 

Обязательным общим условием судебного разбирательства у мирового 

судьи в соответствии с ч. 1 ст. 245 УПК РФ является ведение протокола судеб-

ного заседания. 

Исследование порядка судебного разбирательства у мировых судей поз-

воляет выделить два их вида: общий и упрощенный.  

                                                           
1 См.: О судебном приговоре: Постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 29.04.1996 № 1 // 

Рос. газ. 1996. 22 мая. 
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В соответствии с предложенным делением будет осуществлен их даль-

нейший анализ.  

1. Общий порядок судебного разбирательства у мировых судей. 

Судебное разбирательство по уголовным делам публичного и частнопуб-

личного обвинения у мирового судьи соответствует общим правилам судопро-

изводства и проходит те же этапы, что и в федеральных судах и практически не 

имеет отличий. Следовательно, проходит пять этапов судопроизводства, кото-

рыми являются:  

– подготовительная часть судебного разбирательства; 

– судебное следствие; 

– прения сторон в судебном разбирательстве, реплики; 

– последнее слово подсудимого; 

– постановление и провозглашение приговора или иного судебного реше-

ния. 

Подготовительная часть судебного разбирательства предназначена для 

того, чтобы проверить наличие условий, при которых может состояться разби-

рательство уголовного дела по существу1. В этих целях мировой судья выпол-

няет действия, предусмотренные ст. 261–272 УПК РФ: открывает судебное за-

седание, проверяет явку вызванных в суд лиц, которые должны участвовать в 

судебном заседании, разъясняет процессуальные права переводчику, если он 

участвует в процессе, удаляет свидетелей из зала суда, устанавливает личность 

подсудимого и своевременность вручения ему копии обвинительного заключе-

ния или обвинительного акта. Далее мировой судья объявляет иных участников 

процесса и разъясняет им их процессуальные права, в том числе и право за-

явить отвод мировому судье. Если таковые имеются, то подлежат рассмотре-

нию ст. 65, 66 и 68–72 УПК РФ. После этого мировой судья разъясняет права 

подсудимому, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику, 

если таковые имеются в деле. Кроме этого мировой судья опрашивает стороны 

об имеющихся ходатайствах и разрешает их. Для мирового судьи крайне важ-

                                                           
1 Уголовный процесс: Учеб. / Под ред. В.П. Божьева. М., 2006. С. 332.  
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ным является правило о невозможности отказа в удовлетворении ходатайства о 

допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, 

явившегося в суд по инициативе сторон. 

Как показывает исследование, данная часть судебного разбирательства 

является обязательной и не содержит каких-либо отличий в производстве мирово-

го судьи от аналогичных действий судей судов первой инстанции, равно как и 

другие части судебного разбирательства, в соответствии с которыми мировой су-

дья по правилам гл. 37–39 УПК РФ проводит судебное следствие, заслушивает 

прения сторон и последнее слово подсудимого, постановляет и провозглашает 

приговор.  

Если считать, что по уголовным делам публичного и частно-публичного 

обвинения применяется общий порядок, то, как представляется, назвать произ-

водство по уголовным делам у мирового судьи упрощенным нет оснований.  

Следует признать сложность двуединой задачи, стоящей перед мировыми 

судьями: совмещение законности и быстроты судопроизводства. Как отмечает 

Н.В. Куприянович, «если для обеспечения быстроты судопроизводства нужна 

простая процессуальная форма, то для обеспечения с законности необходима 

система мер предосторожности, гарантирующих от ошибок»1. 

Поиски путей повышения эффективности судебной деятельности не новы. 

В свое время еще Ш. Монтескье писал: «Если вы взгляните на судейские фор-

мальности с точки зрения тех затруднений, которые встречает в них гражданин, 

добивающийся возвращения своего имущества или получения удовлетворения за 

нанесенную ему обиду, то вы, конечно, найдете, что их слишком много. Если вы 

рассмотрите их с точки зрения их отношения к свободе и безопасности граждан, 

то вы нередко найдете, что их слишком мало, и увидите, что все эти затруднения, 

издержки, проволочки и самые ошибки правосудия являются той ценой, кото-

рую каждый гражданин оплачивает свою свободу»2.  

                                                           
1 Куприянович Н.В. Критерии эффективности деятельности мировых судей // Мировой су-

дья. 2006. № 1. С. 5. 
2 Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 225.  
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Доктрина упрощения судопроизводства у мировых судей сегодня имеет 

как своих сторонников, так и противников. 

Вопрос о сокращенном судебном следствии поднимал еще в 1947 г. В.Я. 

Лившиц, который выделил два вида оснований для сокращенного судебного 

следствия: во-первых, признание обвиняемым своей вины, и, во-вторых, доста-

точная по мнению суда или сторон выясненность обстоятельств дела. Но, не-

смотря на это, он отверг всякую возможность сокращенного судебного след-

ствия в отечественном уголовном судопроизводстве по любому из этих основа-

ний1. 

В юридической литературе можно встретить различные предложения 

процессуалистов по поводу совершенствования института уголовного судопро-

изводства у мирового судьи путем его упрощения, сокращения2.  

Так, Т.В. Трубникова, допуская возможность некоторого упрощения уго-

ловного судопроизводства у мирового судьи, считает возможным применить 

немедленный привод обвиняемого в суд, по аналогии с судебной процедурой, 

существующей в уголовном процессе Великобритании, США, Италии и ряда 

других стран3. В этом случае досудебная подготовка материалов по делу не 

осуществляется, не составляется письменный обвинительный акт, а обвинение 

устно формулируется в суде4. Предварительное рассмотрение дела в этом слу-

чае также не производится, а представление обвиняемого в суд одновременно 

является актом предания суду. 

На наш взгляд, не представляется возможным осуществить немедленный 

привод к мировому судье в ночное время или в выходной либо праздничный 

день, когда мировой судья не работает. Кроме того, очевидно, в судебный уча-

                                                           
1 См.: Лившиц В.Я. Вопрос о сокращении судебного следствия в уголовном процессе // Со-

ветское государство и право. 1947. № 2. С. 58. 
2 См. об этом: Трубникова Т.В. Указ. соч. С. 214; Апостолова Н.Н. Указ. соч. С. 115; Лонская 

С.В. Мировой суд в России (1864–1917 гг.): историко-правовое исследование. С. 27. 
3 См.: Трубникова Т.В. Указ. соч. С. 214–216.  
4 См.: Судебные системы западных государств. М., 1991. С. 105; Уголовный процесс: Учеб. 

для студентов юрид. вузов и фак-тов / Под ред. К.Ф. Гуценко. Изд. 5-е, перераб. и доп. С. 

509. 
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сток необходимо будет доставить и свидетелей, что также может вызвать опре-

деленные (или значительные) трудности.  

Вместе с тем даже в случае законодательного закрепления возможности 

использования в мировых судах немедленного привода как средства упрощения 

судопроизводства, то, как представляется, он может быть применен по совсем 

небольшому составу преступных деяний. И, следовательно, эффективность су-

допроизводства по уголовным делам в этом случае не возрастет значительно. 

Также Т.В. Трубникова предложила вместо производства судебных пре-

ний сторон по делам, подсудным мировому судье, ограничиваться предостав-

лением сторонам возможности предложить суду в устной или письменной 

форме свой вариант ответа на вопросы, подлежащие разрешению при поста-

новлении приговора1. 

Представляется, что отказ от прений при производстве у мирового судьи 

недопустим в виду значительного ущемления их возможности выразить свое 

отношение к исследованным доказательствам и ограничения права подсудимо-

го на защиту. Кроме того, именно в прениях могут быть получены сведения о 

новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, или стороны 

могут заявить о необходимости предъявить суду для исследования новые дока-

зательства, что послужит основанием для возобновления судебного следствия. 

В любом случае участие в прениях – это законное право сторон. Если они не 

сочтут нужным участвовать в прениях, то могут от этого права отказаться. 

По мнению Н.Н. Апостоловой, судебное разбирательство у мирового 

судьи, как и при обычном порядке судопроизводства, должно состоять из пяти 

этапов. При этом в случае признания подсудимым своей вины и с учетом мне-

ния сторон она допускает возможность краткого оглашения имеющихся в деле 

доказательств вины подсудимого, после чего предлагает сразу переходить к су-

дебным прениям. Если подсудимый признал свою вину частично, мировой су-

дья с учетом мнения сторон может исследовать лишь те доказательства, кото-

рые оспариваются подсудимым, а «бесспорные» доказательства только пере-

                                                           
1 См.: Трубникова Т.В. Указ. соч. С. 218.  
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числить и перейти к судебным прениям. В полном объеме, по мнению автора, 

судебное следствие должно проводиться в случае непризнания вины подсуди-

мым1.  

Мы полагаем возможным согласиться с мнением Н.Н. Апостоловой в ча-

сти возможности проведения сокращенного судебного следствия.  

В свою очередь, Е.В. Хаматова считает целесообразным установить право 

проведения сокращенного судебного следствия путем возврата правил, дей-

ствовавших в УПК РСФСР (в ред. Закона от 07.08.2000 г.)2.  

В соответствии со ст. 475 УПК РСФСР мировой судья был вправе прове-

сти сокращенное судебное следствие, состоящее из допроса потерпевшего и 

подсудимого, а также исследования иных доказательств, на которые укажут 

стороны, при наличии ходатайства одной из сторон и при отсутствии возраже-

ний другой стороны. При этом закон одновременно устанавливал дополнитель-

ные гарантии соблюдения прав участников судебного разбирательства. Они за-

ключались в том, что правила сокращенного судебного следствия не могли 

применяться по делам о преступлениях, совершенных группой лиц, если хотя 

бы один из подсудимых возражал против его проведения и дело в отношении 

него невозможно было выделить в отдельное производство, а также по всем де-

лам в отношении несовершеннолетних.  

Полагаем, что одним из самых приемлемых вариантов сокращенного 

следствия в ходе судебного разбирательства по уголовным делам, подсудным 

мировому судье, является указанная ст. 475 ранее действовавшего УПК 

РСФСР.  

Правила указанной статьи закона могли бы применяться как при произ-

водстве по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения у ми-

ровых судей, так и по уголовным делам частного обвинения. 

2. Упрощенный порядок судопроизводства у мировых судей. 

                                                           
1 См.: Апостолова Н.Н. Указ. соч. С. 117. 
2 Хаматова Е.В. Указ. соч. С. 18. 
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Сокращение сроков судебного рассмотрения дел является одной из важ-

нейших задач как отечественного уголовно-процессуального законодательства, 

так и законодательства зарубежных стран.  

Понимая значимость поставленных задач, Комитет министров стран-

членов Совета Европы в п. III. b. 3 Рекомендации № 6 R (87) 18 указал: «Госу-

дарства – члены должны рассмотреть и разрешить судам первой инстанции за-

слушивать дела и принимать по ним решения в отсутствие обвиняемого, по 

крайней мере по мелким правонарушениям, и учитывать наказание, которое 

может быть наложено, при условии, что обвиняемый был проинформирован 

должным образом о дате слушаний и о своем праве на законное или иное пред-

ставительство»1. 

Принимая во внимание данную рекомендацию, учитывая исторический и 

зарубежный опыт, отечественный законодатель ввел сокращенные судебные 

производства в уголовно-процессуальное законодательство.  

Как показывает исследование, применение упрощенного порядка судопро-

изводства у мирового судьи не зависит от формы обвинения по уголовному де-

лу. Поэтому по делам публичного, частно-публичного и частного обвинения 

может применяться: 

– заочное рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого;  

– особый порядок постановления судебного приговора при согласии под-

судимого с предъявленным обвинением. 

При этом судебное разбирательство уголовных дел частного обвинения 

само по себе уже является упрощенным порядком рассмотрения и разрешения 

уголовных дел.  

Проведем исследование особенностей упрощенного судопроизводства у 

мировых судей. 

 

 

                                                           
1 Относительно упрощения уголовного правосудия: Рекомендация № 6 R (87) 18 Комитета 

министров Совета Европы. Принята 17.09.1987 // Сб. документов Совета Европы в области 

защиты прав человека и борьбы с преступностью. М., 1998. С. 116–122. 
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1. Заочное рассмотрение уголовных дел мировыми судьями.  

Одним из элементов сокращенного судебного следствия можно считать 

прямое указание закона на возможность проведения судебного разбирательства 

в отсутствие подсудимого (ч. 1 ст. 248 УПК РФ), если рассматривается дело не-

большой или средней тяжести, и если подсудимый сам ходатайствует о прове-

дении судебного заседания в его отсутствие (ч. 4. ст. 247 УПК РФ). Данное 

правило претерпело существенные изменения по сравнению с ранее действо-

вавшим УПК РСФСР, в соответствии со ст. 246 которого разбирательство дела 

в отсутствие подсудимого осуществлялось в двух случаях: когда подсудимый 

находился вне пределов Российской Федерации и уклонялся от явки в суд и ко-

гда по делу о преступлении, за которое не могло быть назначено наказание в 

виде лишения свободы, и подсудимый ходатайствовал о разбирательстве дела в 

его отсутствие.  

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 

1 (ред. от 01.06.2017 г. ) «О применении судами норм уголовно-процессуаль-

ного кодекса российской федерации», когда в силу ч. 3 ст. 247 УПК РФ вопрос 

об избрании в отношении подсудимого в качестве меры пресечения заключения 

под стражу возникает в ходе судебного разбирательства, то решение об этом 

при наличии к тому оснований (ст. 97 и 108 УПК РФ) суд принимает по хода-

тайству стороны или по собственной инициативе. Участие защитника обвиняе-

мого в судебном заседании при решении этого вопроса является обязательным, 

если он участвует в деле1. 

На наш взгляд, содержание ч. 4 ст. 247 УПК РФ содержит два вопроса, 

требующих своего разрешения. 

Первый: как должен поступить суд, а применительно к предмету иссле-

дования мировой судья, если в ходе рассмотрения уголовного дела возникнут 

вопросы, которые невозможно разрешить без подсудимого. Исходя из консти-

туционной доктрины уголовно-процессуального права, все неустранимые со-

мнения трактуются в пользу обвиняемого (подсудимого).  

                                                           
1 Бюл. Верхов. Суда РФ. 2004. № 5. 
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Но в таком случае, как видится, подсудимый, чье уголовное дело будет 

рассмотрено заочно, будет иметь больше привилегий, чем если бы оно было 

рассмотрено с его участием.  

Считаем, что в этом случае мировой судья должен приостановить рас-

смотрение уголовного дела. Основанием принятия такого решения может слу-

жить как инициатива самого судьи, так и ходатайство обвинителя или государ-

ственного обвинителя или защитника. При этом считать в дальнейшем обеспе-

чение явки в суд подсудимого обязательной, после чего следует дело рассмот-

реть дело в обычном порядке. 

Аналогичное мнение высказано П. Кукушкиным и В. Курченко1. 

Второй вопрос. Закон не указывает, подлежат ли заочному рассмотрению 

уголовные дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.  

Выделение в УПК РФ отдельной главы, регламентирующей производство 

в отношении несовершеннолетних имело целью усиление и соблюдение гаран-

тий для лиц данной категории. Исходя из этого, заочное рассмотрение дел, в 

которых процессуальным участников в качестве подсудимого является несо-

вершеннолетний, недопустимо. 

В настоящее время в юридической литературе изложены различные точки 

зрения на возможность расширения института заочного судебного разбиратель-

ства.  

Так, Х.У. Рустамов считает, что заочное рассмотрение уголовного дела 

должно осуществляться «как по инициативе суда (судьи), так и по письменному 

ходатайству прокурора, подсудимого, потерпевшего, их защитников и закон-

ных представителей с их согласия в случае неявки в суд лица, обвиняемого в 

совершении преступления, за которое не предусмотрено наказание в виде ли-

шения свободы»2.  

Оспаривая эту точку зрения, Е.В. Хаматова, считает, что перечень пре-

ступлений, за совершение которых наказание не связано с лишением свободы, 

                                                           
1 Кукушкин П., Курченко В. Заочное судебное разбирательство // Законность. 2007. № 7. С. 

16. 
2 Рустамов Х.У. Уголовный процесс. Формы. М., 1998. С. 289.  
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невелик, в виду чего предложенные Х.У. Рустамовым предложения не позволят 

применить данную процедуру достаточно эффективно. 

Вместе с тем Е.В. Хаматова предлагает рассматривать дела заочно и в 

случае неявки в судебное заседание подсудимого, без его ходатайства, надле-

жащим образом уведомленного о дате, месте, времени его проведения1.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что подходить к 

вопросам расширения условий для заочного проведения судебного заседания, 

т.е. без участия подсудимого, следует крайне осторожно. Полагаем, что для 

принятия мировым судьей такого решения недостаточно ходатайств иных 

участников судебного заседания, кроме подсудимого. В этом случае для миро-

вого судьи первостепенное значение должны иметь абсолютно достоверные 

сведения об уведомлении подсудимого о дате, месте, времени проведения су-

дебного заседания не формально, а надлежащим образом. Кроме того, неявка 

подсудимого, даже уведомленного должным образом, может быть обусловлена 

внезапно возникшими обстоятельствами, воспрепятствовавшими ему прибыть в 

судебное заседание.  

На наш взгляд, представляется возможным при сохранении условий за-

очного судебного разбирательства, действующих в настоящее время, преду-

смотреть применение заочного разбирательства мировым судьей уголовного 

дела в отношении подсудимого, не подавшего ходатайства о проведении су-

дебного заседания без его участия, надлежащим образом уведомленного о 

дате, месте, времени проведения судебного заседания, но не явившегося в 

судебное заседание без уважительных причин по вторичному вызову миро-

вого судьи. 

2. Разновидностью форм сокращенного судебного разбирательства явля-

ется осуществление судопроизводства по уголовным делам в особом порядке 

принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обви-

нением, регламентация которого изложена в одноименной гл. 40 УПК РФ. 

                                                           
1 См.: Хаматова Е.В. Указ. соч. С. 122. 
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Особый порядок может применяться мировым судьей как по уголовным 

делам публичного и частно-публичного обвинения, так и по уголовным делам 

частного обвинения. 

Для уголовного процесса России эта форма уголовного судопроизводства 

является новой, заимствованной из англосаксонской системы уголовного про-

цесса, в частности США, где она используется очень широко1.  

Основными условиями применения особого порядка принятия судебного 

решения являются: наличие согласия государственного или частного обвините-

ля и потерпевшего о принятии решения с применением особого порядка; нали-

чие об этом ходатайства обвиняемого в совершении преступления, наказание за 

которое предусмотрено Уголовным кодексом РФ, преступление должно отно-

сится к категории небольшой или средней тяжести. При этом обвиняемый дол-

жен осознавать последствия заявленного им ходатайства, оно должно быть за-

явлено добровольно после консультации с защитником.  

При отсутствии какого-либо из перечисленных условий уголовное дело 

рассматривается в обычном порядке.  

Как уже отмечалось, обвиняемый вправе заявить ходатайство о таком по-

рядке разбирательства: в момент ознакомления с материалами уголовного дела 

или на предварительном слушании. 

Поскольку применение особого порядка судопроизводства одной из сво-

их задач имеет сокращение сроков нахождения дел в суде, то представляется, 

что немаловажную роль в этом играет и досудебная подготовка. Исследование 

показывает, что поскольку кодекс не предусмотрел порядка и сроков получения 

согласия потерпевшего, частного обвинителя на применение такого вида про-

изводства, то мировому судье приходится затрачивать дополнительное время 

на выяснение такого согласия. Между тем, ускорению данной процедуры по 

уголовным делам частно-публичного и публичного обвинения могли бы спо-

                                                           
1 Чижова М.А. Особый порядок судебного разбирательства // Возможности защиты в рамках 

нового УПК России: Материалы науч.-практ. конф. адвокатов, провед. Адвокат. палатой г. 

Москвы при содействии коллегии адвокатов «Львова и партнеры» 17 апр. 2003 г. / Под ред. 

Г.М. Резника, Е.Ю. Львовой. М., 2003. С. 115–150. 
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собствовать меры, в соответствии с которыми дознаватель, следователь, проку-

рор после получения согласия обвиняемого на применение особого порядка 

рассмотрения уголовного дела в суде выясняли бы позицию потерпевшего по 

данному вопросу. Оформленные в письменной форме согласие потерпевшего 

на рассмотрение уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства 

или отказ от такового вместе с материалами уголовного дела направлялись бы в 

суд (мировому судье). 

Судебное заседание по ходатайству подсудимого о постановлении приго-

вора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъяв-

ленным обвинением проводится в порядке, установленном гл. 35, 36 и 39 УПК 

РФ с обязательным участием подсудимого и его защитника. 

Особый порядок судебного разбирательства предполагает изъятие из пра-

вила о непосредственном исследовании мировым судьей доказательств по уго-

ловному делу. Тем не менее, чтобы вынести справедливый приговор мировой 

судья должен убедиться, что обвинение, с которым согласился подсудимый, 

обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу. Так, С. 

Разумов высказывает предположение, что помимо исследования тех доказа-

тельств, на которые укажут стороны, суд по своей инициативе может исследо-

вать в рамках судебного следствия путем оглашения ряд письменных докумен-

тов, которые подтверждают или опровергают виновность подсудимого1. 

Необходимость столь скрупулезного выяснения всех обстоятельств имеет 

целью исключить самооговор обвиняемого и убедиться в том, что его согласие 

с предъявленным обвинением дано без какого бы то ни было влияния извне. В 

этой связи полагаем уместным заметить, что глубокая мысль выдающегося рус-

ского ученого И.Я. Фойницкого, высказанная им более ста лет назад, о том, что 

«в общегосударственных интересах, требующих не осуждения обвиняемого во 

что бы то ни стало, а правильного приложения закона, путем полного раскры-

                                                           
1 См.: Разумов С. Указ. соч. С. 47–49. 
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тия истины; наказание невиновных вредит государству еще более, чем оправ-

дание виновных»1, не потеряла своей актуальности до сих пор.  

Закон предписывает, в случае, если мировой судья усомнится в добро-

вольности данного обвиняемым согласия с предъявленным ему обвинением, 

либо установит, что не были соблюдены иные (ч. 1 и 2 ст. 314 УПК РФ) усло-

вия, при которых обвиняемым было заявлено указанное ходатайство, он при-

нимает решение о назначении судебного заседания по данному уголовному де-

лу в общем порядке. Такое же решение принимается в случае, если против за-

явленного обвиняемым ходатайства возражают государственный или частный 

обвинитель или потерпевший.  

Если к рассмотрению уголовного дела по правилам, предусмотренным 

гл. 40 УПК РФ, препятствий нет, судья по результатам предварительного слуша-

ния принимает решение о назначении судебного заседания. При этом стороны о 

дате, месте, времени должны быть извещены в соответствии с ч. 4 ст. 231 УПК РФ 

не менее чем за 5 суток до его проведения. Представляется, что данная норма ста-

тьи излишняя.  

На данное обстоятельство обращает внимание В. Демидов, говоря о том, что 

необходимо учитывать «реалии, с которыми ежедневно сталкиваются суды: это, 

прежде всего, отдаленность следственных изоляторов от районных судов и судеб-

ных участков мировых судей, недостаточно четкая работа конвойной службы по 

доставке в суды содержащихся под стражей подсудимых, неявка многих адвока-

тов в судебные заседания в виду занятости их в других судебных процессах и 

т.д.»2.  

Исходя из того, что стороны уже находятся в суде и во избежание срыва 

судебного заседания в случае их повторного вызова, полагаем целесообразным 

проводить судебное заседание по рассматриваемой сокращенной форме уго-

ловного процесса на основании постановления мирового судьи о его назначе-

нии сразу же после предварительного слушания.  

                                                           
1 Фойницкий И.Я. Указ. соч. Т. 1. С. 11. 
2 Демидов В. Некоторые вопросы применения особого порядка судебного разбирательства. 

С. 25.  
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УПК РФ прямо указывает на необходимость обязательного присутствия 

на предварительном слушании и в судебном заседании, проводимом по прави-

лам, предусмотренным гл. 40 УПК РФ, подсудимого и его защитника1. Если 

защитник не приглашен самим подсудимым, его законным представителем, 

или по его поручению другими лицами, то участие защитника должен обеспе-

чить мировой судья, руководствуясь правилами ч. 1 ст. 315 УПК РФ. Указание 

в законе на обязательность участия защитника не лишает подсудимого права 

на отказ от него. В этом случае судья должен, предварительно обеспечив фак-

тическое участие адвоката в заседании суда, удостовериться в том, что отказ 

обвиняемого (подсудимого) от защитника не является вынужденным. Однако 

в любом случае, даже если отказ от помощи защитника был добровольным, он 

не обязателен для суда (ч. 2 ст. 52 УПК РФ). 

В случае, если в ходе судебного заседания подсудимый вопреки ранее 

высказанному согласию с предъявленным обвинением станет оспаривать его, 

то судья должен вынести решение о назначении судебного заседания для рас-

смотрения данного уголовного дела в общем порядке.  

Несмотря на то, что Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 

05.12.2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбира-

тельства уголовных дел»2 дал подробные разъяснения судам о порядке произ-

водства по уголовным делам в соответствии с гл. 40 УПК РФ, законодателем не 

внесены необходимые коррективы. 

В этой связи обратим внимание на особенность регламентации ч. 6 ст. 316 

УПК РФ, которая допускает возможность судьи «по собственной инициативе» 

вынести постановление о прекращении особого порядка судебного разбира-

тельства и назначить рассмотрение дела в общем порядке судопроизводства. 

Нельзя отрицать того, что понятие «собственная инициатива» субъективно. 

Между тем в зависимости от применяемого судьей порядка судопроизводства 
                                                           
1 См.: О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции: Постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 5.03.2004 № 1 // Рос. юстиция. 2004. № 2. 

С. 74. 
2 О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел: Постанов-

ление Пленума Верхов. Суда РФ от 05.12.2006 № 60 // Рос. газ. 2006. 20 дек. 
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зависит вид и размер наказания. Это существенное обстоятельство позволяет 

выразить мнение о том, что ничем не подкрепленные термины, выражающие 

лишь субъективное отношение судьи к подсудимому или материалам уголовно-

го дела, в уголовном процессе недопустимы.  

В связи с этим считаем, что ст. 316 УПК РФ должна содержать конкрет-

ный и исчерпывающий перечень оснований для отказа судьи и участников уго-

ловного процесса в применении особого порядка принятия судебного решения. 

В соответствии с п. 7 названного Постановления если по уголовному делу 

обвиняется несколько лиц, а ходатайство о постановлении приговора без про-

ведения судебного разбирательства заявили лишь некоторые из них либо хотя 

бы один из обвиняемых является несовершеннолетним, то при невозможности 

выделить дело в отношении лиц, заявивших ходатайство об особом порядке су-

дебного разбирательства, и несовершеннолетних в отдельное производство та-

кое дело в отношении всех обвиняемых должно рассматриваться в общем по-

рядке. Однако УПК РФ не содержит названной процессуальной регламентации. 

Судья может вынести постановление о прекращении уголовного дела при 

наличии оснований, предусмотренных статьями 25.1, 28.1 и 239 УПК РФ. 

До удаления мирового судьи в совещательную комнату для постановле-

ния приговора, как представляется, следует выслушать мнение сторон, в част-

ности по вопросу о мере наказания подсудимому. Данная норма в законе отсут-

ствует. 

Исследование позволяет говорить о том, что даже при сокращенной фор-

ме судебного разбирательства по уголовному делу допустимо судебное след-

ствие в ограниченных пределах в целях постановления законного, обоснован-

ного и справедливого приговора.  

Существенным отличием особого порядка принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением является то, что 

назначаемое подсудимому наказание не может превышать две трети макси-

мального срока или размера наиболее строго вида наказания, предусмотренного 

за совершенное преступление. Если подсудимому предъявлено обвинение в со-

consultantplus://offline/ref=775C5F579798FBFED2EAA5AD225368CCD368EEC2ABA660C05F022D59F6002A1FBD59E236EC8E86BF580D9B5B2F9EEA49B512D0B20D4Al1hFK
consultantplus://offline/ref=775C5F579798FBFED2EAA5AD225368CCD368EEC2ABA660C05F022D59F6002A1FBD59E235EA898ABF580D9B5B2F9EEA49B512D0B20D4Al1hFK
consultantplus://offline/ref=775C5F579798FBFED2EAA5AD225368CCD368EEC2ABA660C05F022D59F6002A1FBD59E236EA8B85B30A578B5F66CAE256B10CCFB0134A1FB6l1h2K
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вершении нескольких преступлений небольшой и (или) средней тяжести, то 

наказание за каждое из них назначается не свыше двух третей максимального 

срока или размера наиболее строго вида наказания, предусмотренного за это 

преступление, а по совокупности преступлений – по правилам ст. 69 УК РФ. 

Полагаем, что следует согласиться с предложением К.А. Синкина, кото-

рый считает, что «для расширения возможности рассмотрения уголовных дел 

мировым судьей в особом порядке следует предусмотреть в уголовно-

процессуальном законодательстве такую процедуру, при которой на производ-

ство особого порядка у потерпевшего не испрашивалось бы согласие, а лишь 

разъяснялось право подать возражения против рассмотрения уголовного дела в 

особом порядке»1.  

Приговор мирового судьи постановляется в общем порядке, установлен-

ном гл. 39 УПК РФ. Особенностью постановления приговора по уголовным де-

лам, по которым был применен особый порядок судебного разбирательства, в 

соответствии со ст. 316 УПК РФ, является невозможность его обжалования в 

апелляционном порядке ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в 

приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.  

Как показывает исследование, в научной юридической литературе выска-

заны различные точки зрения ученых по вопросу целесообразности введения 

упрощенного порядка судопроизводства, каким является производство в осо-

бом порядке2. Есть среди них и критические. Так, например, М. Л. Поздняков, 

                                                           
1 Синкин К.А. Особенности судопроизводства по делам о преступлениях, совершаемых 

осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы (по материалам уголовных 

дел, подсудных мировому судье): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Барнаул, 2004. С. 14.  
2 Стуканов А., Константинов П. Принятие судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением // Законность. 2006. № 3; Цогоева В.Т. Особый порядок судеб-

ного разбирательства. Сколько ответов, столько вопросов // Юрист. 2006. № 1; Дзюбенко 

А.А. Особенности собирания и исследования судом доказательств при рассмотрении уголов-

ных дел в особом порядке // Мировой судья. 2005. № 11; Шамардин А.А., Бурсакова М.С. К 

вопросу о правовой природе особого порядка судебного разбирательства и проблемах его 

совершенствования // Рос. судья. 2005. № 10; Сердюков С.В. Статья 62 УК РФ и особый по-

рядок судебного разбирательства // Рос. судья. 2005. № 10; Сердюков С.В. Применение осо-

бого порядка судебного разбирательства и права военнослужащих // Право в Вооруженных 

Силах. 2005. № 8; Великий Д.П. Особый порядок судебного разбирательства: Теория и прак-

тика // Рос. право. 2005. № 6; Бирюков Н. Проблемы практики применения особого порядка 

принятия судебного решения // Рос. судья. 2005. № 4; Рябинина Т.К. Особый порядок судеб-
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считает, что: «Упрощенный порядок судопроизводства, разновидностью кото-

рого безусловно является порядок судопроизводства по правилам главы 40 

УПК РФ, как уголовно-процессуальная форма не свойственен отечественному 

уголовному процессу. И его появление продиктовано не естественной эволю-

цией судопроизводства, а поиском выхода из тупика. Этой новизной института 

во многом объясняется концентрация ученых и практиков на осмыслении роли 

и места особого порядка в уголовном процессе»1. 

Мы полагаем возможным отметить, что данная форма судебного разбира-

тельства отличается как гуманностью, так и прогрессивностью, кроме того, ре-

ально стимулирует лиц, виновных в совершении преступлений, к согласию с 

предъявленным обвинением, соответствует вмененной мировым судьям компе-

тенции по разрешению уголовных дел. Представляется, что она получит даль-

нейшее развитие. Об этом свидетельствует и динамика применения данной 

формы рассмотрения уголовных дел.  

3. Третьим видом упрощенного судебного производства у мировых судей 

является рассмотрение уголовных дел частного обвинения. 

Наличие особенностей судопроизводства по делам данной категории обу-

словлено тем, что, исходя из сущности дел частного обвинения и в соответ-

ствии с тенденцией дифференциации уголовного процесса, это производство 

является упрощенной формой УСП. Как справедливо заметила Е.И. Аникина, 

«процедура производства по уголовным делам частного обвинения должна 

быть построена так, чтобы обеспечить и гарантировать не только интересы по-

                                                                                                                                                                                                 

ного разбирательства как одна из сокращенных форм уголовного судопроизводства // Рос. 

судья. 2004. № 9; Дорошков В.В. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением // Рос. судья. 2004. № 9; Татьянина Л. Осо-

бый порядок принятия судебного решения // Законность. 2003. № 12; Рыбалов К.А. Условия 

применения особого порядка судебного разбирательства // Современное право. 2003. № 6; 

Демидов В. Некоторые вопросы применения особого порядка судебного разбирательства; 

Халиков А. Указ. соч.; Гуськова А.П., Пономаренко С.С. Об особом порядке принятия су-

дебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением по россий-

скому уголовно-процессуальному закону // Рос. судья. 2002. № 10. 
1 Поздняков М.П. Постановление приговора по правилам главы 40 УПК РФ – теория и прак-

тика // СПС «КонсультантПлюс». 
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терпевшего и подсудимого, но и наиболее экономичными и эффективными 

средствами достичь целей и задач уголовного судопроизводства»1.  

Процедура производства по уголовным делам о преступлениях, преду-

смотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, определена общими условиями 

судебного разбирательства, за исключением особенностей, отраженных в ч. 2, 4 

ст. 20, ч. 3 ст. 21, ст. 22, п. 5 ст. 24, ст. 43, ч. 4 ст. 45, ч. 6 ст. 141, ст. 119, ч. 6 

ст. 144, п. 3 ч. 1 ст. 145, п. 1 ч. 3 ст. 150, п. 1 ч. 3 ст. 151, ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 246, 

ч. 3 ст. 249, ст. 254, ч. 1 ст. 273, ч. 1, 4 ст. 314. ст. 318–323УПК РФ.  

В юридической литературе можно встретить различные группировки 

особенностей производства по уголовным делам частного обвинения2. 

В.В. Дорошков, проанализировав ряд работ, отметил их в монографиче-

ском исследовании, посвященном вопросам частного обвинения3. Этот пере-

чень особенностей уголовного судопроизводства у мирового судьи по делам 

частного обвинения в целом отражает их деятельность.  

Вместе с тем, заметим, что с первым пунктом указанного перечня не со-

гласна Е.В. Хаматова, которая подчеркивает: «выделение такой специфической 

черты, как то, что суд является важным субъектом уголовно-процессуальной 

деятельности, применительно именно к делам частного обвинения представля-

ется необоснованным, поскольку по любой категории дел суд имеет такое зна-

чение. Поэтому, считает Е.В. Хаматова, выделение подобной роли суда в каче-

стве особенности судопроизводства по делам частного обвинения следует при-

знать неверным»4. 

Представляется, что точка зрения Е.В. Хаматовой по данному вопросу 

ошибочна в виду того, что порядок возбуждения уголовных дел частного обви-

нения в большинстве своем практически исключает стадию предварительного 

расследования; суд является единственным субъектом уголовного процесса, ко-

                                                           
1 Аникина Е.И. Производство по делам частного обвинения: Дис. … канд. юрид. наук. Са-

ранск, 2000. С. 112. 
2 См., напр.: Уголовный процесс: Учеб. для студентов юрид. вузов и фак-тов / Под ред. К.Ф. 

Гуценко. Изд. 5-е, перераб. и доп. С. 507–508. 
3 См.: Дорошков В.В. Руководство для мировых судей. Дела частного обвинения. С. 143–144. 
4 Хаматова Е.В. Указ. соч. С. 175. 
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торый разрешает уголовное дело, изучая обстоятельства и исследуя доказатель-

ства, в результате чего принимает решение о виновности или невиновности 

подсудимого, либо прекращает производство на досудебной стадии или в ходе 

судебного разбирательства. Для уголовных дел других категорий не менее важ-

ными являются стадии возбуждения дел и предварительного расследования 

ввиду значимости их правовых последствий для дальнейшего разрешения дела. 

На основании изложенного полагаем, что роль мирового судьи как субъекта 

уголовного процесса по разрешению уголовных дел частного обвинения чрез-

вычайно важна. 

Исследование порядка осуществления производства мировыми судьями 

по уголовным делам частного обвинения позволяет выделить следующие его 

специфические черты: 

1) уголовные дела частного обвинения отнесены как к подсудности миро-

вых судей, так и к подсудности судей районного звена (ст. 116.1 УК РФ); 

2) обвинение в судебном заседании поддерживают государственный об-

винитель, если уголовное дело было возбуждено прокурором, следователем или 

дознавателем с согласия прокурора; частный обвинитель, его законный пред-

ставитель;  

3) судебное следствие начинается оглашением поданного заявления и 

проводится в его пределах; 

4) допускается подача встречного заявления частного обвинения, вслед-

ствие чего вместе с первоначальным они могут быть объединены в одно произ-

водство, при этом каждая из сторон пользуется правами потерпевшего и подсу-

димого и допрашивается по правилам допроса в зависимости от разбираемого в 

суде эпизода; 

5) примирение сторон допускается до удаления мирового судьи в совеща-

тельную комнату; 

6) прекращение производства по делу допускается в связи с примирением 

потерпевшего с обвиняемым; неявкой потерпевшего в суд без уважительной 

причины; отказом частного обвинителя от обвинения; 
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7) возможность прекращения уголовного преследования по делу с обяза-

тельным направлением материалов прокурору для решения вопроса о возбуж-

дении уголовного дела в порядке публичного или частнопубличного обвине-

ния. 

В соответствии с предложенной систематизацией проанализируем по-

дробнее особенности производства мировых судей по уголовным делам частно-

го обвинения.  

1) В предыдущих параграфах настоящей работы подсудности мировых 

судей уделено немало внимания. Поэтому, раскрывая первую особенность про-

изводства по уголовным делам частного обвинения, заметим, что ранее дела 

данной категории относились к исключительной подсудности мировых судей.  

С принятием Федерального закона от 20.07.2020 № 224-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» статья 116.1 УК РФ выведена из подсудности мировых судей и от-

несена к подсудности судей районных судов. 

2) Особенностью судопроизводства по делам частного обвинения являет-

ся также то, что обвинение в судебном заседании поддерживают частный обви-

нитель, его законный представитель и представитель по уголовным делам част-

ного обвинения, а также государственный обвинитель. 

Государственный и частный обвинитель вправе представлять суду дока-

зательства, участвовать в их исследовании, излагать суду свое мнение по суще-

ству обвинения о применении уголовного закона и назначении подсудимому 

наказания, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разби-

рательства.  

Обвинитель, как государственный, так и частный, вправе изменить обви-

нение, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его 

право на защиту, или отказаться от уголовного преследования1. Данные положе-

ния закреплены в ч. 4 и 5 ст. 321 УПК РФ.  

                                                           
1 См.: Об организации исполнения Федерального закона «О введении в действие Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» и переходе органов прокуратуры к работе 
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Как справедливо замечает В.В. Вандышев, законодатель не указал на пра-

вовые последствия неявки законного представителя и представителя в судебное 

заседание без уважительных причин1. Думается, что в этом случае при установ-

лении неуважительности причин их неявки уголовное дело подлежит прекра-

щению в связи с отказом частного обвинителя от уголовного преследования, на 

что следовало бы указать в ст. 24 и 27 УПК РФ.  

Кроме того, сопоставляя п. 2 ч. 4 ст. 321 УПК РФ, гласящие, что обвинение 

в судебном заседании поддерживают «частный обвинитель по уголовным делам 

частного обвинения» и ч. 3 ст. 246 УПК РФ, которая устанавливает, что «по уго-

ловным делам частного обвинения обвинение в судебном заседании поддержи-

вает потерпевший», можно заметить явные противоречия. Потерпевший и част-

ный обвинитель, согласно ст. 42 и 43 УПК РФ, являются самостоятельными 

участниками уголовного судопроизводства и не всегда совпадают в одном лице. 

С учетом того, что, по общему правилу при конкуренции общей и специ-

альной нормы права (специальной из рассматриваемых статей является ст. 321 

УПК РФ) действует последняя, полагаем целесообразным в ч. 3 ст. 246 внести 

изменения, заменив слово «потерпевший» словами «частный обвинитель».  

Говоря о полномочиях представителя частного обвинителя, считаем воз-

можным обратить внимание на следующее. Согласно ч. 3 ст. 45 УПК РФ закон-

ный представитель и представитель потерпевшего имеют те же процессуальные 

права, что и представляемые ими лица.  

Между тем, исследование показало, что данная редакция статьи не 

вполне корректна. Она не отражает полномочия представителя потерпевшего в 

отказе от поддержания частного обвинения, от поддержания гражданского ис-

ка, а также полномочия на примирение и прекращение уголовного дела по это-

му основанию без согласия на это потерпевшего. Как представляется, УПК РФ 

должен содержать запрет на выполнение этих действий представителем потер-

певшего.  

                                                                                                                                                                                                 

в новых условиях уголовного судопроизводства: Приказ Генпрокуратуры РФ от 20.02.2002 

№ 7 // Законность. 2002. № 4. С. 57. 
1 См.: Вандышев В.В. Уголовный процесс: Курс лекций. С. 676. 
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3) Отличительной особенностью производства по уголовным делам част-

ного обвинения является заявление потерпевшего или его законного представи-

теля. В отличие от этого, дела других категорий поступают мировому судье с 

обвинительным актом или обвинительным заключением.  

Пределы судебного разбирательства в отношении круга лиц определяют-

ся потерпевшим в поданном заявлении. Если в ходе судебного разбирательства 

будет установлено, что не все лица, виновные в совершении преступления, пре-

следуемого в порядке частного обвинения, привлечены к ответственности, то 

помимо воли заявителя возбудить уголовное преследование никто не вправе. 

Судебное следствие начинается оглашением поданного заявления и про-

водится в его пределах. 

4) Еще одной особенностью судебного разбирательства по делам частно-

го обвинения является возможность соединения в одном производстве перво-

начального и встречного заявлений. Такое процессуальное действие допускает-

ся по постановлению мирового судьи до начала судебного следствия.  

В законе отсутствует указание на то, каким должно быть содержание 

встречного заявления, но, по смыслу уголовно-процессуального закона оно 

должно соответствовать требованиям ч. 5 ст. 318 УПК РФ1.  

В случае соединения первоначального и встречного заявления в одно про-

изводство одна и та же сторона выступает в деле в качестве и частного обвините-

ля, и подсудимого. Причем в ходе судебного следствия допрос этих лиц об обсто-

ятельствах, изложенных ими в своих заявлениях, проводится по правилам допроса 

потерпевшего, а об обстоятельствах, изложенных во встречных заявлениях, – по 

правилам допроса подсудимого. Каждая из сторон пользуется правами и потер-

певшего, и подсудимого в зависимости от разбираемого в суде эпизода. 

В юридической литературе нет единства мнений по поводу возможности 

и целесообразности объединения и соединения первоначального и встречного 

                                                           
1 См.: Александров А.С., Ковтун М.П., Поляков М.П., Сереброва С.П. Уголовный процесс 

России: Учеб. / Науч. ред. В.Т. Томин. М., 2003. С. 539. 



477 

заявления. К сторонникам такого подхода можно отнести Н.Я. Калашникову, 

С.А. Альперта и других ученых1. 

Против совместного рассмотрения дел частного обвинения со встречными 

заявлениями выступал профессор М. С. Строгович, который из-за экономичности, 

всесторонности исследования конфликта считал невозможным такое положение, 

когда в одном и том же процессе обвиняемый является потерпевшим, а потерпев-

ший обвиняемым2.  

Представляется, следует согласиться с точкой зрения В.В. Дорошкова, 

который полагает, что «объединение и соединение жалоб (заявлений) в одно 

производство позволят глубже разобраться в сущности конфликта, происшед-

шего между сторонами, одновременно решить вопросы об их примирении, дать 

правильную юридическую оценку действиям каждого из участников конфликта 

с учетом их эмоционального состояния и назначить справедливое наказание»3.  

Закон предоставляет срок для ознакомления с материалами уголовного 

дела и подготовки к защите лица, в отношении которого подано встречное за-

явление частного обвинения. Считаем, что установленный для этого трехсуточ-

ный срок является оптимальным. Тем более, что лицо, в отношении которого 

подано встречное заявление, хорошо осведомлено о событиях, являющихся 

предметом судебного разбирательства; само подавало первоначальное заявле-

ние, изложив суть и основания требований в своем заявлении. Основными дей-

ствиями такого лица в период предоставленного 3-суточного срока являются 

такие как заключение соглашения с защитником или выбор лица, которое будет 

при необходимости его представителем в судебном заседании. Кроме того, 

время может понадобиться и для сбора дополнительных доказательств. Но с 

учетом того, что дополнительные материалы могут быть в силу ст. 286 УПК РФ 

                                                           
1 См. об этом: Альперт С.А. Потерпевший в советском уголовном процессе: Дис. … канд. 

юрид. наук. Харьков, 1951. С. 109; Калашникова Н.Я. Судебное разбирательство дел частно-

го обвинения. М., 1953. С. 55.  
2 См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958. С. 102. 
3 Дорошков В.В. Руководство для мировых судей. Дела частного обвинения. С. 141.  
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приобщены к делу в ходе судебного разбирательства, считаем, что законода-

тельно установленный срок в увеличении не нуждается1.  

5) Специфическая черта производства по уголовным делам частного об-

винения – право сторон на примирение до удаления мирового судьи в совеща-

тельную комнату.  

Е.В. Хаматова, анализируя изложенный В.В. Дорошковым перечень осо-

бенностей судопроизводства по уголовным делам частного обвинения, считает 

некорректной формулировку «примирительная деятельность суда», отмечая, 

что «согласно действующему законодательству, суд не осуществляет примири-

тельной деятельности, не склоняет стороны к примирению, он лишь разъясняет 

им возможность примирения, причем суд обязан это сделать еще на стадии 

назначения судебного заседания. До удаления же судьи в совещательную ком-

нату у сторон есть возможность примириться»2.  

Мировой судья, в соответствии с правилами уголовно-процессуального 

закона, разъясняет сторонам возможность примирения, не склоняя их к этому. 

УПК РФ не указывает, в какой именно момент судья должен разъяснить сторо-

нам возможность их примирения. По смыслу ч. 5 ст. 319 и ч. 2 ст. 20 УПК РФ 

стороны могут примириться до удаления мирового судьи в совещательную 

комнату. Следовательно, судья может неоднократно напомнить сторонам о та-

кой возможности. А это значит, что действия мирового судьи по разъяснению 

сторонам возможности примирения вполне можно назвать «примирительной 

деятельностью суда».  

6) Определенные особенности присущи и основаниям прекращения уго-

ловных дел частного обвинения. 

В целом можно отметить, что в юридической литературе выделяют сле-

дующие основания прекращения производства по уголовным делам частного 

обвинения: 

                                                           
1 Головинская И.В., Сокол Р.П. Указ. соч. С. 23. 
2 Хаматова Е.В. Указ. соч. С. 175. 
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– отсутствие заявления потерпевшего, его представителя или законного 

представителя (п. 5 ч. 1 ст. 24 и п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ), за исключением случа-

ев, когда дело может быть возбуждено прокурором при отсутствии заявления 

(ч. 4 ст. 20 УПК РФ); 

– примирение потерпевшего с обвиняемым (ч. 5 ст. 319 УПК РФ); 

– неявка потерпевшего в суд без уважительной причины (п. 3 ст. 249 УПК 

РФ); 

– отказ обвинителя от обвинения (п. 2 ч. 1 ст. 254 УПК РФ); 

– обнаружение в ходе судебного разбирательства в действиях лица, в от-

ношении которого подано заявление, признаков преступления, не предусмот-

ренного ч. 2 ст. 20 УПК РФ (ч. 6 ст. 321 УПК РФ). 

Рассмотренные основания прекращения производства по уголовным де-

лам частного обвинения характерны только для данной категории уголовных 

дел и обусловлены упрощенным порядком судопроизводства.  

Во всем остальном судопроизводство у мирового судьи по делам частно-

го обвинения осуществляется в общем порядке.  

Приговор мирового судьи по делам частного обвинения постановляется в 

соответствии со ст. 322 УПК РФ в общем порядке, установленном гл. 39 УПК 

РФ, и является завершающим этапом судебного разбирательства.  

Подводя итог исследованиям особенностей судебного разбирательства по 

уголовным делам у мирового судьи, нужно отметить, что порядок судебного 

разбирательства у мирового судьи по уголовным делам определяется общими 

условиями судебного разбирательства в суде первой инстанции, осуществляет-

ся в соответствии с принципами уголовного судопроизводства и имеет ряд осо-

бенностей, обусловленных общим и упрощенным порядком судопроизводства. 

Общий порядок производства не содержит элементов упрощения судеб-

ного разбирательства по уголовным делам.  

 Судебное разбирательство по уголовным делам публичного и частно-

публичного обвинения у мирового судьи соответствует общим правилам судо-
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производства, проходит те же этапы, что и в федеральных судах и практически 

не имеет отличий.  

Применение упрощенного порядка судопроизводства у мирового судьи 

не зависит от формы обвинения по уголовному делу. Поэтому по делам пуб-

личного, частно-публичного и частного обвинения может применяться заочное 

рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого; особый порядок по-

становления судебного приговора при согласии подсудимого с предъявленным 

обвинением. 

При этом судебное разбирательство уголовных дел частного обвинения 

само по себе уже является упрощенным порядком рассмотрения и разрешения 

уголовных дел.  

Применение упрощенных форм судопроизводства у мирового судьи от-

личается как гуманностью, так и прогрессивностью, кроме того, реально сти-

мулирует лиц, виновных в совершении преступлений, к согласию с предъяв-

ленным обвинением, соответствует вмененной мировым судьям компетенции 

по разрешению уголовных дел. 

Приговор выносится мировым судьей в порядке, установленном главой 39 

УПК РФ. 

 В силу ст. 323 УПК РФ приговор мирового судьи может быть обжалован 

сторонами в течение 10 суток со дня его провозглашения в апелляционном по-

рядке, установленном статьями 389.1 и 389.3 УПК РФ. 

В тот же срок со дня вынесения могут быть обжалованы постановление 

мирового судьи о прекращении уголовного дела и иные его постановления. 

Жалоба или представление прокурора подаются мировому судье и направ-

ляются им вместе с материалами уголовного дела в районный суд для рассмот-

рения в апелляционном порядке. 

 

 

consultantplus://offline/ref=29D2B18C1F03C4C26BBA03AAE6DD1AE0B0F990BEFCC45150C0CDB30887782AB2C352FC714B28388F80D3E937CE66B60C0270E0FEE11577E7MBWCL
consultantplus://offline/ref=29D2B18C1F03C4C26BBA03AAE6DD1AE0B0F990BEFCC45150C0CDB30887782AB2C352FC744C2F33D8D49CE86B8830A50F0370E3FCFDM1W6L
consultantplus://offline/ref=29D2B18C1F03C4C26BBA03AAE6DD1AE0B0F990BEFCC45150C0CDB30887782AB2C352FC74432933D8D49CE86B8830A50F0370E3FCFDM1W6L
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5.8. Основания, условия и процессуальный порядок прекращения 

уголовных дел мировым судьей 

Рассмотрение уголовного дела мировым судьей заканчивается постанов-

лением итогового судебного решения. К таким уголовно-процессуальный закон 

относит постановление или приговор. 

Правовая природа названных документов также различна, как и различны 

последствия их принятия для участников уголовного судопроизводства. 

Итак, в зависимости от результатов рассмотрения дела мировой судья 

правомочен прекратить уголовное дело, вынеся об этом постановление, или 

окончить разрешение уголовного дела приговором. 

В настоящем параграфе мы рассмотрим основания вынесения мировым 

судьей постановления о прекращении уголовного дела. 

Постановление о прекращении уголовного дела по своей правовой природе 

является судебным документом – материальным носителем информации1. Это – 

юридический акт, фиксирующий любое решение, за исключением приговора, вы-

несенное судьей единолично2.  

Нам представляется, что значимость вынесения постановления о прекра-

щении уголовного дела в аспекте уголовно-процессуальной деятельности ми-

рового судьи чрезвычайно велика и обусловлена тем, что прекращение уголов-

ного дела, как следует из ч. 3 ст. 24 УПК РФ, влечет прекращение уголовного 

преследования. При этом признаются исчерпанными все уголовно-

процессуальные отношения, возникшие в связи с определенным событием пре-

ступления3.  

Мировой судья в процессе судебного разбирательства уголовного дела 

руководствуется общими требованиями УПК РФ к постановлению тех или 

иных судебных документов. Прекращение уголовных дел в судебном заседании 

им осуществляется в соответствии со ст. 254 и 431 УПК РФ. 

                                                           
1 Краткий юридический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. С. 193. 
2 Россинский С.Б. Указ. соч. С. 87. 
3 Гриненко А.В. Указ. соч. С. 101; Безлепкин Б.Т. Указ. соч. С. 39.  
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Системный анализ оснований прекращения уголовного дела мировым су-

дьей в судебном заседании, позволил условно сгруппировать их по следующим 

признакам в зависимости от: 

1) наличия обстоятельств, исключающих дальнейшее производство по 

уголовному делу мировым судьей – пп. 3, 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ; ч. 6. ст. 321 

УПК РФ; 

2) отсутствия документов, исключающих возможность возбуждения уго-

ловного дела – пп. 5, 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;  

3) изменения уголовного закона (ч. 2 ст. 24 УПК РФ) или наличия импе-

ративного акта, выражающего волю государственно-властного органа – пп. 1–5 

ч. 1 ст. 27 УПК РФ; 

4) волеизъявления стороны обвинения на продолжение рассмотрения 

уголовного дела – ч. 7 ст. 246 УПК РФ, ч. 3 ст. 249 УПК РФ; 

5) поведения подсудимого после совершения преступления и его намере-

ния в отношении заглаживания причиненного вреда – ч. 2 ст. 20 УПК РФ, ст. 25 

УПК РФ, ч. 1 ст. 28, 28.1 УПК РФ; 

6) особой категории субъекта преступления – ст. 431 УПК РФ. 

Дальнейший анализ судопроизводства мирового судьи в процессе пре-

кращения уголовных дел будет произведен с соответствии с составленной нами 

классификацией, что, на наш взгляд, позволит выделить особенности его пра-

воприменительной деятельности в данной части производства по уголовному 

делу. 

1) Итак, к первой группе нами отнесено одно из оснований прекращения 

уголовного дела в судебном заседании у мирового судьи, изложенное в п. 3 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ – истечение сроков давности уголовного преследования.  

УПК РФ, равно как и УК РФ, основан на гуманистических идеях, одним 

из аспектов которых и выступает институт давности. Мы разделяем мнение 

коллектива авторов учебника «Уголовное право Российской Федерации», кото-

рые, исследуя названный институт с точки зрения уголовно-правовой доктри-

ны, отмечают, что, во-первых, угроза уголовной ответственности не может до-
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влеть над человеком в течение всей его жизни, а во-вторых, привлечение к уго-

ловной ответственности по истечении определенного срока превращается в не-

оправданную месть и поэтому теряет смысл и необходимость с точки зрения 

общей и специальной превенции, хотя объективно совершенное лицом деяние 

полностью не утратило своей общественной опасности. Кроме того, совершен-

ное действие или бездействие со временем утрачивает общественный резонанс, 

оно сглаживается в памяти людей, и вновь ворошить его бессмысленно с точки 

зрения гражданского правосознания1. 

Следует признать, что с течением времени показания свидетелей и участ-

ников происшествия не достаточно точны, что, в свою очередь создает непроч-

ную доказательственную базу. По прошествии времени значительные затруд-

нения создаются в исследовании вещественных доказательств. «Время создает 

серьезные практические препятствия для успешного раскрытия, расследования, 

судебного рассмотрения и разрешения уголовного дела»2.  

Все это и определяет необходимость существования в уголовном законо-

дательстве института давности привлечения к уголовной ответственности3. 

В ст. 78 УК РФ закреплено, что лицо освобождается от уголовной ответ-

ственности, если со дня совершения им преступления прошли установленные 

законом дифференцированные по степени тяжести деяния сроки4. Заметим, что 

согласно указанной статье и применительно к категориям преступлений, дела о 

которых подсудны мировым судьям, лицо освобождается от уголовной ответ-

ственности, если со дня совершения преступления истекли два года после со-

вершения преступления небольшой тяжести и шесть лет после совершения пре-

ступления средней тяжести. При этом сроки давности исчисляются со дня со-

                                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. общая часть: учебник (издание второе, перерабо-

танное и дополненное) / Под ред. А.И. Рарога. Юристъ, 2004 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Там же. 
3 Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: коммента-

рий судебной практики и доктринальное толкование (постатейный) / Под ред. Г.М. Резника. 

2005 // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Фаргиев И.А. О сроках давности уголовного преследования // Рос. судья. 2006. № 9. С. 23. 
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вершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную 

силу.  

Именно этими сроками руководствуется мировой судья при вынесении 

постановления о прекращении уголовного дела.  

Следует заметить, что существенным условием вынесения мировым су-

дьей постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением сро-

ков давности уголовного преследования является согласие подсудимого, на что 

прямо указано в ч. 2 ст. 27 УПК РФ. 

Из правового содержания ст. 295 УПК РФ можно вывести временные 

пределы подачи подсудимым такого заявления – до удаления суда в совеща-

тельную комнату для постановления приговора.  

Представляется, что для получения такого согласия от подсудимого или 

отказа от прекращения уголовного дела мировому судье необходимо руковод-

ствоваться ч. 1 ст. 11 УПК РФ, предусматривающей обязанность разъяснить 

участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответствен-

ность и обеспечить возможность реализации этих прав.  

Актуальность применения данной нормы особенно заметна при произ-

водстве по уголовным делам частного обвинения. Сторонами в таких делах, как 

правило, выступают обыватели, чья осведомленность в тонкостях уголовного 

процесса слишком низка. Кроме того, представителем обвиняемого (подсуди-

мого) не всегда выступают профессиональные адвокаты, так как в силу ч. 2 ст. 

49 УПК РФ при производстве у мирового судьи в качестве защитника могут 

быть допущены один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о 

допуске которого ходатайствует обвиняемый как наряду с адвокатом, так и 

вместо него. Именно поэтому роль мирового судьи в разъяснении права на пре-

кращение уголовного дела столь значительна.  

В случае отказа подсудимого от прекращения уголовного дела, допускае-

мого ч. 2 ст. 27 УПК РФ, производство по уголовному делу продолжается в 

обычном порядке.  
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Системный анализ процессуальных норм УПК РФ обращает внимание 

еще на одну особенность, которая не способствует единообразному пониманию 

и применению п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Сложность заключается в том, что зако-

нодатель, регламентируя порядок вынесения приговоров, создал противоречие. 

Так в силу ч. 8 ст. 302 УПК РФ, если основания прекращения уголовного дела и 

(или) уголовного преследования, указанные в пп. 1–3 ч. 1 ст. 24 и пп. 1 и 3 ч. 1 

ст. 27 УПК РФ, обнаруживаются в ходе судебного разбирательства, то суд про-

должает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения 

по существу. При этом в случае, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ су-

дья должен постановить обвинительный приговор.  

Можно предположить, что законодатель, регламентируя постановление 

приговора в данном случае, имел в виду отказ подсудимого от прекращения 

производства по уголовному делу. Однако норма ч. 8 ст. 302 УПК РФ не со-

держит такой оговорки. Представляется, что для применения ч. 8 ст. 302 УПК 

РФ мировым судьей в протоколе судебного заседания должны в обязательном 

порядке присутствовать сведения о разъяснении подсудимому права на пре-

кращение уголовного дела за истечением сроков давности уголовного пресле-

дования и об отказе подсудимого от предоставленного ему права. Отсутствие 

таковых должно служить основанием для отмены приговора полностью или в 

части с освобождением лица от уголовной ответственности в связи с истечени-

ем сроков давности уголовного преследования и прекращения производства по 

уголовному делу. 

Вторым основанием прекращения уголовного дела в первой группе 

предложенной классификации является смерть подозреваемого или обвиняе-

мого (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Причем по смыслу закона в отношении умер-

шего уголовное дело может быть прекращено на любой стадии процесса, в 

том числе и в судебном заседании. 

Как представляется, прежде чем вынести постановление о прекращении 

уголовного дела, мировой судья должен установить два обстоятельства: при-

частность умершего к совершению преступления и факт смерти этого лица. 
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Исключение составляют случаи, когда производство по уголовному делу 

необходимо для реабилитации умершего.  

Из правового содержания ч. 2 ст. 134 УПК РФ можно заключить о том, 

что правом заявления о производстве по уголовному делу могут быть наслед-

ники, близкие родственники, родственники или иждивенцы умершего. 

Третьим основанием вынесения постановления о прекращении уголовного 

дела мировым судьей, отнесенным нами к первой группе, является (ч. 6 ст. 321 

УПК РФ)1 обнаружение в ходе судебного разбирательства в действиях лица, в от-

ношении которого подано заявление, признаков преступления, не предусмотрен-

ного ч. 2 ст. 20 УПК РФ.  

Следует обратить внимание на то, что, допуская возможность прекраще-

ния уголовного преследования по указанному основанию, законодатель обу-

словливает его обязательными действиями мирового судьи: он обязан вынести 

постановление о прекращении уголовного преследования по делу и направить 

материалы руководителю следственного органа или начальнику органа дозна-

ния для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке публичного 

или частно-публичного обвинения, о чем уведомить потерпевшего или его за-

конного представителя.  

Данная норма представляется весьма значимой ввиду того, что не допус-

кает отказа в доступе к правосудию и направлена на скорейшее установление и 

привлечение к ответственности виновного в совершении преступления лица, 

возложив при этом обязанность поддержания обвинения на представителя гос-

ударственного органа – государственного обвинителя. 

2) Вторая группа оснований для вынесения постановления о прекраще-

нии уголовного дела, предусмотренных в ст. 254 УПК РФ обусловлена отсут-

ствием документов, исключающих возможность возбуждения уголовного дела: 

п. 5 и п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.  

                                                           
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. 

закон от 12.04.2007 № 47-ФЗ; О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации: Фе-

дер. закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ // Рос. газ. 2007. 8 июня. 
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Следует обратить внимание на то, что в ст. 254 УПК РФ прямо указано на 

основания прекращения уголовного дела, в то время как в пп. 5, 6 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ речь идет об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела. 

К таковым закон относит отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное 

дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ и отсутствие заключения суда о 

наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пп. 1, 

3–5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Сове-

та Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской 

Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного де-

ла или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пп. 1 и 

3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ. Исходя из изложенных правовых норм можно резю-

мировать о том, что нарушение порядка возбуждения уголовного дела в соот-

ветствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ и ст. 448 УПК РФ неизменно влечет необходи-

мость вынесения постановления о прекращении уголовного дела мировым су-

дьей в судебном заседании. 

3) Третья группа оснований для вынесения мировым судьей постанов-

ления о прекращении уголовного дела, предусмотренных в ст. 254 УПК РФ 

обусловлена, по нашему мнению, изменениями уголовного закона (ч. 2 ст. 24 

УПК РФ) или наличием императивного акта, выражающего волю государ-

ственно-властного органа – пп. 1–6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 

Практика знает не мало случаев прекращения уголовного дела по основа-

нию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, когда до вступления пригово-

ра в законную силу преступность и наказуемость деяния были устранены но-

вым уголовным законом. Следовательно, согласно новому уголовному закону в 

деянии отсутствует состав преступления. Данное основание предусмотрено п. 2 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ.  

В этом случае дело подлежит прекращению. Недвусмысленное понима-

ние термина «подлежит прекращению» обязывает суд и мирового судью в 

частности вынести постановление о прекращении уголовного дела. 
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Вместе с тем возникает вопрос: вправе ли сторона ходатайствовать о про-

должении рассмотрения уголовного дела до его разрешения по существу, имея 

ввиду, что ч. 2 ст. 27 УПК РФ не предусматривает такой возможности.  

Ответ на данный вопрос усматривается в Определении Конституционно-

го Суда РФ от 05.11.2004 № 361-О, в котором указано, что «часть вторая статьи 

24, часть четвертая статьи 133, статья 239 и пункт 1 статьи 254 УПК Россий-

ской Федерации не препятствуют суду рассмотреть по существу находящееся в 

его производстве уголовное дело, если до вынесения приговора новым уголов-

ным законом устраняется преступность и наказуемость инкриминируемого об-

виняемому деяния, и не лишают обвиняемого права на доступ к правосудию и 

права на эффективную судебную защиту»1.  

Содержание ч. 2 ст. 27 УПК РФ обращает внимание еще на одну неточ-

ность. Так, согласно ч. 2 ст. 47 УПК РФ обвиняемый, по уголовному делу кото-

рого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым. Поскольку 

ч. 2 ст. 27 УПК РФ распространяет свое действие не только на случаи прекра-

щения или продолжения производства по уголовному делу в досудебной ста-

дии, но и в процессе судебного разбирательства, то представляется логичным 

наделить предоставленными в ней правами не только подозреваемого, обвиня-

емого, но и подсудимого.  

Системный анализ п. 1–6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ указывает на то, что таких 

оснований на самом деле всего три, т.к. п. 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ исключен2.  

Итак, одним из названных оснований является акт об амнистии. Соглас-

но юридическим словарям, амнистия (гр. Аmnestia – забвение, прощение) – 

правовой акт, объявляемый Государственной Думой Федерального Собрания 

РФ, в соответствии с которым лицо освобождается от уголовной ответственно-

сти. Объявляется в отношении индивидуально не определенного круга лиц и 

                                                           
1 По жалобе гражданина Филиппова Владимира Тимофеевича на нарушение его конституци-

онных прав частью второй статьи 24, частью четвертой статьи 133, статьей 239 и пунктом 1 

статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Кон-

ституц. Суда РФ от 05.11.2004 № 361-О // Вестн. Конституц. Суда РФ. 2005. № 2.  
2 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции: Федер. закон от 24.07.2002 № 98-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3015. 



489 

этим отличается от иных оснований уголовной ответственности, которые носят 

индивидуальный характер1. 

«Амнистия считается исконно русским методом прощения преступников, 

проявлением гуманизма, способного, по мнению государства, воздействовать 

на стремление освобожденных к становлению на путь исправления» – считает 

Т.Ф. Минязева2.  

Мировой судья может прекратить уголовное дело или уголовное пресле-

дование по указанным основаниям в отношении лиц, дела о преступлениях ко-

торых находятся в его производстве и не рассмотрены до вступления в силу по-

становления об амнистии, а также лиц, дела о преступлениях которых рассмот-

рены, но приговоры не вступили в законную силу.  

Исследование показывает, что мировой судья вправе прекратить уголов-

ное дело по изложенному основанию только с согласия подозреваемого или об-

виняемого, поскольку в этих случаях невиновность лица не констатируется, а 

лишь достигается компромисс между стороной обвинения и стороной защиты, 

когда обвиняемый не желает спорить с обвинением, воспользовавшись консти-

туционным правом на судебную защиту своих прав и свобод (ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 

47 Конституции РФ)3. 

Отмечая бесспорные полномочия мирового судьи в вынесении постанов-

ления о прекращении уголовного дела вследствие акта об амнистии, небезын-

тересными представляются правовые последствия такого судебного решения 

для участников уголовного судопроизводства по делам частного обвинения. 

Так, известно, что особенность этой категории дел обусловлена волей 

частного лица на возбуждение этих дел и дальнейшее их производство. По об-

щему правилу и прекращение дел таких категорий также зависит от частных 

                                                           
1 Краткий юридический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. С. 21; Головистикова А.Н., 

Грудцына Л.Ю. Толковый словарь юридических терминов / Сост.: А.Н. Головистикова, Л.Ю. 

Грудцына. М., 2007. С. 19.  
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред.  

д-ра юрид. наук, председателя Верхов. Суда РФ В.М. Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 

2004. С. 1999.  
3 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учеб. / Под ред.  

П.А. Лупинской // СПС «КонсультантПлюс». 
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обвинителей. Однако, применение акта об амнистии в отношении обвиняемого 

по уголовном уделу частного обвинения освобождает последнего не только от 

уголовной ответственности и наказания, но и от обязанности каким-либо обра-

зом загладить вред и возместить ущерб, причиненный преступлением. По сути 

государственный акт полностью нивелирует волю частного обвинителя на про-

должение рассмотрения уголовного дела до его разрешения по существу. В та-

ком случае, даже в порядке гражданского производства истец (вчерашний част-

ный обвинитель) не сможет доказать свои права и потребовать возмещения 

вреда, на том основании, что ответчик не был признан виновным, так как пре-

кращение уголовного дела в судебном заседании не устанавливает вину. Все 

это привносит дополнительные сложности при доказывании исковых требова-

ний в процессе гражданского судопроизводства. 

На качество законотворчества и юридической техники как одной из ост-

рейших проблем правовой системы неоднократно обращалось внимание веду-

щих отечественных правоведов. По оценкам экспертов «каждый седьмой закон 

содержит серьезные ошибки». Именно поэтому совершенно справедливы слова 

Б. Яшманова о том, что «закон или иной правовой акт хорош постольку, по-

скольку он решает определенную социальную задачу»1.  

Следующие два основания нашей классификации также обусловлены 

наличием актов государственных органов.  

К таковым относятся:  

– вступивший в законную силу приговор суда по тому же обвинению ли-

бо определение суда или постановление судьи о прекращении уголовного дела 

по тому же обвинению в отношении подсудимого, дело о преступлении которо-

го рассматривает мировой судья;  

– неотмененное постановление органа дознания, следователя или прокуро-

ра о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в воз-

                                                           
1 Яшманов Б. Эксперты бьют тревогу: каждый седьмой правовой акт нуждается в исправле-

нии // Рос. газ. 2007. 7 дек. 
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буждении уголовного дела в отношении подсудимого, дело о преступлении ко-

торого рассматривает мировой судья. 

Данные условия прекращение уголовного дела воплощают в себе прин-

цип справедливости уголовного наказания. На обязательность применения дан-

ного принципа указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11 

июня 1999 г. № 40 «О практике применения судами уголовного наказания», где 

обращено внимание судов «на необходимость исполнения требований закона о 

строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что 

справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, 

указанных в статьях 2 и 43 Уголовного кодекса Российской Федерации»1. 

Принцип справедливости наказания производен от конституционного по-

ложения ч. 1 ст. 50 Конституции РФ о том, что «никто не может быть повторно 

осужден за одно и то же преступление». Этот принцип полностью согласуется с 

нормами международного права, выражающими важнейший правовой принцип 

«non bis in idem», который трактуют как «никакое лицо не должно быть по-

вторно судимо или наказано в уголовном порядке в рамках юрисдикции одного 

и того же государства за преступление, за которое это лицо уже было оконча-

тельно оправдано или осуждено в соответствии с законом и уголовно-

процессуальными нормами этого государства», закрепленный в п. 7 ст. 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах, в Протоколе 

№ 7 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 7 

Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свобо-

дах человека от 26 мая 1995 г.2. На данном положении основана и ч. 2 ст. 6 УК.  

Считаем, что в силу значимости правовых последствий право принятия ми-

ровым судьей постановления о прекращении уголовного дела в соответствии с пп. 

4 и 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ является бесспорным.  

                                                           
1 О практике применения судами уголовного наказания: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 40 //Бюл. Верхов. Суда РФ. 1999. № 8. 
2 Научно-практическое пособие по применению УК РФ / Под ред. В.М. Лебедева. Норма, 

2005 // СПС «КонсультантПлюс». 
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4) Условием отнесения к четвертой группе классификации оснований 

прекращения уголовных дел мировыми судьей в судебном заседании является 

волеизъявление стороны обвинения на продолжение рассмотрения уголовного 

дела. 

Системный анализ норм УПК РФ позволяет выделить два таких основа-

ния:  

а) отказ государственного обвинителя от поддержания обвинения в силу 

ч. 7 ст. 246 УПК РФ; 

б) неявка потерпевшего в судебное заседание без уважительных причин в 

соответствии с ч. 3 ст. 249 УПК РФ. 

а) Итак, известно, что по уголовным делам, подсудным мировому судье, 

обвинение вправе поддерживать государственный или частный обвинитель. Их 

участие поставлено в зависимость от категории уголовного дела и прекращение 

уголовных дел обусловлено их волей.  

Однако, обладая государственно-властными полномочиями, государствен-

ный обвинитель поддерживает обвинение по уголовным делам публичного и 

частнопубличного обвинения. Но, если в ходе судебного разбирательства госу-

дарственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказатель-

ства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказыва-

ется от обвинения и излагает суду мотивы отказа1. Полный или частичный отказ 

государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства 

влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования 

полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным 

пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.  

В юридической литературе неоднократно высказывались мнения относи-

тельно неконституционности указанной правовой нормы. 

                                                           
1 Багаутдинов Ф., Васин А. Последствия отказа прокурора от обвинения в суде // Рос. юсти-

ция. 2000. № 3. С. 11. 
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Так, Н. Кириллова считает, что в случае отказа государственного обвини-

теля от поддержания публичного обвинения имеет место «проблема перераста-

ния публичного обвинения в частное»1. 

А. Леви полагает, что в уголовно-процессуальном законе должно быть чет-

ко указано: отказ прокурора от обвинения не вызывает немедленного прекраще-

ния дела, что и было записано в ст. 248 УПК РСФСР, а должен рассматриваться 

как ходатайство со стороны обвинения2. 

С. Бояров полагает, что суд не может не согласиться с отказом обвините-

ля от обвинения в случае его мотивированного отказа, даже если, по мнению 

суда, есть доказательства вины подсудимого3.  

Нам близка точка зрения В. Горобца, который указывает на недопусти-

мость умаления законных прав и интересов других участников процесса при 

отказе от государственного обвинения4. Полагаем, что соответствующие изме-

нения должны быть внесены в ч. 7 ст. 246 УПК РФ, содержащие указание на 

обязанность суда выяснить позицию потерпевшего по вопросу прекращения 

уголовного дела. 

Однако, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 8 декабря 2003 г. 

№ 18-П указал, что полный или частичный отказ государственного обвинителя от 

обвинения, влекущий прекращение уголовного дела, равно как и изменение госу-

дарственным обвинителем обвинения в сторону смягчения должны быть мотиви-

рованы со ссылкой на предусмотренные законом основания, а вынесение судом 

решения, обусловленного соответствующей позицией государственного обвини-

теля, допустимо лишь по завершении исследования значимых для этого материа-

лов дела и заслушивания мнений участников судебного заседания со стороны об-

винения и защиты, и что законность, обоснованность и справедливость такого 

решения возможно проверить в вышестоящем суде. 

                                                           
1 Кириллова Н. Правовые последствия отказа от обвинения // Законность. 2006. № 10. С. 50–

52. 
2 Леви А. Отказ государственного обвинителя от обвинения // Законность. 2006. № 6. С. 43. 
3 Бояров С. Отказ прокурора от обвинения // Уголовное право. 2005. № 4. С. 58–59. 
4 Горобец В. О соблюдении интересов правосудия при отказе государственного обвинителя 

от обвинения // Уголовное право. 2006. № 1. С. 77–78. 
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Из этого разъяснения Конституционного Суда РФ видно, что полный или 

частичный отказ от обвинения следует рассматривать как ходатайство со сто-

роны обвинения. Суд же, продолжив судебное следствие и выслушав прения 

сторон, сможет принять то решение, которое он считает правильным, не ис-

ключая возможности направить дело на дополнительное расследование1. 

Как следует из содержания Постановления Верховного Суда РФ от 

05.03.2004 г. № 1, такая правовая позиция обусловлена тем, что уголовное су-

допроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равно-

правия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом 

обеспечиваются обвинителем2. 

Следовательно, воля государственного обвинителя должна быть не субъ-

ективной, а подтверждена ссылкой на предусмотренные законом основания, а 

вынесение судом решения, обусловленного соответствующей позицией государ-

ственного обвинителя, допустимо лишь по завершении исследования значимых 

для этого материалов дела и заслушивания мнений участников судебного засе-

дания со стороны обвинения и защиты, и тем, что законность, обоснованность и 

справедливость такого решения возможно проверить в вышестоящем суде3.  

б) Неявка в судебное заседание потерпевшего также влечет прекращение 

уголовного дела. 

Рассматривая неявку потерпевшего в судебное заседание без уважитель-

ных причин как основание вынесения мировым судьей постановления о пре-

                                                           
1 Гибадуллин А.З. Отказ прокурора от государственного обвинения // Законность. 2007. № 8. 

С. 50–52. 
2 О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 

Постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 05.03.2004 № 1. 
3 По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 

246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан: По-

становление Конституц. Суда РФ от 08.12.2003 № 18-П // Вестн. Конституц. Суда РФ. 2004. 

№ 1; Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства гражданки Курилко Лидии Михай-

ловны о разъяснении Постановления Конституционного суда Российской Федерации от 8 

декабря 2003 года № 18-П по делу о проверке конституционности положений статей 125, 

219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституц. Суда РФ от 

21.12.2004 № 389-О. Документ опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс». 
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кращении уголовного дела (ч. 3 ст. 249 УПК РФ), считаем возможным сказать, 

что это положение представляется совершенно оправданным, так как опреде-

ленная уголовно-процессуальным законом возможность поддерживать обвине-

ние в суде является его правом, а не обязанностью, и инициатива возбуждения 

уголовного дела частного обвинения, равно как и продолжения его рассмотре-

ния по существу принадлежит только потерпевшему. 

По своей природе данная процессуальная норма схожа с предыдущей. 

Отличие состоит в форме отказа. Неявка в судебное заседание потерпевшего 

без уважительных причин – это пассивная форма отказа от обвинения, в то 

время, как отказ обвинителя в судебном заседании от обвинения является ак-

тивной формой процессуальной деятельности обвинителя как участника уго-

ловного судопроизводства. 

5) Пятая группа оснований вынесения мировым судьей постановления о 

прекращении уголовного дела зависит от поведения подсудимого после совер-

шения преступления и его и намерения в отношении заглаживания причинен-

ного вреда.  

Общим условием прекращения уголовного дела мировым судьей в судеб-

ном заседании являются предпринятые подсудимым меры по заглаживанию вре-

да, причиненного потерпевшему1. Именно поэтому указанны процессуальные 

нормы объединены нами в одну группу. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ по уголовным делам частного 

обвинения допускается примирение сторон до удаления судьи в совещатель-

ную комнату2.  

В юридической литературе под примирением принято понимать деятель-

ность обвиняемого и потерпевшего, направленную на преодоление последствий 

                                                           
1 См.: Воскобитова Л.А. Указ. соч.; Артеменко Н.В., Минькова А.М. Спорные вопросы при-

менения нормы об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с по-

терпевшим // Рос. судья. 2007. № 6. С. 43–46.  
2 Степанов В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потер-

певшим // Рос. юстиция. 2000. № 9. С. 50.  
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преступления1. Примирение может быть достигнуто как путем принесения из-

винений, так и посредством возмещения материального ущерба или денежного 

возмещения морального вреда. Эта процедура вызывает различные точки зре-

ния по вопросу о достигнутом примирении в результате получения потерпев-

шим от виновного материального вознаграждения.  

По мнению С.И. Катькало и В.З. Лукашевича, «получение денежной ком-

пенсации потерпевшим за нанесенное ему оскорбление как условие примире-

ния потерпевшего с лицом, на которое подана жалоба, безусловно, недопусти-

мо. Но этого нельзя сказать о возмещении имущественного вреда потерпевше-

му, как условии примирения сторон»2. Вместе с тем ст. 44 УПК РФ предостав-

ляет право гражданскому истцу требовать как возмещения имущественного 

вреда, причиненного непосредственно преступлением, так и имущественной 

компенсации морального вреда. Кроме того, ст. 25 УПК РФ, регламентирую-

щая порядок прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон в от-

ношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 

небольшой и средней тяжести, одним из условий прекращения уголовного дела 

называет необходимость загладить причиненный потерпевшему вред. 

Некоторыми авторами поднимается вопрос о необходимости оформле-

ния мирового соглашения в виде отдельного процессуального документа3. 

Так, Е.В. Хаматова полагает, что мировое соглашение могло бы быть в виде 

единого документа с указанием события преступления (время, место, обстоя-

тельства его совершения); лица, его совершившего; лица, пострадавшего от 

преступления; условия заключения мирового соглашения; четко выраженный 

добровольный отказ потерпевшего от уголовного преследования лица, ви-

новного в совершении преступления, преследуемого в порядке частного об-

                                                           
1 См.: Руднев И.В. Освобождение обвиняемого от уголовной ответственность в связи с при-

мирением его с потерпевшим: уголовно-процессуальный аспект // Журн. рос. права. 1999. 

№ 10. С. 59.  
2 Катькало С.И., Лукашевич В.З. Судопроизводство по делам частного обвинения. Л., 1972. 

С. 90. 
3 См. об этом: Головко Л.В. Мировое соглашение в уголовном процессе и его гражданско-

правовая природа // Законодательство. 1999. № 10. С. 43–58; Аникина Е.И. Указ. соч. С. 133–

134; Хаматова Е.В. Указ. соч. С. 188.  
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винения, и четко выраженное согласие последнего на заключение мирового 

соглашения. Мировой судья обязан утвердить такое мировое соглашение при 

соблюдении указанных условий. С этого момента оно приобретает такую же 

силу, как и судебное решение. Несоблюдение условий служит основанием к 

предъявлению иска в порядке гражданского судопроизводства. Е.В. Хамато-

ва полагает, что такое мировое соглашение будет способствовать наилучшей 

защите прав сторон. При этом примирение может состояться как до, так и 

после возбуждения уголовного дела1. Представляется, что составление пред-

ложенного указанным автором такого мирового соглашения не послужит це-

лям упрощения уголовного судопроизводства у мирового судьи. Кроме того, 

имеющиеся в действующем УПК РФ нормы, регулирующие правовые по-

следствия решений мирового судьи, достаточны для разрешения вопросов, 

возникающих в результате прекращения уголовного дела частного обвинения 

за примирением сторон и для разрешения вопросов, которые могут возник-

нуть в связи с неисполнением мирового соглашения. Тем более, что неис-

полнение условий мирового соглашения, как на то указывает автор, послу-

жит основанием к предъявлению иска в порядке гражданского судопроиз-

водства и стороны будут повторно вовлечены в судебный процесс.  

Статья 25 уголовно-процессуального закона, предусматривающая пре-

кращение уголовного дела в связи с примирением сторон.  

Исследование дает основания утверждать, что основаниями для принятия 

такого решения мировым судьей являются: 

– совершение преступления небольшой или средней тяжести; 

– указанное преступление должно относиться к уголовным делам пуб-

личного и частнопубличного обвинения;  

– указанное преступление должно быть совершено впервые; 

– подсудимый примирился с потерпевшим и загладил причиненный ему 

вред. 

                                                           
1 См.: Хаматова Е.В. Указ. соч. С. 189. 
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Схожей с названными выше процессуальными нормами является ч. 1 ст. 

28 УПК РФ - прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием. 

Исследование позволяет выделить следующие необходимые признаки та-

кого основания для прекращения уголовного дела мировым судьей: 

– совершение преступления небольшой или средней тяжести; 

– указанное преступление должно относиться к уголовным делам пуб-

личного и частнопубличного обвинения;  

– указанное преступление должно быть совершено впервые; 

– после совершения преступления лицо явилось с повинной; 

– лицо способствовало раскрытию преступления; 

– винновое лицо возместило причиненный ущерб или иным образом за-

гладило вред, причиненный в результате преступления; 

– виновное лицо деятельно раскаялось и вследствие этого перестало быть 

общественно опасным1.  

Только наличие всей совокупности указанных признаков позволяет миро-

вому судье прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием подсу-

димого. 

Важной особенностью применения ст. 28 УПК РФ является согласие под-

судимого на прекращение в отношении него уголовного дела. При отказе от та-

кового производство по уголовному делу продолжается до его рассмотрения по 

существу.  

УПК РФ предусматривает и такие основания прекращения уголовного дела 

судом, как статья 25.1. «Прекращение уголовного дела или уголовного пресле-

дования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде су-

дебного штрафа», статья 28.1. «Прекращение уголовного преследования в связи 

с возмещением ущерба». 

                                                           
1 Павленок В.А. О некоторых проблемных вопросах прекращения уголовных дел в связи с 

примирением с потерпевшим и деятельным раскаянием // Право в Вооруженных Силах. 

2005. № 10. С. 21. 
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6) Шестая группа оснований предложенной нами классификации обу-

словлена особенностью субъекта, в отношении которого уголовное дело может 

быть прекращено. Таким субъектом выступает несовершеннолетний. Посколь-

ку производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних выде-

лено в отдельную гл. 50 УПК РФ, то это дало повод определить основание пре-

кращения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в отдельную 

группу. 

Так, согласно ст. 431 УПК РФ если при рассмотрении уголовного дела о 

преступлении небольшой или средней тяжести будет установлено, что несо-

вершеннолетний, совершивший это преступление, может быть исправлен без 

применения уголовного наказания, то суд прекращает уголовное дело в отно-

шении такого несовершеннолетнего и применяет к нему принудительную меру 

воспитательного воздействия, предусмотренную ч. 2 ст. 90 УК РФ. 

В судебном заседании участвуют несовершеннолетний осужденный, его 

законный представитель, защитник и прокурор. После рассмотрения ходатай-

ства и выслушав мнения участвующих в деле лиц, судья выносит постановле-

ние, которое оглашается в зале судебного заседания.  

Применение принудительных мер воспитательного воздействия, реализуя 

принцип индивидуализации наказания1, имеет целью снижение преступности 

среди несовершеннолетних. 

Освобождая несовершеннолетнее лицо, виновное в совершении преступ-

ления, от уголовной ответственности, государство как субъект уголовно-

правового отношения, отказывается от своего права подвергнуть его уголовной 

ответственности, то есть от права реализации уголовной ответственности2.  

Разумность предоставленного судье права на прекращение уголовного 

дела не вызывает сомнений. Известно, что осуждение несовершеннолетних 

редко способствует их исправлении, и, как правило, по окончании отбывания 

                                                           
1 См., напр.: Велиев С.А., Савенок А.В. Индивидуализация уголовного наказания. М., 2005.  
2 См.: Ендольцева А. Классификация обстоятельств, позволяющих не привлекать лицо к уго-

ловной ответственности // Уголовное право. 2003. № 3. С. 26. 
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срока наказания эти лица вновь становятся на путь «вне закона» и совершают 

новые преступления1.  

Таким образом, изложены основания вынесения мировым судьей поста-

новления о прекращении уголовного дела в судебном заседании. Все виды 

названных постановлений принимаются в совещательной комнате, после чего 

оглашаются в зале судебного заседания.  

Практика судопроизводства знает еще одно основание судебного поста-

новления о прекращении уголовного дела в судебном заседании- прекращение 

производства по делу в случае установления необходимости применения при-

нудительных мер медицинского характера к лицу, дело о совершении преступ-

ления которым рассматривается судом. 

Исследование оснований прекращения уголовных дел мировыми судьями 

обращает внимание на то, что значимость принятия такого решения подтвер-

ждается количеством уголовных дел, производство по которым было прекра-

щено мировыми судьями. Статистические данные свидетельствуют о значи-

тельном удельном весе уголовных дел, производство по которым прекращено 

мировыми судьями. Все это дает основания утверждать о необходимости тща-

тельной законодательной регламентации названной уголовно-процессуальной 

процедуры.  

Проведенное исследование оснований, условий и порядка прекращение 

уголовных дел мировым судьей в судебном заседании позволяет изложить не-

которые выводы. 

 По итогам рассмотрения уголовного дела мировой судья вправе прекра-

тить его, о чем вынести мотивированное постановление.  

 Исследование оснований вынесения постановлений о прекращении уго-

ловных дел мировым судьей дает возможность предложить следующую автор-

скую их классификацию в зависимости от: наличия обстоятельств, исключаю-

щих дальнейшее производство по уголовному делу мировым судьей; отсут-

                                                           
1 Лапунин М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалифика-

ции, криминализации и пенализации / Науч. ред. Н.А. Лопашенко. М., 2006. С. 4–37. 
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ствия документов, исключающих возможность возбуждения уголовного дела; 

изменения уголовного закона или наличия императивного акта, выражающего 

волю государственно-властного органа; волеизъявления стороны обвинения на 

продолжение рассмотрения уголовного дела; поведения и намерения подсуди-

мого в отношении заглаживания причиненного вреда; особой категории субъ-

екта преступления. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Раскройте понятие, сущность и задачи уголовного процесса. 

2. Определите понятие «производство у мирового судьи». Раскройте значение 

института мировых судей, роль и место в системе современных судов.  

3. Дайте понятие, изложите значение, содержание принципов уголовного про-

цесса, особенности их реализации при производстве у мировых судей.  

4. Охарактеризуйте права и обязанности участников уголовного процесса со 

стороны защиты.  

5.  Охарактеризуйте права и обязанности участников уголовного процесса со 

стороны обвинения.  

6. Охарактеризуйте права и обязанности иных участников уголовного процес-

са.  

7. Дайте определение процессуальных сроков в уголовном процессе, раскройте 

порядок их исчисления. Назовите последствия пропуска процессуальных сро-

ков. 

8. Определите подсудность уголовных дел мировому судье. Раскройте правила 

изменения подсудности уголовного дела в случае временного отсутствия миро-

вого судьи.  

9. Назовите порядок возбуждения уголовного дела мировым судьей. 

10. Охарактеризуйте полномочия мирового судьи по поступившему в суд уго-

ловному делу, вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уго-

ловному делу.  
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11.  Дайте уголовно-процессуальную характеристику общего порядка подго-

товки к судебному заседанию у мирового судьи.  

12. Изложите порядок проведения предварительного слушания. Охарактери-

зуйте виды решений, принимаемых мировым судьей на предварительном слу-

шании. 

13. Дайте уголовно-процессуальную характеристику стадии судебного разбира-

тельства.  

14. Назовите и раскройте сущность общих условий судебного разбирательства.  

15.  Дайте уголовно-процессуальную характеристику и полномочия сторон в 

подготовительной части судебного заседания.  

16.  Проанализируйте полномочия мирового судьи при рассмотрении уголовно-

го дела в общем порядке. 

17. Проанализируйте полномочия мирового судьи при рассмотрении уголовно-

го дела особом порядке.  

18.  Охарактеризуйте полномочия мирового судьи, права сторон при рассмотре-

нии уголовного дела частного обвинения.  

19.  Раскройте порядок и правовые последствия примирения сторон при произ-

водстве по уголовным делам у мирового судьи. Определите роль прокурора при 

примирении сторон.  

20.  Назовите критерии к заявлению частного обвинения, последствия их нару-

шения. 

21. Раскройте правовые последствия неявки в судебное заседание частного об-

винителя.  

22. Назовите и охарактеризуйте правовые нормы, которыми руководствуется 

мировой судья при поступлении уголовного дела с обвинительным актом или 

обвинительным заключением. 

23.  Назовите сроки, установленные законом для разбирательства по уголовно-

му делу у мирового судьи.  
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24. Раскройте порядок подачи встречного заявления частного обвинения, поря-

док соединения заявлений о совершении преступлений частного обвинения в 

одно судебное производство. 

25. Назовите субъектов поддержания обвинения при производстве по уголов-

ным делам у мирового судьи.  

26. Назовите последствия отказа прокурора и потерпевшего от обвинения в су-

де. 

27.  Назовите и раскройте основания прекращения уголовного дела мировым 

судьей. 

28.  Охарактеризуйте правила допроса и права частного обвинителя и подсуди-

мого при объединении первоначального и встречного заявлений. 

29.  Назовите условия изменения государственным и частным обвинителем пер-

воначального обвинения, полномочия мирового судьи при изменении ранее 

предъявленного обвинения.  

30. Раскройте правила рассмотрения гражданского иска, заявленного при про-

изводстве по уголовному делу у мирового судьи.  

31. Назовите виды и дайте уголовно-процессуальную характеристику решений, 

принимаемых мировым судьей по итогам рассмотрения уголовного дела част-

ного обвинения. 

32.  Раскройте особенности порядка оформления протокола судебного заседа-

ния и рассмотрения замечаний на него. 

33.  Охарактеризуйте порядок постановления приговора мировым судьей. Назо-

вите и раскройте процессуальные требования к содержанию приговора.  

34.  Проанализируйте порядок вступления решения по уголовному делу миро-

вого судьи в законную силу.  

35. Раскройте порядок и сроки обращения к исполнению приговоров, определе-

ний и постановлений по уголовным делам. 

36.  Проанализируйте уголовно-процессуальный порядок и сроки обжалования 

решений мирового судьи. 
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37. Дайте сравнительную характеристику правового статуса мирового судьи и 

судьи федерального суда общей юрисдикции.  

38.  Раскройте понятие и содержание профилактической деятельности мирового 

судьи по предупреждению преступлений. 

39. Раскройте полномочия судьи по вынесению частных постановлений. 

40. Раскройте порядок проведения, основания и значение выездных судебных 

заседаний мировых судей. 

 

6.1. Причины возрождения и реформирования суда присяжных в России  

в современный период. Правовые основы статуса и деятельности  

присяжных заседателей 

 

История суда присяжных. Институт присяжных заседателей известен с 

давних времен. В Российской империи впервые появление этого института обя-

зано проведению судебной реформы и изданию Судебных уставов 1864 года. 

Законодатели того времени руководствовались передовыми идеями о необхо-

димости обеспечения гласного, скорого, устного и состязательного судопроиз-

водства, внедрения демократических основ, повышения независимости и авто-

ритета суда и доверия к судебной власти. Опыт судопроизводства передовых 

государств не остался незамеченным в ходе реформирования судоустройства и 

судопроизводства. С принятием Судебных уставов 1864 г. впервые в Россий-

ской империи к отправлению правосудия на законной основе был допущен 

«народный элемент» – граждане, не являющиеся профессиональными судьями. 

Такой суд действовал в составе одного председательствующего судьи и двена-

дцати присяжных заседателей. Опасений по поводу целесообразности введения 

суда присяжных было немало как до принятия Уставов, так и на протяжении 

всего периода их действия. Основными из них были такие, как дороговизна су-

допроизводства, малограмотность, отсутствие у граждан правовой культуры, 

непрофессионализм, неспособность выносить объективные решения, вынесение 

значительного количества оправдательных вердиктов, и многие другие. Между 
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тем суд присяжных просуществовал до 1917 года, и, несмотря на наличие нега-

тивных отзывов о его существовании, в целом опыт работы судов с участием 

присяжных заседателей признан юридическим сообществом положительным. 

«Введение у нас суда присяжных тотчас после отмены рабства было смелым, 

скажем более – дерзким шагом теоретического ума, однако его увенчал успех, 

затмивший опасения практиков», – отмечал И. Я. Фойницкий1. Трудно пере-

оценить социальное значение данного института. Благодаря деятельности при-

сяжных заседателей выявлялись пробелы, недочеты в законодательстве, что 

служило побудительным мотивом к устранению вскрытых изъянов со стороны 

законодателя. Повышение требований к процедуре рассмотрения уголовных 

дел с участием присяжных заседателей неизбежно влекло усиление ответствен-

ности следственных органов, формировавших доказательственную базу уго-

ловных дел, обязывая их расследовать уголовные дела досконально и предъяв-

лять обвинение объективно. Состязательность, устность и гласность процессов 

с участием присяжных заседателей, происходивших на основе принципа пре-

зумпции невиновности, не могли не повлиять на отношение к обвиняемым, как 

к личности. Повышению правосознания граждан способствовало и осознание 

личной ответственности присяжных за принимаемые решения. Открытость 

процессов, широкое информирование о ходе которых и принятых решениях, не 

могли не влиять на рост правовой культуры населения. Повышались требова-

ния к судьям, к их профессиональным знаниям, увеличивалось число учебных 

заведений и, соответственно, выпускников-юристов. Вердикты присяжных за-

седателей в немалой степени отражали проблемы в отношениях общества и 

государства в лице правящего класса, и были определенным заслоном от зло-

употреблений и политических преследований.  

Юридическое наследие современников судебной реформы 1864 г., а так-

же исследователей ее хода и результатов2 содержит многочисленные положи-

                                                           
1 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2 т. СПб., 1996. Т. 1. С. 433. 
2 Головинская И. В., Урлеков Н. В. Отдельные вопросы судопроизводства с участием при-

сяжных заседателей // Сборник материалов конференции ВЮИ ФСИН России «Актуальные 
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тельные оценки суда присяжных, объединить которые возможно фразой А.Ф. 

Кони: «… Едва ли скоро человечество придумает форму суда, могущую с 

прочным успехом заменить суд присяжных, или найдет возможным обходиться 

без состязательного начала»1. 

По мнению И.Я. Фойницкого, успех суда присяжных детерминирован 

тремя наиважнейшими факторами: общественной культурой, законностью в 

жизни и правдой в законе. Соответствие института присяжных заседателей ука-

занным критериям есть залог прогресса, свободы и благосостояния2. 

Смена политической системы повлекла упразднение судебных установ-

лений и отмену действовавшего законодательства. (Декрет Временного рабоче-

го и крестьянского правительства от 24 ноября 2017 г о суде №1). Этим же де-

кретом были созданы местные суды в составе судьи и двух очередных заседа-

телей, а также революционные трибуналы в составе которых были председа-

тель и шесть очередных заседателей. Но уже 15 февраля 1918 г. был принят но-

вый Декрет о суде №2, которым учреждались окружные суды, действовавшие в 

составе председателя и двенадцати народных заседателей. Идея их создания 

хоть и коренится в форме суда присяжных, однако по сути своей это были су-

ды, далекие от судов присяжных. Процесс не предполагал таких элементов, как 

напутственное слово народным заседателям. Право решающего голоса у них 

отсутствовало. Между тем декрет допускал отвод народными заседателям 

судьи ввиду выраженного ему недоверия. Очевидно, что такие процессы не 

могли быть долгое время популярными, в первую очередь, из-за громоздкости 

их организации, а также из-за склонности участвующих вести процесс в тради-

циях присяжных заседателей образца 1864 года. Просуществовали такие судеб-

ные составы до 30 ноября 1918 года, когда было издано Положение о народном 

суде. Согласно этому документу учреждались судебные составы в числе пред-

седательствующего судьи и двух или шести народных заседателей. Попытки 

                                                                                                                                                                                                 

проблемы уголовного судопроизводства и криминалистики в деятельности сотрудников УВД 

и УИС». Владимир. 17 марта 2010. 
1 Кони А.Ф. Уголовный процесс: нравственные начала. .изд. 2-е, испр., М., 2006. – С. 34. 
2 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб.,1884. – С. 448. 
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реформирования судов закончились на долгие годы с принятием 11 ноября 

1922 г. постановления ВЦИК об утверждении Положения о судоустройстве 

РСФСР, устанавливавшего требование к составу суда: судья и два народных за-

седателя.  

Социально-экономические и политические процессы, происходившие в 

стране в конце восьмидесятых – начале девяностых годов двадцатого столетия 

взывали к масштабным, системным переменам. С.А. Пашин писал о происхо-

дящем в тот период в стране следующее: «несмотря на ратификацию СССР 

Международного пакта о гражданских и политических правах, вступившего в 

силу 23 марта 1976 г., «советский суд не стал состязательным…», «государство 

продолжало признаваться единственным источником, а его чиновники (судьи – 

в том числе) – монопольными охранителями права и защитниками находящего-

ся в их полной власти гражданина. Правосудие подчинялось злобе дня, по указ-

ке властей предержащих усиливая и ослабляя «хватку» в зависимости от ситуа-

ции в обществе и народном хозяйстве. Но с начала «перестройки» робко зазву-

чали голоса, признающие общечеловеческие ценности и даже положительно 

отзывающиеся о некоторых «буржуазных» подходах в юриспруденции, вклю-

чая теорию «естественных» (не богоданных и не начальством дарованных) 

прав, принципы разделения властей, формального равенства субъектов, состя-

зательности»1.  

Смена юридической доктрины связана с принятием 5 сентября 1991г. Де-

кларации прав и свобод человека и гражданина. Так «начался переход от «со-

ветского социалистического права», утверждающего примат государственного 

и общественного интереса над произвольно даруемыми гражданину законными 

возможностями поведения, к признанию прав человека, присущих ему от рож-

дения, независимо от воли политического руководства»2.  

Предпосылки предстоящей судебной реформы нашли подробное отраже-

ние в принятой Концепции судебной реформы в Российской Федерации 24 ок-

                                                           
1 Пашин С.А. Судебная реформа и суд присяжных. М., 1995. - С. 19. 
2 Пашин С. А. Там же.  
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тября 1991 г. Удручающее экономическое положение в стране отражалось на 

состоянии судебной системы и системы правоохранительных органов. В свою 

очередь, деятельность правоохранительных структур и судов способствовала 

усугублению негативных проявлений и в экономике государства, и в социуме в 

целом. В числе глобальных проблем был всеобщий кризис юстиции, кадровый 

голод, нищета и убогость материально-технического обеспечения, низкие зара-

ботные платы, бегство профессионалов из системы правосудия и правоохрани-

тельных учреждений в поисках лучших доходов, вмешательство в деятельность 

судов, следствия, навязывание политической воли при принятии процессуаль-

ных решений, стремительное падение авторитета власти, неисполнение реше-

ний судов, волокита в ходе рассмотрений уголовных и гражданских дел. Небез-

основательно авторы Концепции судебной реформы писали о том, что «скла-

дывается впечатление, что юстиция заняла круговую оборону»1. 

Действительное состояние всех сфер жизнедеятельности стало угрожаю-

щим безопасности государства. Требовались незамедлительные перемены. В 

Концепции были провозглашены основные векторы реформирования судебной 

системы. Одним из них был избран ориентир на возрождение суда присяжных. 

Как видно, необходимость в его возрождении вновь была обусловлена кризи-

сом в стране, политическими и социально-экономическими проблемами. В этой 

связи, проведя анализ причин создания суда присяжных в Российской империи 

и его возрождения в конце двадцатого века в России, можно утверждать, что 

человечество нуждается в суде, способном противостоять произволу государ-

ственных чиновников; в суде, пользующемся доверием и уважением граждан и 

формируемом из их числа, в суде, отражающем настроения в обществе и выяв-

ляющем несоответствие сути законов запросам населения в текущий момент 

времени. В силу неординарности института присяжных заседателей аргументы 

его сторонников и противников были, есть и будут. Однако, правовая основа 

деятельности присяжных заседателях была разработана и в уголовно-

                                                           
1 Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной реформы в 

РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 31.10.1991, № 44. Ст. 1435. 
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процессуальное законодательство внесены соответствующие нормы, регламен-

тирующие их деятельность: 16 июля 1993 года был принят Закон «О внесении 

изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголов-

но-процессуальный Кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях»1. В стране проведены первые процессы с участием присяж-

ных заседателей, в последствии подвергшиеся тщательному изучению и анали-

зу учеными и законодателями2. Практика деятельности судов в новых условиях 

послужила основанием дальнейшей доработки нормативной базы о присяжных 

заседателях. Положения Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР» от 16 июля 1993 года, Уголовно-процессу-

альный Кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонаруше-

ниях»3, стали основополагающими в принятом впоследствии 20 августа 2004 г. 

Федеральном законе «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» № 113-ФЗ4. Данный закон детализиро-

вал организационно-правовые аспекты деятельности присяжных заседателей. 

При этом регламентация процессуальных вопросов их деятельности нашла от-

ражение во вступившем в действие с 1 июля 2002 г. УПК РФ. 

Реформа уголовного судопроизводства продолжается. Многочисленные 

исследования проблем деятельности судов общей юрисдикции в целом, и судов 

с участием присяжных заседателей в частности служили основанием внесения 

изменений в уголовно-процессуальное законодательство. Руководствуясь идеей 

необходимости повышения независимости и объективности судебного процес-

са, Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному Собра-

нию от 03.12.2015 г. предложил укрепить роль института присяжных заседате-

                                                           
1 О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголов-

но-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об админи-

стративных правонарушениях : закон РФ от 16.07.1993 г. № 5451-1 // Рос. вести. 1993. 17 авг. 

№ 157. 
2 Пашин С.А. Суд присяжных: первый год работы. М., 1995.  
3 О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголов-

но-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об админи-

стративных правонарушениях : закон РФ от 16.07.1993 г. № 5451-1. 
4 О присяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

: федер. закон от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ // Рос. газ. 2004. 25 авг. 
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лей, расширить число составов преступлений, которые они могут рассматри-

вать1. С учетом определенных и немалых сложностей, возникающих в ходе 

формирования коллегии присяжных заседателей из 12 человек, а также дорого-

визны такого состава, Президентом РФ были высказаны предложения о сокра-

щении числа присяжных до пяти - семи человек с обязательным сохранением 

полной автономии и самостоятельности присяжных при принятии решений. 

Предложения Президента РФ нашли воплощение в Федеральных законах 

от 23.06.2016 № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О при-

сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации»2, от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением приме-

нения института присяжных заседателей»3 и в Федеральном конституционном 

законе от 23.06.2016 № 4-ФКЗ «О внесении изменений в статью 23 Федераль-

ного конституционного закона «О военных судах Российской Федерации»4. 

Указанные нормативные правовые акты в полной мере расширяют возможно-

сти применения института присяжных заседателей, распространяя их полномо-

чия на деятельность районных судов и гарнизонных военных судов.  

Результаты современного судопроизводства с участием присяжных засе-

дателей вполне оправданны. Лица, ходатайствуя о разбирательстве дела судом 

с участием присяжных заседателей, вполне вероятно могут рассчитывать не 

только на справедливый обвинительный приговор, но и на оправдание, по-

скольку не считают себя виновными. И в их глазах суд присяжных - последняя 

надежда и оплот справедливости.  

                                                           
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 // Российская газета, № 

275. 04.12.2015. 
2 Федеральный закон от 23.06.2016 № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-

ции» // Российская газета, № 139. 28.06.2016. 
3 Федеральный закон от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения институ-

та присяжных заседателей» // Российская газета, № 139. 28.06.2016. 
4 Федеральный конституционный закон от 23.06.2016 № 4-ФКЗ «О внесении изменений в 

статью 23 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федера-

ции» // Российская газета, № 139. 28.06.2016. 
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Критике институт присяжных подвергается и вследствие того, что при-

сяжные выносят свой вердикт безмотивно. Однако в этом и заключается суть и 

социальная ценность данного института. Именно немотивированное решение 

людей, не имеющих юридических познаний, но непосредственно восприни-

мавших весь процесс по уголовному делу, может отражать ту искомую истину, 

ради которой он (процесс) и состоялся в такой форме. Другими словами - это 

подлинное отражение целей и задач уголовного судопроизводства, закреплен-

ных в ст. 6 УПК РФ, а также принципов уголовного процесса, в том числе, и в 

первую очередь, конституционных, в числе которых и принцип презумпции не-

виновности. Кроме того, «закон может быть жестким. Принятые правила, кото-

рые на момент их принятия имели смысл, в определенных случаях могут ока-

заться неуместными и несправедливыми. Суд присяжных может придать гиб-

кость закону, гарантируя применения закона в соответствии с социальными 

нормами. Поскольку присяжные заседатели не должны давать разъяснений тех 

причин, которыми они руководствовались, они могут принимать правильные 

решения, исключающие иррациональные результаты, но такие, которые судье 

было бы трудно объяснить»1. 

Полномочия присяжных заседателей в России, наряду с УПК РФ, уста-

новлены Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Присяжными заседателями не могут быть лица: 

– не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные 

заседатели возраста 25 лет; 

– имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

– признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дее-

способности; 

                                                           
1 William W. Swarzerz «Some Observations on the Values of the jury Sistem» (Доклад в Феде-

ральном судебном центре в Вашингтоне перед русскими судьями в июле 1993 г.) Бэрнэм У. 

Суд присяжных заседателей. М. 1995г. – С. 16. 
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– состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом дис-

пансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хрони-

ческих и затяжных психических расстройств; 

– подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 

– не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 

– имеющие физические или психические недостатки, препятствующие 

полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела. 

Кроме того, из списков присяжных заседателей могут быть исключены 

лица в случае подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоя-

тельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, 

если он является: 

– лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по 

состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами; 

– лицом, достигшим возраста 65 лет; 

– лицом, замещающим государственные должности или выборные долж-

ности в органах местного самоуправления; 

– военнослужащим;  

– гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов фе-

деральной службы безопасности, федеральных органов государственной охраны 

или органов внешней разведки, – в течение пяти лет со дня увольнения; 

– судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотари-

усом, должностным лицом службы судебных приставов или частным детекти-

вом – в период осуществления профессиональной деятельности и в течение пя-

ти лет со дня ее прекращения; 

– имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, 

таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной си-

стемы;  

– гражданином, уволенным со службы в выше названных органах и 

учреждениях, – в течение пяти лет со дня увольнения; 

– священнослужителем. 
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Согласно ч. 7 ст. 326 УПК РФ от исполнения обязанностей присяжных 

заседателей по их устному или письменному заявлению председательствую-

щим судьей могут быть освобождены лица старше 60 лет; женщины, имеющие 

ребенка в возрасте до трех лет; лица, которые в силу религиозных убеждений 

считают для себя невозможным участие в осуществлении правосудия; лица, от-

влечение которых от исполнения служебных обязанностей может нанести су-

щественный вред общественным или государственным интересам; иные лица, 

имеющие уважительные причины для неучастия в судебном заседании. 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ  

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации» высший исполнительный орган государственной власти субъ-

екта Российской Федерации каждые четыре года составляет общий и запасной 

списки кандидатов в присяжные заседатели. При этом включению в списки 

подлежат только граждане, постоянно проживающие на территории субъекта 

Российской Федерации. 

Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются исполнитель-

но-распорядительными органами муниципальных образований отдельно по 

каждому муниципальному образованию субъекта Российской Федерации на 

основе персональных данных об избирателях, входящих в информационные ре-

сурсы государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы»1, путем случайной выборки установленного числа граждан. При 

этом из числа отобранных граждан исключаются лица, которые не могут быть 

присяжными заседателями в соответствии с установленными законом критери-

ями.  

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели подлежат 

опубликованию в средствах массовой информации соответствующих муници-

пальных образований. Такие списки составляются один раз в четыре года, а 

проверяются, изменяются и дополняются ежегодно.  

                                                           
1 О государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» : федер. 

закон от 10 янв. 2003 г. № 20-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 2, ст. 

172. 
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Подсудность уголовных дел судам с участием присяжных заседате-

лей. 

Сегодня рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей 

проводится в верховных судах республик, краевых, областных судах, судах го-

родов федерального значения, автономной области и автономных округов, рай-

онных судах, окружных (флотских) военных судах и гарнизонных военных су-

дах (за исключением военных судов, дислоцированных за пределами террито-

рии Российской Федерации), рассматривающих уголовные дела по первой ин-

станции.  

Граждане Российской Федерации (далее - граждане) имеют право участ-

вовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рас-

смотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием 

присяжных заседателей. Участие в осуществлении правосудия в качестве при-

сяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные 

заседатели, является их гражданским долгом1. 

Суд первой инстанции рассматривает уголовные дела в следующем со-

ставе: 

 1) судья верховного суда республики, краевого или областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа, окружного (флотского) военного суда и коллегия из восьми присяжных 

заседателей - по ходатайству обвиняемого уголовные дела о преступлениях, 

указанных в пункте 1 части третьей статьи 31 УПК РФ, за исключением уго-

ловных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 131 частью пятой, 132 

частью пятой, 134 частью шестой, 212 частью первой, 275, 276, 278, 279, 281 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

2) судья районного суда, гарнизонного военного суда и коллегия из шести 

присяжных заседателей - по ходатайству обвиняемого уголовные дела о пре-

ступлениях, предусмотренных статьями 105 частью второй, 228.1 частью пятой, 

                                                           
1 Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета, 182, 25.08.2004. 
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229.1 частью четвертой, 277, 295, 317 и 357 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут 

быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь в соответ-

ствии с положениями части четвертой статьи 66 и части четвертой статьи 78 

Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных статьями 105 частью первой и 111 частью четвертой Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, за исключением уголовных дел о пре-

ступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет.  

Таким образом, уголовные дела о преступлениях, совершенных несовер-

шеннолетними лица не могут быть рассмотрены судом с участием присяжных 

заседателей. Основанием такого запрета является необходимость обеспечения 

больших гарантий несовершеннолетним при осуществлении производства по 

уголовному делу и применения специальных норм, позволяющих учесть осо-

бенности данных субъектов. Такие нормы содержатся в главе 50 УПК РФ и ре-

гламентирующих производство в отношении этой категории лиц.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Кратко изложите историю суда присяжных в России. 

2. Каковы причины возрождения суда присяжных в России? 

3. Каким нормативным актом, наряду с УПК РФ, регламентирована деятель-

ность присяжных заседателей в России? 

4. Назовите причины внесения изменений в уголовно-процессуальный закон о 

рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей в судах рай-

онного звена. 

5. Какие критерии предъявляются к кандидатам в присяжные заседатели? Кто 

не может быть присяжным заседателем? 

6. Изложите правила подсудности уголовных дел судам с участием присяжных 

заседателей. 
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6.2. Специфика формирования коллегии присяжных заседателей  

и структура судебного разбирательства с их участием. Вынесение  

вердикта. Постановление приговора на основе вердикта присяжных  

заседателей 

 

Процессуальная форма рассмотрения уголовного дела с участием при-

сяжных заседателей построена на основе общего порядка судопроизводства с 

учетом особенностей, предусмотренных гл. 42 УПК РФ. 

Обязательным требованием к назначению судебного разбирательства с уча-

стием присяжных заседателей является ходатайство обвиняемого о рассмотрении 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. При этом уголовное 

дело, в котором участвует несколько подсудимых, рассматривается судом с 

участием присяжных заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы 

один из них заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в 

данном составе (ч. 2 ст. 325 УПК РФ). Однако, если один или несколько под-

судимых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, суд решает 

вопрос о выделении уголовного дела в отношении этих подсудимых в отдель-

ное производство. При этом судом должно быть установлено, что выделение 

уголовного дела в отдельное производство не будет препятствовать всесторон-

ности и объективности разрешения уголовного дела, выделенного в отдельное 

производство, и уголовного дела, рассматриваемого судом с участием присяж-

ных заседателей. При невозможности выделения уголовного дела в отдельное 

производство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием при-

сяжных заседателей. 

В силу ст. 51 УПК РФ участие защитника в уголовном судопроизводстве 

обязательно с момента заявления хотя бы одним из обвиняемых ходатайства о 

рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. 

Для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей проведение судом предварительного слушания прово-

дится в силу п. 5 ч. 2 ст. 229 УПК РФ в обязательном порядке. 
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Этапы производства по уголовным делам с участием присяжных засе-

дателей:  

- предварительное слушание;  

- составление предварительного списка присяжных заседателей; 

- подготовительная часть;  

- судебное следствие;  

- прения сторон;  

- реплики и последнее слово подсудимого;  

- постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателя-

ми;  

- напутственное слово председательствующего;  

- совещание присяжных;  

- вынесение и провозглашение вердикта;  

- обсуждение последствий вердикта;  

- постановление приговора. 

По итогам предварительного слушания судьей выносится постановление 

о назначении уголовного дела к слушанию судом с участием присяжных засе-

дателей, в котором указывается количество кандидатов в присяжные заседате-

ли, подлежащих вызову в судебное заседание, а также указывается, открытым, 

закрытым или частично закрытым будет судебное заседание. В последнем слу-

чае суд должен определить, в какой части будет закрыто судебное заседание. 

 Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием при-

сяжных заседателей является окончательным. Последующий отказ подсудимо-

го от рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей 

не принимается. Данная позиция законодателя объясняется сложностью и доро-

говизной процедуры формирования коллегии присяжных заседателей. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей осуществ-

ляется из общего и запасного списков путем случайной выборки, с обязатель-

ной проверкой наличия предусмотренных федеральным законом обстоятельств, 

препятствующих участию лица в качестве присяжного заседателя в рассмотре-
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нии уголовного дела. По завершении отбора кандидатов в присяжные заседате-

ли для участия в рассмотрении уголовного дела составляется предварительный 

список с указанием их фамилий, имен, отчеств и домашних адресов, который 

подписывается секретарем судебного заседания или помощником судьи, соста-

вившим данный список.  

Подготовительная часть судебного заседания осуществляется по прави-

лам ст. 327 УПК РФ. 

 Формирование коллегии присяжных заседателей включает в себя сле-

дующие этапы: 

- произнесение краткого вступительного слова председательствующим 

перед кандидатами в присяжные заседатели, в котором он: представляется им; 

представляет стороны; сообщает, какое уголовное дело подлежит рассмотре-

нию и какова предполагаемая продолжительность судебного разбирательства. 

Наряду с этим председательствующий разъясняет кандидатам в присяжные за-

седатели их обязанность правдиво отвечать на задаваемые им вопросы, пред-

ставить необходимую информацию о себе и об отношениях с другими участни-

ками уголовного судопроизводства;  

- опрос кандидатов в присяжные заседатели о наличии обстоятельств, 

препятствующих их участию в качестве присяжных заседателей в рассмотре-

нии уголовного дела; 

- заявление и рассмотрение самоотводов кандидатов в присяжные заседа-

тели, исключение из предварительного списка отведенных кандидатов, удале-

ние их из зала судебного заседания; 

- заявление мотивированных и немотивированных отводов; 

- выяснение сторонами вопросов, которые, по их мнению, связаны с вы-

яснением обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве присяжного 

заседателя в рассмотрении данного уголовного дела.  

- составление списка оставшихся кандидатов в присяжные заседатели в 

той последовательности, в которой они были включены в первоначальный спи-
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сок; в случае необходимости – доукомплектование коллегии присяжных засе-

дателей; 

- оглашение председательствующим фамилий имен и отчеств присяжных 

заседателей, занесенные в протокол судебного заседания, занятие ими мест на 

скамье присяжных заседателей.  

В ходе формирования коллегии присяжных заседателей в зависимости от 

конкретных обстоятельств могут рассматриваться такие вопросы, как: 

– оформление подписки о неразглашении государственной или иной 

охраняемой федеральным законом тайны, если в материалах уголовного дела 

содержатся сведения, составляющие таковую; 

- рассмотрение заявления стороны о тенденциозности состава коллегия 

присяжных заседателей. Под тенденциозностью состава коллегии присяжных 

заседателей следует понимать случаи, когда при соблюдении положений закона 

о порядке ее формирования тем не менее имеются основания полагать, что об-

разованная по конкретному уголовному делу коллегия, вследствие особенно-

стей этого дела, не способна всесторонне и объективно оценить обстоятельства 

рассматриваемого уголовного дела и вынести справедливый вердикт (напри-

мер, вследствие однородности состава коллегии присяжных заседателей с точ-

ки зрения возрастных, профессиональных, социальных и иных факторов)1. 

Следующим этапом подготовительной части судебного заседания являет-

ся избрание старшины присяжных заседателей в совещательной комнате от-

крытым голосованием большинством голосов. 

После избрания старшины присяжные заседатели (в том числе и запас-

ные) принимают присягу, после чего председательствующий разъясняет при-

сяжным заседателям их права и обязанности. 

Присяжные заседатели вправе: 

– участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела; 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23 (ред. от 15.05.2018) «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регу-

лирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ, № 1, 2006. 
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– задавать через председательствующего вопросы допрашиваемым ли-

цам; 

– участвовать в осмотре вещественных доказательств, документов и про-

изводстве иных следственных действий; 

– просить председательствующего разъяснить нормы закона, относящие-

ся к уголовному делу, содержание оглашенных в суде документов и другие не 

ясные для них вопросы и понятия; 

– вести собственные записи и пользоваться ими в совещательной комнате 

при подготовке ответов на поставленные перед присяжными заседателями во-

просы. 

За время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществ-

лению правосудия соответствующий суд выплачивает ему за счет средств фе-

дерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере одной второй 

части должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней уча-

стия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее среднего 

заработка присяжного заседателя по месту его основной работы за такой пери-

од. Кроме того, за присяжным заседателем на время исполнения им обязанно-

стей по осуществлению правосудия по основному месту работы сохраняются 

гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством.  

На период исполнения обязанностей присяжным заседателям предостав-

ляются гарантии независимости и неприкосновенности, установленные Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом от 

31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»1, За-

коном Российской Федерации от 26 июля 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»2, Федеральным законом от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ 

«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов»3. 

На присяжных заседателей возлагаются следующие обязанности: 

                                                           
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 1, ст. 1. 
2 Рос. газ. 1992. 29 июля. 
3 Там же. 1995. 26 апр. 
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– не отлучаться из зала судебного заседания во время слушания уголов-

ного дела; 

– не высказывать свое мнение по рассматриваемому уголовному делу до 

обсуждения вопросов при вынесении вердикта; 

– не общаться с лицами, не входящими в состав суда, по поводу обстоя-

тельств рассматриваемого уголовного дела; 

– не собирать самостоятельно сведения по уголовному делу вне судебно-

го заседания; 

– не нарушать тайну совещания и голосования присяжных заседателей по 

поставленным перед ними вопросам; 

– не участвовать при обсуждении вопросов о признании доказательств 

недопустимыми в ходе судебного разбирательства; 

– не присутствовать при исследовании фактов прежней судимости, при-

знания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иных 

данных, способных вызвать предубеждение присяжных в отношении подсуди-

мого;  

– присутствовать при прениях сторон; 

– участвовать в исследовании доказательств; 

 – заслушивать мнения сторон обвинения и защиты о доказательствах;  

– в совещательной комнате самостоятельно оценивать представленные сто-

ронами доказательства и принимать решение по следующим вопросам: 

1. Доказано ли, что деяние имело место? 2. Доказано ли, что это деяние совершил 

подсудимый? 3. Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния? 

УПК РФ содержит нормы об ответственности присяжных заседате-

лей: за неявку в суд без уважительных причин присяжный заседатель может 

быть подвергнут денежному взысканию в порядке, установленном ст. 118 УПК 

РФ.  

Полномочия присяжных заседателей. В ходе судебного разбиратель-

ства уголовного дела присяжные заседатели разрешают только те вопросы, ко-

торые предусмотрены пунктами 1, 2 и 4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ и сформулированы 
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в вопросном листе. Присяжные не наделены компетенцией рассматривать во-

просы квалификации преступления.  

Судебное следствие с участием присяжных заседателей осуществляется в 

общем порядке с учетом особенностей, изложенных в ст. 335 УПК РФ. При-

сяжные заседатели вправе после допроса сторонами подсудимого, потерпевше-

го, свидетелей, эксперта задать им вопросы. Вопросы излагаются присяжными 

заседателями в письменном виде и подаются председательствующему через 

старшину.  

В ходе судебного следствия в присутствии присяжных заседателей под-

лежат исследованию только те фактические обстоятельства уголовного дела, 

доказанность которых устанавливается присяжными заседателями в соответ-

ствии с их полномочиями. Если в ходе судебного разбирательства возникает 

вопрос о недопустимости доказательств, то он рассматривается в отсутствие 

присяжных заседателей. Важной особенностью судопроизводства является за-

прет на исследование фактов прежней судимости, признания подсудимого хро-

ническим алкоголиком или наркоманом, а также иных данных, способных вы-

звать предубеждение присяжных в отношении подсудимого. 

Судебное следствие завершается прениями сторон, в ходе которых сто-

роны вправе ссылаться исключительно на вопросы, подлежащие разрешению 

присяжными заседателями, не касаясь при этом обстоятельств, которые рас-

сматриваются после вынесения вердикта без участия присяжных заседателей.  

 После окончания прений сторон все их участники имеют право на ре-

плику. Право последней реплики принадлежит защитнику и подсудимому. 

Завершающим этапом является предоставление последнего слова подсу-

димому.  

После выполнения названных процессуальных действий судья переходит 

к составлению вопросного листа для присяжных заседателей. Стороны вправе 

участвовать в данном процессе посредством высказывания замечаний по со-

держанию сформулированных судьей вопросов и формулировке новых вопро-

сов.  
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Значимым представляется запрет судье на отказ подсудимому или его 

защитнику в постановке вопросов о наличии по уголовному делу фактических 

обстоятельств, исключающих ответственность подсудимого за содеянное или 

влекущих за собой его ответственность за менее тяжкое преступление. 

Формулирование вопросов происходит без присутствия присяжных засе-

дателей, однако сформулированный в окончательном виде вопросный лист 

оглашается в присутствии присяжных заседателей и передается их старшине. В 

случае необходимости председательствующий вправе дать разъяснения по воз-

никшим у них неясностям в связи с поставленными вопросами. 

Основными вопросами, которые должны быть поставлены перед при-

сяжными заседателями, являются следующие: 

1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиня-

ется подсудимый; 

2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 

3) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления; 

В случае признания подсудимого виновным присяжные заседатели так-

же указывают, заслуживает ли подсудимый снисхождения. 

Помимо названных основных вопросов вопросный лист может содержать 

и ряд других, количество которых уголовно-процессуальным законодатель-

ством не ограничено. Кроме того, вопросный лист может содержать вопросы, 

позволяющие установить виновность подсудимого в совершении менее тяжко-

го преступления, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нару-

шается его право на защиту. 

Если в суде рассматривается уголовное дело в отношении нескольких 

подсудимый, то вопросы должны быть сформулированы в отношении каждого 

из них.  

После оглашения вопросного листа и перед удалением присяжных засе-

дателей в совещательную комнату председательствующий произносит напут-

ственное слово присяжным заседателям. Суть его заключается в кратком 

обобщении проведенного судебного следствия. Председательствующий напо-
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минает присяжным содержание обвинения, позиции сторон, сообщает об ис-

следованных в суде уличающих и оправдывающих подсудимого доказатель-

ствах. Судье категорически запрещено в напутственном слове отражать соб-

ственное отношение к доказательствам. Обязанностью председательствующего 

является разъяснить присяжным сущность принципа презумпции невиновно-

сти; положение о толковании неустраненных сомнений в пользу подсудимого; 

положение о том, что их вердикт может быть основан лишь на тех доказатель-

ствах, которые непосредственно исследованы в судебном заседании, никакие 

доказательства для них не имеют заранее установленной силы, их выводы не 

могут основываться на предположениях, а также на доказательствах, признан-

ных судом недопустимыми. Судья также напоминает присяжным о их праве в 

случае признания подсудимого виновным признать его заслуживающим снис-

хождения. 

Текст напутственного слова приобщается в виде отдельного документа к 

материалам уголовного дела, о чем указывается в протоколе, или подробно за-

носится в протокол судебного заседания. Выполнение такого требования спо-

собствует повышению эффективности и объективности пересмотра уголовного 

дела в случае подачи жалобы или представления сторон на нарушение предсе-

дательствующим принципа объективности и беспристрастности при произне-

сении напутственного слова. 

Тайна совещания присяжных заседателей. Присяжные заседатели со-

вещаются тайно в совещательной комнате без присутствия посторонних лиц 

под руководством старшины. Голосование проходит открыто. Закон не допус-

кает возможности воздержаться при голосовании. Старшина голосует послед-

ним. 

Минимально допустимое время принятия решения присяжными заседа-

телями составляет три часа.  

Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные от-

веты на каждый из трех основных вопросов проголосовало большинство при-

сяжных заседателей. 
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Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный от-

вет на любой из поставленных в вопросном листе основных вопросов проголо-

совало не менее четырех присяжных заседателей верховного суда республики, 

краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда авто-

номной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного су-

да и не менее трех присяжных заседателей районного суда, гарнизонного воен-

ного суда. 

При этом ответы на другие вопросы определяются простым большин-

ством голосов присяжных заседателей. 

При разделении голосов поровну принимается наиболее благоприятный 

для подсудимого ответ. 

 Подписанный старшиной вопросный лист после возвращения в зал су-

дебного заседания передается председательствующему, который, проверив его, 

возвращает старшине присяжных заседателей для оглашения. После этого про-

возглашенный вердикт передается председательствующему для приобщения к 

материалам уголовного дела. 

Вердикт присяжных заседателей. Присяжные заседатели вправе выне-

сти оправдательный или обвинительный вердикт. 

Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен 

для председательствующего и влечет за собой постановление им оправдатель-

ного приговора. В этом случае председательствующий объявляет подсудимого 

оправданным. Подсудимый, находящийся под стражей, немедленно освобожда-

ется из-под нее в зале судебного заседания. Суд без участия присяжных заседа-

телей может продолжить исследовать и обсуждать лишь вопросы, связанные с 

разрешением гражданского иска, распределением судебных издержек, веще-

ственными доказательствами. 

Обвинительный вердикт обязателен для председательствующего по 

уголовному делу, вследствие чего он постановляет обвинительный приговор. 

Исключение из данного правила составляют случаи, если председательствую-

щий признает, что:  
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- деяние подсудимого не содержит признаков преступления. В этом слу-

чае председательствующий постановляет оправдательный приговор; 

- обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновного и имеются 

достаточные основания для постановления оправдательного приговора ввиду 

того, что не установлено событие преступления либо не доказано участие под-

судимого в совершении преступления. В этом случае председательствующий 

выносит постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и направ-

лении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда со стадии 

предварительного слушания.  

Если присяжные заседатели сочли подсудимого заслуживающим снис-

хождения, то такое указание является обязательным для председательствующе-

го. В таком случае срок или размер наказания подсудимому не может превы-

шать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Если соответству-

ющей статьей Особенной части УК РФ предусмотрены смертная казнь или по-

жизненное лишение свободы, эти виды наказаний не применяются, а наказание 

назначается в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ. Кроме того, при назначении наказания подсудимому, 

обстоятельства, отягчающие наказание, не учитываются. 

По итогам судебного разбирательства с участием присяжных заседателей 

председательствующий принимает одно из следующих решений: 

1) постановление о прекращении уголовного дела - в случаях, предусмот-

ренных статьей 254 УПК РФ; 

2) оправдательный приговор - в случаях, когда присяжные заседатели да-

ли отрицательный ответ хотя бы на один из трех основных вопросов либо пред-

седательствующий признал отсутствие в деянии признаков преступления; 

3) обвинительный приговор с назначением наказания, без назначения 

наказания, с назначением наказания и освобождением от него;  

4) постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и направ-

лении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда. 

consultantplus://offline/ref=DDB69770E56D69744D15A3B93843A4CC875925C970510AB959DC99E3A3BD115726DCBD1CC685D11CV9Z3P
consultantplus://offline/ref=DDB69770E56D69744D15A3B93843A4CC875925C970510AB959DC99E3A3BD115726DCBD1CC685D11CV9Z3P
consultantplus://offline/ref=075F1B8DA7BB151F4E673C5C647F3E3DA1D63F0685F6399E2CF4F82F7FF724FC17566BF2A9ADC5D9T8I7P
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В ходе судебного разбирательства судья вправе вынести постановление о 

прекращении рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей 

и направлении его для рассмотрения судом в порядке, установленном гл. 51 

УПК РФ - в связи с установленной невменяемостью подсудимого. 

Постановление приговора на основании вердикта присяжных заседателей 

осуществляется по правилам гл. 39 УПК РФ, однако каждая из его частей обла-

дает рядом особенностей. Ими являются следующие: 

- в вводной части приговора не указываются фамилии присяжных заседа-

телей; 

- в описательно-мотивировочной части оправдательного приговора из-

лагается существо обвинения, по поводу которого коллегией присяжных засе-

дателей был вынесен оправдательный вердикт, и содержатся ссылки на вердикт 

коллегии присяжных заседателей либо отказ государственного обвинителя от 

обвинения. Приведение доказательств требуется лишь в части, не вытекающей 

из вердикта, вынесенного коллегией присяжных заседателей; 

 - в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора 

должны содержаться описание преступного деяния, в совершении которого 

подсудимый признан виновным, квалификация содеянного, мотивы назначения 

наказания и обоснование решения суда в отношении гражданского иска; 

- в резолютивной части приговора должны содержаться разъяснения об 

апелляционном порядке его обжалования. 

Уголовное судопроизводство с участием присяжных заседателей пред-

ставляет собой дифференцированную усложненную форму разрешения уголов-

ных дел, обусловленную спецификой данного института и направленной на 

обеспечение повышенных гарантий подсудимых. Институт присяжных заседа-

телей стал неотъемлемой частью уголовного судопроизводства, доказал свое 

право на существование, подтвердил свою значимость в деле развития состяза-

тельного правосудия в России.  

 

 

consultantplus://offline/ref=075F1B8DA7BB151F4E673C5C647F3E3DA1D63F0685F6399E2CF4F82F7FF724FC17566BF2A9AEC4D8T8I1P
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Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Что является обязательным требованием к назначению судебного разбира-

тельства с участием присяжных заседателей? 

2. Обязательно ли участие защитника в уголовном судопроизводстве с участи-

ем присяжных заседателей? 

3. Раскройте полномочия присяжных заседателей, их ответственность.  

4. Каковы особенности структуры судебного разбирательства в суде присяж-

ных? 

5. В чем особенности подготовительной части судебного разбирательства в 

суде присяжных? 

6. Каковы особенности судебного следствия в суде присяжных?  

7. Каковы особенности и процессуальный порядок составления вопросного 

листа? 

8. Какое значение имеет напутственное слово председательствующего при-

сяжным заседателям? 

9. Раскройте содержание понятия «тайна совещания присяжных заседателей». 

10. Каково минимально допустимое время принятия решения присяжными за-

седателями? 

11. Каковы условия принятия обвинительного и оправдательного вердикта при-

сяжных заседателей? 

12. Назовите виды, содержание, порядок, и правовые последствия вынесения 

вердикта присяжных заседателей. Какие решения могут быть приняты 

председательствующим на основе принятого вердикта? 

13. Изложите особенности содержания приговора, постановленного на основа-

нии вердикта присяжных заседателей.  

14. Каков порядок обжалования приговора постановленного судом присяжных? 

15. Обязан ли суд постановить обвинительный приговор на основании обвини-

тельного вердикта присяжных заседателей? 
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Глава 7. УПРОЩЕННЫЕ СУДЕБНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

7.1. Понятие упрощенных судебных производств.  

Факторы, обусловливающие развитие форм уголовного судопроизводства 

в российском законодательстве 

  

Дифференциация форм уголовного судопроизводства. Вся история уго-

ловного процесса свидетельствует о поиске наиболее оптимальных и эффек-

тивных процессуальных форм расследования и разрешения уголовных дел. По-

добный поиск в современных условиях определен двуединой задачей: во-

первых, неотступно следовать в рамках назначения уголовного процесса и со-

блюдения его принципов, а значит обеспечить надежную защиту прав, свобод, 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также 

защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод; во-вторых, наиболее рационально использовать 

все ресурсы в ходе уголовного судопроизводства.  

Несмотря на противоречивость высказанных в самые различные периоды 

развития уголовного процесса суждений ученых и практиков, целесообразность 

включения в ткань уголовно-процессуальных отношений многообразия процес-

суальных форм сегодня неоспорима. Сама жизнь диктует необходимость отка-

заться от унифицированной процессуальной формы. Следовать по пути унифи-

кации – значит создать такую форму производства, которая, даже будучи эф-

фективной с точки зрения защиты прав и свобод граждан, станет неоправданно 

затратной, включая трудовые, материальные, временные ресурсы.  

Однако и дифференциацию процессуальных форм также нельзя рассмат-

ривать как преобладающую тенденцию динамики уголовно-процессуальных 

отношений. Безусловно, процессуальная форма должна максимально обеспе-

чить гарантированные права, свободы и законные интересы граждан, при этом 

грамотно, оптимально распределить затраты на производство по уголовному 

делу, причем как в ходе судебного производства, так и досудебного.  
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Очевидно, что, вводя в уголовный процесс различные виды производств, 

необходимо руководствоваться не только процессуальной экономией (удешев-

лением и ускорением), но и учитывать правовые (и не только) последствия 

применения таких производств для конкретного человека, а нередко и для его 

родных.  

Дифференциация форм судопроизводства как важнейшее направление ре-

формирования уголовного процесса была провозглашена Концепцией судебной 

реформы в РСФСР, в которой отмечалось, что «пореформенный уголовный 

процесс утратит унифицированность и обогатится новыми подходами»1. 

Согласно Концепции предполагалось дифференцировать уголовное судо-

производство в зависимости от: 

- категории рассматриваемого правонарушения (предполагалось, что дела 

об уголовных проступках, влекущих наказание в виде лишения свободы на срок 

до шести месяцев, будут слушаться в суммарном порядке мировыми судьями, а 

о преступлениях - единоличными судьями, коллегиями в составе трех судей, 

судами присяжных); 

- фактического участия присяжных заседателей; 

- кассационного или апелляционного порядка пересмотра решений, состо-

явшихся в суде первой инстанции; при этом апелляционное производство пред-

полагало новое рассмотрение дела с привлечением дополнительных доказа-

тельств; 

- характера принимаемых решений (предполагалось до некоторой степени 

разделять порядок разрешения правовых вопросов и вопросов факта, а также 

назначения наказания).  

Вместе с тем, разработчики Концепции указывали на то, что к моменту 

принятия данного документа вопрос о доктринальном обосновании критериев 

дифференциации форм уголовного судопроизводства оставался нерешенным: 

«Ни те, кто ратует за упрощение процесса по некоторым делам, ни их против-

                                                           
1 Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной реформы в 

РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 31.10.1991, № 44, ст. 1435. 
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ники, отстаивающие унификацию, не привели пока убедительных аргументов в 

пользу того или иного подхода». 

Следует заметить, что учеными, как до принятия Концепции судебной ре-

формы, так и после этого, предпринимались попытки составления перечня кри-

териев дифференциации процессуальных форм.  

 Так, в качестве критериев дифференциации, как правило, назывались: вид 

уголовного преследования, состав суда, возраст и состояние здоровья обвиняе-

мого, отношение обвиняемого к предъявленному обвинению; степень обще-

ственной опасности преступлений; степень сложности производства по уголов-

ному делу; особенности личности обвиняемого; наличие волеизъявления обви-

няемого на применение соответствующей процедуры; уважения суверенитета 

иностранного государства1. 

Совокупность факторов, обусловливающих необходимость и возможность 

дифференциации уголовно-процессуальной формы, И.С. Дикарев разделил на 

две группы: объективные и субъективные, относя к числу объективных факто-

ров дифференциации сложность (раскрытия, расследования) преступления; тя-

жесть преступления; особые правовые режимы, действующие в месте осу-

ществления досудебного и судебного производства по уголовному делу; нали-

чие в правовой системе предписаний (как правило, конституционного или меж-

дународно-правового уровня), устанавливающих особые требования к проце-

дуре разрешения тех или иных правовых вопросов. К числу субъективных фак-

торов дифференциации, т.е. факторов, связанных с личностью или поведением 

участников уголовно-процессуальной деятельности, И.С. Дикарев отнес: пове-

дение подозреваемого или обвиняемого, благоприятствующее расследованию и 

судебному разрешению уголовного дела по существу; поведение подозреваемо-

го или обвиняемого, препятствующее предварительному расследованию и су-

дебному разрешению уголовного дела по существу; особенности (характери-

стики) субъекта, изобличаемого в совершении преступления или запрещенного 

                                                           
1 Смирнов А.В., Калиновский К.Б.. Уголовный процесс. Под общей редакцией А.В. Смирно-

ва. Изд. 4-е, перераб. и доп. , М. 2008. С. 654. 
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уголовным законом деяния, а также потерпевшего; возраст подозреваемого, об-

виняемого, потерпевшего; должностное положение лица, в отношении которого 

осуществляется уголовное преследование, или потерпевшего; состояние здоро-

вья лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, ко-

гда такое состояние имеет уголовно-правовое значение1. 

Ю.К. Якимович подчеркивает, что главным критерием разграничения про-

изводств на различные виды служит их направленность, выражающаяся в 

предметах и задачах, подразделяя все производства на основные производства 

по уголовным делам, дополнительные (возникающие в процессе реального ис-

полнения приговора) и особые (производства, материальной основой которых 

являются нормы административного, гражданского, конституционного и иных 

материальных отраслей права). Далее, по мнению указанного автора, следует 

применить критерий сложности процессуальной формы, и, применив его к ос-

новным производствам по уголовным делам, получить: обычное производство с 

предварительным следствием и обычным порядком рассмотрения уголовного 

дела в суде; упрощенное производство; производство с более сложными про-

цессуальными формами2.  

Нет оснований оспаривать излагаемые различными авторами критерии 

дифференциации уголовно-процессуальной формы, все они в достаточной мере 

аргументированы и убедительны. Вместе с тем можно констатировать, что, как 

и прежде, сегодня не существует стандартного перечня критериев, по которым 

можно было бы дифференцировать процессуальную форму. Вероятно, что раз-

витие социально-экономических отношений повлечет и развитие уголовно-

процессуальных отношений, и, как следствие, уголовно-процессуальный закон 

будет пополняться все новыми и новыми производствами. Дифференциация не 

должна быть самоцелью совершенствования уголовного процесса. Однако вы-

работка основных критериев дифференциации уголовного судопроизводства с 

                                                           
1 Дикарев И.С. Дифференциация уголовно-процессуальной формы и факторы, ее обусловли-

вающие // Российская юстиция. - М.: Юрист, 2013, № 12. – С. 18-21. 
2 Якимович Ю.К. Дифференциация уголовного судопроизводства: проблемы и перспективы 

// Экономика и право. Вестник Удмурдского университета. Вып. 2, 2013. – С. 203-208. 
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учетом как реалий применения форм производства, так и наступающих вслед-

ствие ее применения последствий, представляет собой актуальную задачу со-

временности. Бесспорно и то, что при наличии факторов, позволяющих мини-

мизировать затраты на установление истины по уголовному делу без ущерба 

правам и законным интересам граждан, при рассмотрении дел небольшой об-

щественной опасности, следует с учетом соблюдения процессуальных принци-

пов упрощать производство, и, напротив, при необходимости усиления гаран-

тий прав и свобод участников уголовно-процессуальных правоотношений, во 

избежание ошибок при производстве по уголовному делу (или, как минимум, с 

целью снижения риска их допущения), поспешность разрешения дела должна 

быть исключена, в таком случае следует усложнять процедуру судопроизвод-

ства. В совокупности эти факторы значительно предопределят качество право-

судия, авторитет государственной, и судебной в частности, власти, а также бла-

гополучие граждан.  

Следуя цели дальнейшего развития дифференциации производства по уго-

ловным делам, и реализуя задачи Концепции судебной реформы, законодатель 

ввел в уголовный процесс, наряду с обычными производствами, более слож-

ные, обусловленные усилением процессуальных гарантий – производство по 

уголовным делам с участием присяжных заседателей, а также упрощенные ви-

ды судопроизводства: рассмотрение уголовных дел частного обвинения, заоч-

ное рассмотрение уголовных дел, особый порядок принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, порядок произ-

водства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве1. 

Говоря об упрощенных производствах, можно отметить, что законодатель 

не ввел в терминологический оборот понятие «упрощенное производство». 

Критериев отнесения к данному виду производств уголовных дел также нет. В 

самом общем виде можно констатировать, что это производства по уголовным 

                                                           
1 Головинская И.В. Развитие дифференцированных форм уголовного судопроизводства // 

Вопросы теории и практики российской правовой науки. Сборник материалов IХ Междуна-

родной конференции. Пенза, 2013 – С. 12.; Головинская И.В. Проблемы дифференциации 

форм уголовного процесса // Библиотека криминалиста. № 1(30). 2017. - Стр. 32-39.  
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делам, в которых досудебный и (или) судебный порядки осуществляются с 

определенными изъятиями из общего порядка судопроизводства. Характеризу-

ется такое производство сокращенными по отношению к общим процессуаль-

ными сроками, отсутствием отдельных стадий, полномочиями участников. 

Вместе с тем, отсутствие установленных критериев к дифференциации 

процессуальной формы негативно влияет на содержательную сторону самого 

производства. Примером тому может служить производство по уголовным де-

лам частного и частно-публичного обвинения.  

Так, производство по уголовным делам в порядке частного обвинения 

можно отнести к упрощенному виду производства. Обусловлено это, в первую 

очередь, отсутствием (по общему правилу) досудебной части производства по 

уголовному делу. Кроме того, регламентированы сокращенные сроки начала 

рассмотрения уголовных дел частного обвинения. Судебное разбирательство 

мировым судьей должно быть начато не ранее 3 и не позднее 14 суток со дня 

поступления в суд заявления или уголовного дела. 

 Особенностью судопроизводства по делам частного обвинения является 

также то, что обвинение в судебном заседании поддерживают частный обвини-

тель, его законный представитель и представитель по уголовным делам частно-

го обвинения, а также государственный обвинитель. 

Отличительной особенностью производства по уголовным делам частно-

го обвинения является возбуждение уголовного дела посредством подачи заяв-

ления потерпевшим или его законным представителем судье. В отличие от это-

го, дела других категорий поступают к судье с обвинительным актом или обви-

нительным заключением.  

Пределы судебного разбирательства в отношении круга лиц определяют-

ся потерпевшим в поданном заявлении. Если в ходе судебного разбирательства 

будет установлено, что не все лица, виновные в совершении преступления, пре-

следуемого в порядке частного обвинения, привлечены к ответственности, то 

помимо воли заявителя возбудить в отношении их уголовное преследование 

никто не вправе. 
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Допускается подача встречного заявления частного обвинения, вслед-

ствие чего вместе с первоначальным они могут быть объединены в одно произ-

водство, при этом каждая из сторон пользуется правами потерпевшего и подсу-

димого и допрашивается по правилам допроса в зависимости от разбираемого в 

суде эпизода. 

Специфическая черта производства по уголовным делам частного обви-

нения – право сторон на примирение до удаления мирового судьи в совеща-

тельную комнату.  

Прекращение производства по делу допускается в связи с примирением 

потерпевшего с обвиняемым; неявкой потерпевшего в суд без уважительной 

причины; отказом частного обвинителя от обвинения. 

Особенностью рассмотрения данных уголовных дел является возмож-

ность прекращения уголовного преследования по делу с обязательным направ-

лением материалов руководителю следственного органа для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела в порядке публичного или частно-публичного 

обвинения. 

На протяжении действия УПК РФ, т.е. с 2002 года по настоящее время, со-

став преступлений, уголовные дела о которых рассматривались в порядке част-

ного обвинения, неоднократно менялся.  

Первоначальная редакция ст. 20 УПК РФ относила к уголовным делам 

частного обвинения уголовные дела о преступлениях, предусмотренных стать-

ями 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), 116 (Побои), 129 

частью первой (Клевета) и 130 (Оскорбление) УК РФ.  

Согласно внесенным в 2007 г. (ФЗ от 12.04.2007 № 47-ФЗ) в ч. 2 ст. 20 

УПК РФ изменениям к делам частного обвинения стали относить преступле-

ния, предусмотренные статьями 115 частью первой, 116 частью первой, 129 ча-

стью первой и 130 УК РФ. 

В 2011 г. (ФЗ от 07.12.2011 № 420 - ФЗ) в связи с декриминализацией ряда 

преступлений и в соответствии с внесенными в ч. 2 ст. 20 УПК РФ изменения-

consultantplus://offline/ref=EC9DD96A10F7F2C8664D91251A450A3395B557CD89D2F66BC120FAAFE5905B037A2C75FB976B79E9EDR
consultantplus://offline/ref=EC9DD96A10F7F2C8664D91251A450A3395B557CD89D2F66BC120FAAFE5905B037A2C75FB976B79E9EAR
consultantplus://offline/ref=EC9DD96A10F7F2C8664D91251A450A3395B557CD89D2F66BC120FAAFE5905B037A2C75FB976A79E9E8R
consultantplus://offline/ref=EC9DD96A10F7F2C8664D91251A450A3395B557CD89D2F66BC120FAAFE5905B037A2C75FB976A7AE9ECR
consultantplus://offline/ref=EC9DD96A10F7F2C8664D91251A450A3395B557CD89D2F66BC120FAAFE5905B037A2C75FB976B79E9EDR
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consultantplus://offline/ref=EC9DD96A10F7F2C8664D91251A450A3395B557CD89D2F66BC120FAAFE5905B037A2C75FB976A79E9E8R
consultantplus://offline/ref=EC9DD96A10F7F2C8664D91251A450A3395B557CD89D2F66BC120FAAFE5905B037A2C75FB976A7AE9ECR
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ми дела частного обвинения охватывали лишь два состава преступлений, 

предусмотренных статьями 115 частью первой, 116 частью первой УПК РФ. 

В 2012 г. законодатель ввел в УК РФ статью «Клевета» с порядковым но-

мером 128.1, тем самым вновь пополнил состав уголовных дел частного обви-

нения названной статьей (ФЗ от 28.07.2012 № 141- ФЗ).  

И, наконец, вследствие изменений, внесенных в июле 2016 г. в ч. 2 ст. 20 

УПК РФ (ФЗ от 03.07.2016 № 323-ФЗ), состав уголовных дел частного обвине-

ния теперь представлен статьями 115 частью первой (Умышленное причинение 

легкого вреда здоровью), 116.1 (Нанесение побоев лицом, подвергнутым адми-

нистративному наказанию), 128.1 частью первой (Клевета) УПК РФ.  

При этом названным Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ статья 

116 (Побои) выведена из состава преступлений, производство по которым осу-

ществляется в порядке частного обвинения, и отнесена к числу преступлений, 

судопроизводство по которым реализуется в частно-публичном порядке. Уго-

ловные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заяв-

лению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи 

с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. 

Если вопрос о включении ст. 6.1.1. «Побои» в Кодекс РФ об администра-

тивных правонарушениях вполне объясним, то цель законодателя, определив-

шего производство по уголовным делам по аналогичной по названию статье 

116 УК РФ «Побои» в разряд уголовных дел частно-публичного обвинения, 

объяснению с точки зрения назначения уголовного процесса и его принципов 

не поддается. Данная статья в ее новой редакции предполагает уголовное нака-

зание за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в 

статье 115 УК РФ, в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побужде-

ний, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или враж-

ды в отношении какой-либо социальной группы.  

consultantplus://offline/ref=EC9DD96A10F7F2C8664D91251A450A3395B557CD89D2F66BC120FAAFE5905B037A2C75FB976B79E9EDR
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Важно то, что в рассматриваемой статье, утратившей свои части, теперь к 

побоям, нанесенным по мотивам ненависти или вражды на различной почве, 

отнесены побои близким лицам.  

Более того, примечание к статье разъясняет состав близких лиц: «под близ-

кими лицами в настоящей статье понимаются близкие родственники (супруг, 

супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, род-

ные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попечители, а также 

лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное 

настоящей статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство». Однако, УПК 

РФ в п. 3, 4 и 37 ст. 5 под близкими лицами предполагает иных, за исключени-

ем близких родственников и родственников, лиц, состоящих в свойстве с по-

терпевшим, свидетелем, а также лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых 

дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений; а 

под близкими родственниками - супруга, супругу, родителей, детей, усынови-

телей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, дедушку, бабушку, 

внуков; под родственниками - всех иных лиц, за исключением близких род-

ственников, состоящих в родстве. Таким образом, родственники (дяди, тети и 

т.п.) под категорию лиц, в отношении которых совершено преступление, 

предусмотренное новой редакцией ст. 116 УК РФ, не подпадают, и совершен-

ное в отношении их противоправное деяние будет относится к административ-

ным правонарушениям и разрешаться в порядке административного производ-

ства.  

Несогласованность статей УК РФ и УПК РФ ведет не только к разночте-

нию правовых норм, но и к противоречивой правоприменительной практике, 

обеспечивает дискриминационный подход как к назначению наказания, так и к 

защите прав, свобод и законных интересов граждан.  

Кроме того, нельзя не обратить внимание, что новая редакция статьи уста-

навливает более тяжкое наказание за совершение побоев, в том числе и близ-

кими лицами, чем за причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ).  
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 Другими словами, если преступник, причинил легкий вред здоровью 

близкому лицу, то максимальное наказание, которому его можно подвергнуть - 

арест на срок до четырех месяцев, при этом за нанесение побоев близким лицам 

он может быть лишен свободы на срок до двух лет. Очевидно, что нарушен 

принцип соразмерности наказания. Заметим, что нанесение побоев родственни-

кам, согласно административному законодательству, может повлечь наложение 

административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, 

либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обя-

зательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов. Таким обра-

зом, различие в содержании правовых норм относительно лиц, в отношении ко-

торых совершается преступление, не сводится лишь к терминологической 

ошибке. Правовые последствие проявляются в том, что если лицо, которому 

нанесены побои, не относится к числу охватываемых примечанием к ст. 116 УК 

РФ, то деяние не содержит признаков уголовного преступления, и подпадает 

под сферу действия административного права. Сказанное подтверждает то, что 

новая редакция ст. 116 УК РФ противоречит принципу справедливости и со-

размерности уголовного наказания, закрепленному в ст. 6 УК РФ.  

Вместе с тем, данный пример построения уголовных и уголовно – процес-

суальных норм указывает на поиск путей законодателем наиболее совершен-

ных форм производства по уголовным делам. Нельзя признать любые нововве-

дения на законодательном уровне успешными. Однако их апробация позволяет 

выявлять возникающие упущения, пробелы и коллизии, и в дальнейшем такой 

анализ служит основой совершенствования законодательства с учетом потреб-

ностей времени и запросов общества.  

Поэтому можно сказать, что характерной чертой современного уголовно-

го судопроизводства является его модернизация, поиск и внедрение новых 

форм осуществления правосудия, адаптация их к реалиям времени. Главные 

идеи и мероприятия реформирования состоят в проведении реформы законода-

тельства в области уголовного процесса, судебной власти, изменении назначе-

ния суда и его места в системе правоохранительных органов, а также статуса 
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судей и работников правоохранительных органов, реформировании судебной 

системы, прокуратуры, следственного аппарата, адвокатуры, преобразовании 

системы уголовной юстиции.  

Одним из ключевых решений судебной реформы является дифференциа-

ция форм уголовного судопроизводства. 

Дифференциальный – значит меняющийся от каких-нибудь условий1. 

Дифференциация (от лат. differentia – различие) представляет собой выделение 

частного из общей совокупности по некоторым признакам. Применяя приве-

денное толкование к уголовному процессу, можно утверждать, что целым вы-

ступает общий порядок уголовного судопроизводства, а частями – его отдель-

ные виды, характеризующиеся содержанием как более сложных, так и более 

простых процедур, в своей совокупности образующих обособленные производ-

ства по разрешению уголовных дел.  

Дифференциация уголовно-правовой формы предполагает два варианта: 

усложнение и упрощение производства по сравнению с обычным порядком.  

Дифференциация обусловлена наличием в уголовном процессе как более 

сложных процедур, обусловленных установлением дополнительных гарантий 

участникам судопроизводства, так и более простых (упрощенных) уголовно-

процессуальных процедур (производств).  

К первым из них можно отнести такие, как производство с участием при-

сяжных заседателей (гл. 42 УПК РФ), т. е. производство, направленное на уси-

ление гарантий прав обвиняемого, и включающее сложный порядок формиро-

вания состав суда и особую процедуру судебного разбирательства; производ-

ство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (гл. 50 УПК РФ), 

т. е. порядок судопроизводства в отношении особого субъекта – несовершенно-

летнего, призванный включать как общие нормы, так и специальные, обеспечи-

вающие наибольшие гарантии несовершеннолетнего как в досудебной, так и в 

судебной части производства по уголовным делам; производство о применении 

                                                           
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и выражений. 

М., 1999. С. 168. 
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принудительных мер медицинского характера (гл. 51 УПК РФ), т. е. производство, 

в котором применяются особые, не свойственные другим производствам, меры 

государственного принуждения в отношении лица, совершившего запрещенное 

уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, или лица, у которого 

после совершения преступления наступило психическое расстройство, делаю-

щее невозможным назначение наказания или его исполнение; производство по 

уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц (гл. 52 УПК РФ) - 

производство, обусловленное особенностями возбуждения уголовных дел, про-

изводства следственных действий, судебного разбирательства в силу специ-

фичности субъектов, в отношении которых производится уголовное преследо-

вание.  

УПК РФ не содержит понятия «упрощенный». Согласно словарям, упро-

щенный – значит представляющий собою облегченную разновидность чего-

либо; простой, не сложный; суммарные порядки, формы процесса, отличающи-

еся простотой, скоростью и краткостью1. 

Современный УПК РФ содержит ряд упрощенных судебных производств: 

производство по делам частного обвинения (ст. 318–323 УПК РФ); заочное рас-

смотрение уголовного дела (ст. 247 УПК РФ); производство по уголовному де-

лу в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением (ст. 314–317 УПК РФ); особый порядок приня-

тия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудниче-

стве (317.1–317.9 УПК РФ).  

Наиболее отличительной особенностью этих производств в судах общей 

юрисдикции является комплекс установленных законом процессуальных дей-

ствий суда и участников процесса по уголовным делам, направленный на со-

кращение сроков производства по уголовным делам. Так, по уголовным делам 

частного обвинения по общему правилу отсутствуют стадии возбуждения уго-

ловного дела и предварительного расследования; по уголовным делам, рас-

                                                           
1 Большой толковый словарь современного русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. М., 

2008. С. 1110. 
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сматриваемым в порядке глав 40 и 40.1 УПК РФ, постановление приговора 

осуществляется без проведения судебного разбирательства. 

 Внедрение дифференцированных форм в уголовный процесс обусловле-

но рядом практических целей. Применение более сложных процессуальных 

процедур способствует обеспечению больших гарантий обеспечения прав по-

дозреваемых, обвиняемых, подсудимых, защите от необоснованного обвинения 

и осуждения. Использование упрощенных процедур преследует такие цели, как 

повышение эффективности уголовного судопроизводства в целом; сокращение 

сроков производства по уголовным делам; более скорое восстановление нару-

шенных прав и законных интересов потерпевших; процессуальная экономия 

временных, материальных и трудовых ресурсов; стимулирование обвиняемых к 

содействию в раскрытии преступлений. 

 

7.2. Особенности судебного производства при согласии обвиняемого  

с предъявленным ему обвинением 

 

 Упрощенной формой судопроизводства является осуществление судо-

производства по уголовным делам в особом порядке принятия судебного реше-

ния при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, регламентация 

которого изложена в одноименной гл. 40 УПК РФ. 

Под особым порядком судебного разбирательства следует понимать 

упрощенную процессуальную форму судебного производства по отдельным ка-

тегориям уголовных дел, в процессе которого суд на основании ходатайства 

подсудимого, согласившегося с предъявленным ему обвинением, и с согласия 

сторон без проведения судебного следствия в полном объеме и основываясь на 

доказательствах, собранных в ходе предварительного расследования по делу, 

постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, 
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которое не может превышать двух третей максимального срока или размера 

наказания, предусмотренного за совершенное преступление1. 

При введении особого порядка законодатель преследовал цель упроще-

ния судопроизводства путем сокращения времени, затрачиваемого на данное 

производство, а также ликвидации излишних процессуальных формальностей. 

Результаты применения упрощенной уголовно-процессуальной формы под-

тверждают достижение намеченных целей. Рассмотрение уголовного дела в 

особом порядке судопроизводства возможно при наличии ряда оснований и со-

блюдении определенных условий. 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением: 

 согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением. При этом УПК 

РФ не предполагает обязательного признания вины обвиняемым, он лишь не 

оспаривает предъявленное ему обвинение. 

 наличие ходатайства обвиняемого о постановлении приговора без прове-

дения судебного разбирательства. Без наличия такого ходатайства уголовное 

дело будет рассмотрено судом в общем порядке. 

Условия применения особого порядка принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением: 

  обвиняемому предъявлено обвинение в совершении преступления, не-

большой и средней тяжести (ч. 1 ст. 314 УПК РФ); 

  обвинение, с которым согласился обвиняемый (подсудимый), обосно-

ванно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу (ч. 7 

ст. 316 УПК РФ);  

  обвиняемый является совершеннолетним; преступление совершено им в 

совершеннолетнем возрасте; 

  обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им ходатай-

ства (п. 1 ч. 2 ст. 314 УПК РФ); 

                                                           
1 Рыбалов К. А. Особый порядок судебного разбирательства в Российской Федерации и про-

блемы его реализации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 7. 



543 

  ходатайство обвиняемым заявлено после проведения консультаций с 

защитником (п. 2 ч. 2 ст. 314 УПК РФ); 

  ходатайство обвиняемым о постановлении приговора без проведения су-

дебного разбирательства заявлено добровольно (п. 2 ч. 2 ст. 314 УПК РФ); 

  ходатайство заявлено в присутствии защитника (ч. 1 ст. 315 УПК РФ); 

  государственный или частный обвинитель, потерпевший согласен с за-

явленным обвиняемым ходатайством о постановлении приговора без проведе-

ния судебного разбирательства в особом порядке (ч. 1 ст. 314 УПК РФ). 

Отсутствие какого-либо из оснований или несоблюдение одного из усло-

вий влечет рассмотрение уголовного дела в общем порядке судопроизводства.  

Основаниями отказа суда в удовлетворении ходатайства обвиняемо-

го о применении особого порядка судебного разбирательства являются: 

  обвинение в преступлении, наказание за которые, предусмотренное 

УК РФ, не относится к категории небольшой и средней тяжести; 

  отсутствие согласия на применение особого порядка судебного разбира-

тельства государственного, частного обвинителя либо потерпевшего; 

  отсутствие согласия обвиняемого с предъявленным обвинением или с 

какой-либо его частью;  

  установление факта неправильного восприятия обвиняемым характера 

и последствий заявленного им ходатайства; 

  отсутствие добровольности при подаче ходатайства обвиняемым; 

  отсутствие проведения консультации с защитником перед подачей об-

виняемым ходатайства о применении особого порядка постановления пригово-

ра; 

  заявление ходатайства в отсутствие защитника. 

 

Период заявления ходатайства обвиняемым: 

 по окончании предварительного следствия в момент ознакомления с 

материалами уголовного дела, о чем делается соответствующая запись в прото-

коле ознакомления с материалами уголовного дела - дознавателю, следователю; 
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 на предварительном слушании, когда оно является обязательным в со-

ответствии со ст. 229 УПК РФ – в суд. 

 

Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора 

Судебное заседание проводится с обязательным участием подсудимого и 

его защитника. Рассмотрение ходатайства подсудимого о постановлении при-

говора без проведения судебного разбирательства начинается с изложения гос-

ударственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, а по уго-

ловным делам частного обвинения - с изложения обвинения частным обвините-

лем. Судья проверяет наличие оснований и соблюдение условий рассмотрения 

уголовного дела в особом порядке. Судья не проводит в общем порядке иссле-

дование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу, однако он 

вправе исследовать обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

 При возражении подсудимого, государственного или частного обвинителя, 

потерпевшего против постановления приговора без проведения судебного раз-

бирательства либо по собственной инициативе судья выносит постановление о 

прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении рас-

смотрения уголовного дела в общем порядке. 

 Если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсу-

димый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уго-

ловному делу, то он постановляет обвинительный приговор и назначает подсу-

димому наказание, которое не может превышать две трети максимального сро-

ка или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совер-

шенное преступление. 

Регламентация особого порядка принятия судебного решения характеризу-

ется рядом особенностей.  

Особая роль при заявлении ходатайства отводится защитнику. Обвиняе-

мый должен проконсультироваться с ним о порядке рассмотрения уголовного 

дела, правовых последствиях такого производства, и подать заявление в при-

consultantplus://offline/ref=FC7192FF2EBBD9E9DD0E32C7D088A2669481DCE2170882471AEEA1543BD48698BC29C2F0D627B348r8BAM
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сутствии защитника. Названные условия свидетельствует об обеспечении про-

цессуальными гарантиями подсудимого и направлены на исключение самоого-

вора обвиняемого. Суд должен убедиться в том, что согласие с предъявленным 

обвинением дано без какого бы то ни было влияния извне1. Уместно в этой свя-

зи напомнить и сегодня не потерявшие актуальности слова выдающегося рус-

ского ученого И. Я. Фойницкого о том, что «в общегосударственных интересах, 

требующих не осуждения обвиняемого во что бы то ни стало, а правильного 

приложения закона, путем полного раскрытия истины; наказание невиновных 

вредит государству еще более, чем оправдание виновных»2.  

Наказание за совершенное преступление, согласно уголовному закону, 

должно соответствовать содеянному и находиться в пределах санкций за со-

вершение преступлений небольшой и средней тяжести. О динамике данного 

вида производства, а также о стремлении законодателя учесть реальные соци-

альные и экономические потребности общества свидетельствует факт расшире-

ния перечня категорий уголовных дел, которые могут быть рассмотрены в та-

ком порядке. В отличие от первоначальной редакции, предусматривавшей рас-

смотрение дел в особом порядке по делам о преступлениях, влекущих наказа-

ние до 5 лет лишения свободы, в последующем особый порядок судебного раз-

бирательства применялся по делам о преступлениях, максимальное наказание 

за которые не превышает 10 лет лишения свободы. Таким образом, в особом, 

т. е. упрощенном, порядке стало возможным рассмотрение дел о тяжких пре-

ступлениях. Однако законом Федеральным законом от 20.07.2020 № 224-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации»3 категория преступлений была вновь изменена. Теперь 

по уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести обвиня-

                                                           
1 Головинская И. В. Досудебное соглашение о сотрудничестве : монография / И. В. Головин-

ская, М. М. Головинский. – Владимир : ВИТ-принт, 2011. – С. 53.  
2 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. / И. Я. Фойницкий. – СПб., 

1996. - С. 11. 
3 Федеральный закон от 20.07.2020 № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 314 и 316 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ 27.07.2020, № 30, ст. 4750. 
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емый вправе заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатай-

ствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства 

в общем порядке. 

Особый порядок не применяется по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетних, так как данная категория уголовных дел предполагает осу-

ществление более сложной процессуальной формы судопроизводства, обеспечи-

вающей дополнительные гарантии и учитывающей условия жизни и воспитания, 

уровня психического развития и иные особенностей личности несовершеннолет-

него подсудимого, влияния на него старших по возрасту лиц. 

Важнейшим отличительным признаком особого порядка принятия судеб-

ного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением яв-

ляется исключение судебного следствия, что, несомненно, подтверждает упро-

щение данной уголовно-процессуальной формы производства по отношению к 

общему порядку судебного разбирательства уголовного дела.  

Особенность состоит также в том, что законом установлены четкие рамки 

назначения наказания, в результате чего назначенное подсудимому наказание 

не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.  

Существенным признаком рассматриваемого вида упрощенного производ-

ства является то, что гл. 40 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать 

по делу, рассматриваемому в особом порядке, иные, кроме обвинительного при-

говора, судебные решения, в том числе содеянное обвиняемым может быть пере-

квалифицировано, а само уголовное дело прекращено (например, в связи с исте-

чением сроков давности, изменением уголовного закона, примирением с потер-

певшим, амнистией, отказом государственного обвинителя от обвинения) и т. д., 

если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фак-

тические обстоятельства при этом не изменяются. 

Если уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбира-

тельства, то процессуальные издержки не подлежат взысканию с подсудимого.  

consultantplus://offline/ref=E6BDA5181DE92702BC6AA413D9E924B12BE180277C57C15E267C334ADF6C7D700C22D5004CF4D178A131DDE32003F890FCDC6950AF5E743FC6O6J
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Особенностью данного вида судебного производства выступают и пределы 

обжалования приговора. В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор не может 

быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному 

п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, а именно в связи с несоответствием выводов суда, из-

ложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, уста-

новленным судом первой инстанции, что вполне логично, поскольку сами об-

стоятельства в суде не исследовались. 

Таким образом, судопроизводство по уголовным делам в особом порядке 

принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвине-

нием представляет собой упрощенную уголовно-процессуальную форму, направ-

лено на экономию времени, сил и средств участников уголовного процесса, свое-

временное обеспечение их прав и процессуальных гарантий.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Поясните термины «дифференциация» и «унификация» форм уголовного су-

допроизводства. Объясните причины и проблемы дифференциации уголовного 

судопроизводства.  

2. Дайте уголовно-процессуальную характеристику института особого порядка 

судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением.  

3. Проанализируйте изменения, внесенные законодателем в гл. 40 УПК РФ Фе-

деральным законом от 20.07.2020 № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

4. Назовите основания применения особого порядка принятия судебного реше-

ния при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. 

5. Изложите условия применения особого порядка принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. 

6. Что служит основаниями отказа суда в удовлетворении ходатайства обвиня-

емого о применении особого порядка судебного разбирательства? 
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7. Когда лицо вправе заявить ходатайство об особом порядке судебного разби-

рательства по уголовному делу? 

8. Каков порядок проведения судебного заседания по разрешению дел по пра-

вилам гл. 40 УПК РФ? 

9. Изложите особенности регламентация принятия судебного решения в по ито-

гам рассмотрения уголовного дела в особом порядке.  

10. Изложите особенности обжалования судебного решения, принятого в осо-

бом порядке производства. 

 

7.3. Особенности производства по уголовному делу в случае  

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве 

 

Причины введения в УПК РФ особого порядка принятия судебного ре-

шения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, его 

назначение и сущность. Идея о возможности заключения соглашения между 

обвиняемым, подозреваемым и представителями стороны обвинения зрела в 

обществе давно. В 2007 г. началось активное ее обсуждение1. С принятием Фе-

дерального закона от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации» перечень упрощенных уголовно-процессуальных произ-

водств пополнился новым видом – производством при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве2. УПК РФ был дополнен главой 40.1 «Особый 

порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве», устанавливающей характер и пределы участия подозревае-

                                                           
1 Письмо Верхов. Суда Рос. Федерации от 29 июня 2007 г. № 1847-2/общ на проект Феде-

рального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Документ опубликован не был. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Головинская И. В. Расширение перечня особых порядков судебного разбирательства в оте-

чественном уголовном процессе: досудебное соглашение о сотрудничестве // Вестн. Владим. 

юрид. ин-та. 2009. № 3(12). С. 56–59.  
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мого или обвиняемого в раскрытии и расследовании преступлений, а также 

процедуру рассмотрения уголовного дела в суде.  

Назначением института досудебного соглашения о сотрудничестве выступа-

ет снижение уровня преступности; повышение раскрываемости преступлений; про-

тиводействие организованным формам преступности путем привлечения право-

охранительными органами к сотрудничеству подозреваемых или обвиняемых лиц, 

состоящих в организованных группах и преступных сообществах, на условиях 

установленного рамками закона сокращения им уголовного наказания и распро-

странения на них (их родных и близких им лиц) мер государственной защиты; реа-

лизация потребности в дальнейшей дифференциации уголовного процесса за счет 

введения новых упрощающих его производств.  

Для разъяснения сущности нового уголовно-процессуального института 

необходимо определить субъекты и предмет соглашения. Согласно п. 61 ст. 5 

УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве – это соглашение между 

сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают 

условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от 

его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения. 

Исходя из смысла приведенного определения, субъектами заключения со-

глашения являются сторона обвинения в лице прокурора и при участии следо-

вателя, расследующего преступление, и сторона защиты в лице подозреваемого 

или обвиняемого при обязательном участии защитника.  

Результатом согласительной процедуры становится процессуальный до-

кумент – досудебное соглашение о сотрудничестве. Присутствующее в назва-

нии процессуального документа слово «досудебное» является ключевым, по-

скольку определяет предельный момент его заключения – на досудебной ста-

дии, до передачи дела в суд. В соответствии с ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ подозрева-

емый или обвиняемый вправе заявить ходатайство о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве с момента начала уголовного преследования до 

объявления об окончании предварительного следствия.  
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Досудебное соглашение о сотрудничестве не может быть заключено с 

несовершеннолетним. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2012 № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о со-

трудничестве» говорится о том, что исходя из того, что закон не предусматри-

вает возможность принятия судебного решения в отношении несовершенно-

летнего в особом порядке, положения главы 40.1 УПК РФ не применяются в 

отношении подозреваемых или обвиняемых, не достигших к моменту соверше-

ния преступления возраста восемнадцати лет1. 

Если несовершеннолетний содействовал следствию в раскрытии и рас-

следовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других со-

участников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступ-

ления, судам следует учитывать эти обстоятельства при назначении несовер-

шеннолетнему наказания. 

Предметом соглашения является обсуждение условий осуществления та-

кого сотрудничества: подозреваемый или обвиняемый указывает, какие дей-

ствия он обязуется выполнить в целях оказания содействия следствию в рас-

крытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследова-

нии других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в ре-

зультате преступления; сторона обвинения оценивает условия стороны защиты 

и разъясняет (но не обещает), на сколько существенно сниженным может быть 

возможное наказание, назначенное судом в соответствии с положениями ч. 2 и 

4 ст. 62 УК РФ. Кроме того, предметом соглашения выступают гарантии без-

опасности подозреваемого или обвиняемого (его близких родственников, род-

ственников и близких лиц). 

Таким образом, сущность досудебного соглашения о сотрудничестве со-

стоит в заключении между сторонами обвинения и защиты двустороннего уго-

ловно-процессуального договора, предметом которого являются обязательства 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике применения 

судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве» // Бюллетень Верховного Суда РФ, №9, сентябрь, 2012. 

consultantplus://offline/ref=0E325898D9E1831329AF373C66307741EAC94A311D25F28DE1312A47F9E81948756EF05936162A08GCg6J
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выполнения подозреваемым или обвиняемым определенных действий, способ-

ствующих раскрытию и расследованию преступлений, на условиях применения 

особого порядка судебного разбирательства, сокращения уголовного наказания и 

обеспечения мер государственной защиты как для подозреваемого или обвиняе-

мого, так и для его близких родственников, родственников и близких лиц. При 

этом невыполнение обязательств подозреваемым или обвиняемым влечет ни-

чтожность договора, последствиями чего являются рассмотрение уголовного де-

ла и назначение наказания за совершенное преступление в общем порядке в со-

ответствии с установленными законом требованиями или пересмотр вступив-

шего в законную силу приговора суда.  

Особенности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве весьма специфичен и про-

цесс заключения сторонами соглашения обладает рядом особенностей, изло-

женных законодателем в ст. 317.1–317.3 УПК РФ. 

Согласно ст. 317.1 УПК РФ порядок заявления ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве состоит в следующем. 

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в 

письменном виде на имя прокурора подается подписавшим его подозреваемым 

или обвиняемым, а также защитником через следователя. Закон возлагает на 

следователя обязанность обеспечить участие защитника, если он не приглашен 

самим подозреваемым или обвиняемым, его законным представителем или по 

поручению подозреваемого или обвиняемого другими лицами. 

Период подачи ходатайства ограничен определенными законом рамками: 

с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании пред-

варительного следствия.  

Обязательной составной частью ходатайства является указание подозре-

ваемым или обвиняемым конкретных действий, которые он обязуется совер-

шить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступле-

ния, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступле-

ния, розыске имущества, добытого в результате преступления. 
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Обязанности следователя состоят в следующем: принять ходатайство, 

рассмотреть его, согласовать с руководителем следственного органа, в случае 

согласия последнего – составить мотивированное постановление о возбужде-

нии перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиня-

емым досудебного соглашения о сотрудничестве, в течение трех суток с мо-

мента поступления ходатайства направить его и постановление следователя 

прокурору; в случае отказа в удовлетворении ходатайства подозреваемого или 

обвиняемого – вынести постановление об отказе в удовлетворении ходатайства 

о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, вручить его подозре-

ваемому или обвиняемому, разъяснив право обжалования постановления руко-

водителю следственного органа.  

Согласно ст. 317.1 УПК РФ лицо может подать ходатайство о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве только с момента обретения статуса 

подозреваемого (при возбуждении уголовного дела в отношении конкретного 

лица, совершившего преступление; если лицо задержано в порядке ст. 91 и 92 

УПК РФ; если в отношении лица избрана мера пресечения до предъявления обви-

нения в соответствии со ст. 100 УПК РФ; если лицо уведомлено о подозрении в 

совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ) или ста-

туса обвиняемого (если вынесено постановление о привлечении лица в качестве 

обвиняемого).  

Буквальное толкование ст. 317.1 УПК РФ и ряда других статей гл. 40.1 

УПК РФ приводит к выводу об обязательном участии защитника в уголовном 

процессе с момента подачи (или выражения желания о подаче) ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.  

По результатам рассмотрения ходатайства подозреваемого или обвиняе-

мого, поступившего с постановлением следователя, прокурор вправе принять 

постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве либо постановление об отказе в его удовлетворе-

нии. Последнее может быть обжаловано следователем, подозреваемым или об-

виняемым, его защитником вышестоящему прокурору.  
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Говоря о роли прокурора в заключении досудебного соглашения, обратим 

внимание на то, что прокурор вправе направить в суд представление об особом 

порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения об-

виняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не 

обещая ему никаких льгот, поскольку обязательств стороны обвинения в досу-

дебном соглашении не содержится.  

Подозреваемый или обвиняемый может получить отказ в удовлетворении 

поданного ходатайства о заключении досудебного соглашения после его рас-

смотрения в двух случаях: от следователя (ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ); прокурора 

(п. 2 ч. 1 ст. 317.2 УПК РФ).  

Часть 4 ст. 317.1 и ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ содержат правила, позволяющие 

обжаловать решения должностных лиц. Однако подозреваемый, обвиняемый, 

защитник вправе обжаловать отказ следователя не только руководителю след-

ственного органа, как на это указано в ч. 4 ст. 317.1 УПК РФ, но и в суд в по-

рядке ст. 125 УПК РФ. Это согласуется как с правилами ст. 125 УПК РФ, так и 

с положениями постановления Конституционного Суда РФ от 23 марта 1999 № 

5-П, согласно которым право на судебное обжалование не может быть ограни-

чено1. Аналогичная ситуация усматривается и в регламентации ч. 2 ст. 317.2 

УПК РФ по поводу обжалования постановления прокурора об отказе в удовле-

творении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 

содержание которой, по сути, ограничивает право лица обратиться за судебной 

защитой.  

Следующим этапом установленного порядка судопроизводства является 

непосредственное составление досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Данное соглашение подписывается прокурором, подозреваемым или обвиняе-

мым и его защитником. В процедуре заключения соглашения принимает уча-

стие и следователь. 

Обязательными отраженными в досудебном соглашении о сотрудниче-

стве данными согласно ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ должны быть: 1) дата и место его 

                                                           
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 14, ст. 1749. 
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составления; 2) должностное лицо органа прокуратуры, заключающее соглаше-

ние со стороны обвинения; 3) фамилия, имя и отчество подозреваемого или об-

виняемого, заключающего соглашение со стороны защиты, дата и место его 

рождения; 4) описание преступления с указанием времени, места его соверше-

ния, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с 

пп. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ; 5) пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие 

ответственность за данное преступление; 6) действия, которые подозреваемый 

или обвиняемый обязуется совершить при выполнении им обязательств, ука-

занных в досудебном соглашении о сотрудничестве; 7) смягчающие обстоя-

тельства и нормы уголовного законодательства, которые могут быть примене-

ны в отношении подозреваемого или обвиняемого при соблюдении последним 

условий и выполнении обязательств, указанных в досудебном соглашении о со-

трудничестве. 

Условия производства предварительного расследования и принятия 

решения прокурором о применении особого порядка проведения судебного 

заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудниче-

стве. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве предопределяет 

проведение дальнейшего предварительного расследования по уголовному делу, 

которое проводится по общим правилам, предусмотренным гл. 22–27 и 30 УПК 

РФ, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 317.4 УПК РФ.  

Анализ ст. 317.4 УПК РФ позволил установить ряд особенностей прове-

дения предварительного расследования по уголовному делу в отношении подо-

зреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. К таковым можно отнести условия выделения уголовного дела 

в отдельное производство; возможность изменения условий досудебного со-

глашения о сотрудничестве; условия применения мер безопасности к лицу, за-

ключившему досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Рассмотрение уголовного дела в суде в порядке гл. 40.1 УПК РФ предпола-

гает выделение уголовного дела в отдельное производство в отношении лица, за-
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ключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, поскольку к другим обви-

няемым, не заключившим такое соглашение, не может быть применен данный по-

рядок судебного рассмотрения. На стадии предварительного расследования, со-

гласно ст. 154 УПК РФ, дознаватель, следователь вправе выделить из уголовного 

дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении лица, заклю-

чившего досудебное соглашение о сотрудничестве, равно как и вправе произво-

дить расследование в рамках одного дела в отношении всех обвиняемых, в том 

числе не заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако по 

окончании производства предварительного расследования до утверждения обви-

нительного заключения прокурором уголовное дело в отношении лица, заклю-

чившего досудебное соглашение о сотрудничестве, должно быть выделено в от-

дельное производство. Таким образом, в суд должны поступить: отдельное уго-

ловное дело в отношении лица, с которым было заключено досудебное соглаше-

ние о сотрудничестве, и, при наличии обвиняемых, не заключивших досудебное 

соглашение о сотрудничестве, – другое уголовное дело. При таком порядке суд, не 

нарушая требований УПК РФ, сможет рассмотреть уголовное дело в порядке гл. 

40.1 УПК РФ в отношении лица, с которым было заключено досудебное соглаше-

ние о сотрудничестве, и в общем порядке – в отношении лица (лиц), с которым 

(которыми) такое соглашение не заключалось. 

Вторая особенность проведения предварительного расследования состоит 

в возможности изменения условий досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Несмотря на то, что законодатель не предложил порядок внесения изменений в 

заключенное соглашение о сотрудничестве, такие ситуации непременно могут 

возникнуть в практической деятельности. В ходе предварительного расследо-

вания могут быть установлены такие сведения, которые повлияют на формиро-

вание обвинительного заключения по уголовному делу, в том числе требующие 

изменения пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность 

за преступление. Поскольку приговор может считаться законным и обоснован-

ным только в случае обоснованности его имеющимися в уголовном деле дока-

зательствами (ст. 380 УПК РФ), то в обвинительном заключении должны со-
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держаться только фактически имеющиеся доказательства вины обвиняемого. 

По этой причине объем обвинения в обвинительном заключении (акте) должен 

соответствовать объему обвинения в досудебном соглашении о сотрудничестве. 

Так как в ходе производства предварительного расследования может быть 

установлен другой объем фактического обвинения подозреваемого или обвиня-

емого, чем указанный в досудебном соглашении до начала производства пред-

варительного расследования, то может потребоваться внесение изменений в до-

судебное соглашение о сотрудничестве. В случае вынесения прокурором по-

становления об изменении досудебного соглашения о сотрудничестве составля-

ется новое досудебное соглашение о сотрудничестве в порядке, предусмотрен-

ном статьей 317.3 УПК РФ. В случае вынесения прокурором постановления о 

прекращении действия досудебного соглашения о сотрудничестве производ-

ство по уголовному делу осуществляется в общем порядке. 

Следующей особенностью производства предварительного расследования 

выступают условия применения мер безопасности к лицу, заключившему досу-

дебное соглашение о сотрудничестве. Меры государственной защиты участни-

ков судопроизводства дорогостоящие, особенно если для обеспечения безопас-

ности требуется постоянная охрана в течение длительного срока, изменение 

места жительства, внешности. Применение мер безопасности не должно огра-

ничиваться лишь уголовно-процессуальным законодательством. Сегодня остро 

стоит вопрос о совершенствовании комплекса мер, направленных на защиту 

участников уголовного судопроизводства. Ряд мер предусмотрен УПК РФ, дру-

гая их часть отражена в Федеральном законе «О государственной защите по-

терпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». 

Проблемы недостаточно результативного применения мер безопасности заклю-

чаются как в нехватке бюджетных ассигнований, так и в нехватке специали-

стов, специальной техники и оборудования, необходимых для реализации га-

рантий безопасности. Вместе с тем в настоящее время все больше внимания со 

стороны правительства и правоохранительных органов уделяется данной про-

consultantplus://offline/ref=B97235859B90E06E784650CFC7DF2F220FBDE8F88DDB97B6A55B3B97D55F0F5CF567583C90CB2D749B5B5491B4940D5E6CC1932E547D73E8d8QBP
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блеме, принято немало правовых актов для обеспечения надежной защиты 

участников уголовного судопроизводства.  

Помимо меры безопасности, предусмотренной в ч. 3 ст. 317.4 УПК РФ, зако-

нодатель в отдельной ст. 317.9 УПК РФ изложил правила о мерах безопасности, 

применяемые в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. Данная статья содержит прямое указание 

на то, что не только подозреваемый или обвиняемый вправе рассчитывать на при-

менение к нему мер безопасности, но и его близкие родственники, родственники и 

близкие лица. В комплексе применяемые в отношении названных лиц меры без-

опасности охватываются ст. 11 УПК РФ и состоят в следующем:  

– в протоколе следственных действий может быть указан псевдоним участ-

ника (без приведения данных о его личности) (ч. 9 ст. 166 УПК РФ); 

– контроль и запись телефонных и иных переговоров допускаются по пись-

менному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления – на осно-

вании судебного решения (ч. 2 ст. 186 УПК РФ); 

– проведение предъявления для опознания лица может осуществляться в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым 

(ч. 8 ст. 193 УПК РФ); 

– проведение закрытого судебного разбирательства; 

– суд без оглашения подлинных данных о личности вправе провести до-

прос лица, указанного в ч. 1 ст. 317.9 УПК РФ, в условиях, исключающих визу-

альное наблюдение другими участниками судебного разбирательства (ч. 5 

ст. 278 УПК РФ). 

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О государ-

ственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного су-

допроизводства» в отношении защищаемого лица могут применяться одновре-

менно несколько либо одна из следующих мер безопасности: 

– личная охрана, охрана жилища и имущества; 

– выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и опове-

щения об опасности; 
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– обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 

– временное помещение в безопасное место; 

– применение дополнительных мер безопасности в отношении защищае-

мого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания 

наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или 

отбывания наказания в другое. 

Наряду с перечисленными мерами безопасности по уголовным делам о тяж-

ких и особо тяжких преступлениях могут применяться также: 

– переселение на другое место жительства; 

– замена документов; 

– изменение внешности; 

– изменение места работы (службы) или учебы. 

Поскольку ч. 1 ст. 317.9 УПК РФ отсылает правоприменителя к ст. 11 

УПК РФ «Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопро-

изводстве», то очевидно, что ч. 4 названной статьи также распространяется на 

подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглаше-

ние о сотрудничестве, его близких родственников, родственников и близких 

лиц.  

Стадия предварительного расследования заканчивается составлением об-

винительного заключения (акта) и направлением его прокурору в порядке, 

установленном ст. 220, 225 УПК РФ.  

Получив обвинительное заключение (акт), прокурор выполняет обяза-

тельные действия в соответствии со ст. 221, 226 УПК РФ. 

Кроме утверждения обвинительного заключения в соответствии со 

ст. 317.5 УПК РФ, прокурор рассматривает поступившее уголовное дело в от-

ношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотруд-

ничестве, а также материалы, подтверждающие соблюдение обвиняемым усло-

вий и выполнение обязательств, предусмотренных данным соглашением, и в 

случае утверждения обвинительного заключения выносит представление об 
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особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного реше-

ния по данному уголовному делу1. 

Цель составления представления прокурора – отразить в подлежащем пе-

редаче в суд документе подтверждение соблюдения обвиняемым условий и вы-

полнения обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотруд-

ничестве. Тем самым обусловлена значимость данного представления. Без его 

наличия поступившее в суд уголовное дело не может быть рассмотрено в осо-

бом порядке и при назначении наказания подсудимому не могут быть примене-

ны правила ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ. Поэтому законодатель предписывает указы-

вать в представлении четыре блока факторов, которые позволили прийти про-

курору к выводу о возможности передачи уголовного дела в суд для проведения 

судебного заседания в особом порядке об особом порядке и вынесения судебного 

решения по данному уголовному делу. Такими факторами в ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ 

названы: 

1) характер и пределы содействия обвиняемого следствию в раскрытии и 

расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других 

соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате пре-

ступления; 

2) значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследова-

ния преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастни-

ков преступления, розыска имущества, добытого в результате преступления; 

3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в 

результате сотрудничества с обвиняемым; 

4) степень угрозы личной безопасности, которой подвергались обвиняе-

мый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие род-

ственники, родственники и близкие лица. 

Представление прокурора презюмирует два факта: 

                                                           
1 Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с подозре-

ваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам : 

приказ Генпрокуратуры Рос. Федерации от 15 марта 2010 г. № 107 // Законность. 2010. № 6. 
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– виновность обвиняемого в совершении преступления – как основание 

дальнейшего судебного рассмотрения и разрешения уголовного дела1; 

– подтверждение того, что содействие обвиняемого следствию заключа-

лось в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном 

преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добы-

того в результате преступления – как основание рассмотрения уголовного дела 

в особом порядке и постановления приговора в соответствии с требованиями 

317.7 УПК РФ либо подтверждение отсутствия такого основания. Данный факт 

необходимо рассматривать во взаимосвязи с ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ.  

Названные факты подтверждаются результатами проведенного предвари-

тельного расследования. Известно, что общими задачами предварительного рас-

следования являются установление события преступления, изобличение винов-

ных; всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств уго-

ловного дела; обнаружение и процессуальное закрепление доказательств для по-

следующего их использования в процессе судебного разбирательства; обеспече-

ние законности и обоснованности привлечения лиц в качестве обвиняемых; обес-

печение участия обвиняемого в производстве по уголовному делу и исключение 

преступной деятельности с его стороны; установление наличия или отсутствия 

вреда, причиненного преступлением, определение его размера и принятие мер к 

обеспечению его возмещения; выявление причин и условий, способствовавших 

совершению преступления, и принятие мер по их устранению. Предмет доказыва-

ния составляют обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

Без установления фактических обстоятельств происшедшего события невозможно 

судить о том, имело ли место преступление и каков его состав. Перечень обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, преду-

смотрен ст. 73 УПК РФ:  

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. 

Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. 3-е изд., изм. и доп. М., 1999. С. 35–47 ; Ситковская О. Д. 

Уголовный кодекс Российской Федерации: психологический комментарий (постатейный). 

М., 2009 ; Уголовное право России : учеб. для вузов / отв. ред. и рук. авт. коллектива 

Ю. А. Красиков. М., 1997. Т. 1. Общая часть. С. 176–200. 
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1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления); 

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и моти-

вы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уго-

ловной ответственности и наказания; 

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее кон-

фискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате соверше-

ния преступления или является доходами от этого имущества либо использова-

лось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления 

либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организа-

ции). 

Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие соверше-

нию преступления. 

Для установления виновности лица, прежде всего, должны быть установ-

лены его личность, определен возраст, вменяемость, при необходимости – при-

знаки специального субъекта преступления. Кроме того, должны быть установ-

лены фактические обстоятельства, которые дают основание для вывода о форме 

вины лица в соответствии со ст. 25–28 УК РФ, а также мотивы совершения пре-

ступления. 

Результаты проведенного предварительного расследования находят отра-

жение в обвинительном заключении (акте), представленном для утверждения 

прокурору, содержат доказательства наличия факта совершения преступления и 

вины лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.  
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Перечисленный перечень подлежащих доказыванию обстоятельств явля-

ется необходимым не только для изложения в обвинительном заключении. Эти 

обстоятельства составляют основу для вывода прокурора о характере и преде-

лах содействия обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступ-

ления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступ-

ления, розыске имущества, добытого в результате преступления. Кроме того, 

изложение в обвинительном заключении обстоятельств, предусмотренных 

ст. 73 УПК РФ, позволяет прокурору указать в представлении те преступления, 

которые были обнаружены в ходе предварительного расследования, содействие 

в котором оказывал заключивший соглашение обвиняемый (на момент заклю-

чения досудебного соглашения в силу норм УПК РФ он мог являться и подо-

зреваемым), и те уголовные дела, возбуждение которых стало возможным бла-

годаря сотрудничеству с обвиняемым. Характер и пределы содействия обвиня-

емого следствию, а также обнаруженные преступления и возбужденные уго-

ловные дела в ходе предварительного расследования в совокупности определя-

ют значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследования 

преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников 

преступления, розыска имущества, добытого в результате преступления.  

Одним из обязательных требований к составлению представления проку-

рора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебно-

го решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключе-

но досудебное соглашение о сотрудничестве, законодатель называет п. 4 ч. 1 

ст. 317.5 УПК РФ – степень угрозы личной безопасности, которой подвергались 

обвиняемый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие 

родственники, родственники и близкие лица.  

При составлении представления прокурор также удостоверяет полноту и 

правдивость сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении им обязательств, 

предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. 

Полнота сведений определяется степенью осведомленности обвиняемого о событи-

ях преступлений, участниками которых были другие лица, в совокупности с объе-
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мом сообщенных им сведений лицам, проводившим предварительное расследова-

ние.  

Под правдивостью сведений в данном случае следует понимать сообще-

ние обвиняемым сведений, соответствующих существовавшим в действитель-

ности фактам или событиям, участником которых был он сам или о них ему 

было доподлинно известно. 

Полное и правдивое изложение сведений, важных для расследования уго-

ловного дела, также свидетельствует о степени оказания содействия обвиняе-

мым, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

Согласно ч. 3 ст. 317.5 УПК РФ копия вынесенного прокурором пред-

ставления вручается обвиняемому и его защитнику, которые вправе предста-

вить свои замечания, учитываемые прокурором при наличии к тому оснований.  

После ознакомления обвиняемого и его защитника с представлением про-

курора уголовное дело и представление направляются в суд. Законодатель 

установил для этого трехсуточный срок. Этот срок ограничивается определен-

ными временными рамками: с момента окончания ознакомления обвиняемого и 

его защитника с представлением прокурора до передачи уголовного дела в суд 

– и предназначен для того, чтобы прокурор смог еще раз подготовить и прове-

рить все необходимые материалы, которые должны быть направлены в суд.  

Основания применения и процессуальный порядок проведения судебно-

го заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отноше-

нии обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудни-

честве. Порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного ре-

шения в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение 

о сотрудничестве, в отличие от общего порядка, имеет определенные особенно-

сти. Поэтому для применения упрощенной формы судебного рассмотрения 

уголовного дела, предусмотренной ст. 317.7 УПК РФ, необходимо наличие ряда 

оснований (условий), оценивая которые суд сможет прийти к выводу о возмож-

ности рассмотрения уголовного дела в особом порядке. 
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Для определения порядка проведения судебного разбирательства уголов-

ного дела необходимо, чтобы в суд поступило уголовное дело, в котором долж-

но присутствовать представление прокурора об особом порядке проведения су-

дебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному де-

лу (ч. 1 ст. 316.6 УПК РФ). Первое из названных документов – уголовное дело – 

нужно для проведения судебного разбирательства, второе – представление про-

курора – для определения порядка (общего или особенного) такого разбира-

тельства. Само по себе представление прокурора без наличия уголовного дела 

не может являться основанием для применения особого порядка судебного рас-

смотрения уголовного дела, поскольку суд должен удостовериться в наличии 

других необходимых для этого оснований. В связи с этим, первым основанием 

для рассмотрения судом вопроса об особом порядке проведения судебного за-

седания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении об-

виняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, яв-

ляется поступление в суд уголовного дела, содержащего представление проку-

рора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебно-

го решения по данному уголовному делу. 

Второе основание. Суд должен установить, подтверждает ли государствен-

ный обвинитель активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и рас-

следовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других со-

участников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступле-

ния. Следует заметить, что слово «активное» законодатель не употреблял ни в од-

ной из ст. 317.1–317.5 УПК РФ. При заключении досудебного соглашения и про-

ведении расследования уголовного дела речь шла о содействии следствию, но не 

об активном содействии. Понятием «содействие» охватывался весь комплекс дей-

ствий (предоставление сведений и т. п.), которые осуществлял обвиняемый. И ес-

ли прокурор утвердил обвинительное заключение и представил в суд представле-

ние о применении особого порядка судебного заседания и вынесения судебного 

решения по данному уголовному делу, то действия обвиняемого он счел для этого 

достаточными, а условия заключенного досудебного соглашения выполненными. 
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В суде (на предварительном слушании) государственный обвинитель уполномо-

чен подтвердить доводы прокурора, изложенные в представлении, другими дово-

дами он располагать не может.  

Третье основание. Заключение обвиняемым досудебного соглашения о 

сотрудничестве должно быть добровольным, без принуждения, в том числе со 

стороны правоохранительных органов. Обвиняемый должен четко понимать 

последствия подписания соглашения о сотрудничестве. В противном случае он 

как минимум не выполнит указанные в соглашении обязательства о помощи 

следствию в раскрытии и расследовании преступлений. В результате дело будет 

рассмотрено в общем порядке.  

Четвертое основание. Суд должен удостовериться, что защитник дей-

ствительно участвовал при заключении досудебного соглашения о сотрудниче-

стве. Такое требование является обязательным в силу ч. 1 ст. 317.4 УПК РФ, 

поскольку роль защитника заключается не только в его присутствии при за-

ключении соглашения, но и в разъяснении всей процедуры дальнейших дей-

ствий обвиняемого (на момент заключения соглашения – и подозреваемого), 

особенностей производства предварительного расследования, а главное – разъ-

яснении порядка назначения наказания, выяснении добровольности принятия 

обвиняемым решения о применении упрощенного судопроизводства по уго-

ловному делу. Именно поэтому участие защитника при заключении соглашения 

о сотрудничестве законодатель называет одним из необходимых оснований для 

принятия судом решения о применении особого порядка проведения судебного 

заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.  

Пятое основание. Из представления прокурора и материалов уголовного 

дела суд должен усмотреть подтверждение того, что содействие подозреваемо-

го или обвиняемого следствию заключалось в сообщении сведений об участии 

в преступной деятельности других лиц. На это прямо указано в ч. 4 ст. 317.6 

УПК РФ. В противном случае уголовное дело в отношении обвиняемого, за-

ключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, будет рассмотрено в 

общем порядке. Если содействие подозреваемого или обвиняемого следствию 
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заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном участии в пре-

ступной деятельности, это может служить смягчающим обстоятельством при 

назначении ему судом наказания.  

Если суд установит, что предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 317.6 УПК РФ усло-

вия не соблюдены, он принимает решение о назначении судебного разбиратель-

ства в общем порядке (ч. 3 ст. 317.6 УПК РФ). В том случае, если суд удостове-

рится в наличии перечисленных оснований для применения особого порядка про-

ведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу 

в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о со-

трудничестве, он назначает проведение судебного заседания в особом порядке. 

Обратим внимание на то, что ст. 317.7 УПК РФ имеет название «Порядок 

проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении подсу-

димого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве». Однако 

полномочия суда при рассмотрении уголовного дела в судебном заседании не 

ограничиваются постановлением приговора. Суд может в силу имеющихся осно-

ваний вынести и другое решение или прекратить производство по уголовном уде-

лу. 

Согласно п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О примене-

нии судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» гл. 40 

УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рассматриваемому 

в особом порядке, иные, кроме обвинительного приговора, судебные решения, в 

частности, содеянное обвиняемым может быть переквалифицировано, а само уго-

ловное дело прекращено (например, в связи с истечением сроков давности, изме-

нением уголовного закона, примирением с потерпевшим, амнистией, отказом гос-

ударственного обвинителя от обвинения) и т. д., если для этого не требуется ис-

следования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при 

этом не изменяются. Следовательно, название ст. 317.7 УПК РФ необоснованно 

сужает полномочия суда.  

По итогам рассмотрения поступившего в суд уголовного дела с представ-

лением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и выне-
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сения судебного решения по данному уголовному делу судья назначает судеб-

ное заседание.  

Судебное заседание, проводимое согласно правилам ст. 317.7 УПК РФ, мож-

но условно разделить на две части, первая из которых урегулирована ч. 1–4 назван-

ной статьи, определяющими порядок проведения судебного заседания и исследова-

ния представленных доказательств; вторая – ч. 5–7 ст. 317.7 УПК РФ, содержащи-

ми материально-правовые нормы уголовного законодательства, вопросы назначе-

ния наказания подсудимому и освобождения его от наказания, а также требование о 

разъяснении сторонам порядка обжалования судебного решения. 

Исследование деятельности участников судебного заседания в первой его 

части позволяет заметить следующее. В соответствии с ч. 1 ст. 317.7 УПК РФ 

судебное заседание и постановление приговора в отношении подсудимого, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводятся в 

порядке, установленном ст. 316 УПК РФ, с учетом требований ст. 317.7 УПК 

РФ, соответственно проводится в порядке, установленном главами 35, 36, 38 и 

39 УПК РФ. Между тем ст. 317.7 УПК РФ предусматривает возможность рас-

смотрения уголовного дела в отношении обвиняемого, выполнившего условия 

соглашения о сотрудничестве, в упрощенном порядке независимо от тяжести 

совершенного преступления, а также независимо от позиции потерпевшего в 

вопросе о возможности использования упрощенного порядка рассмотрения де-

ла, в то время как по общему правилу (ч. 1, 4, 6 ст. 314 УПК РФ) особый поря-

док судебного разбирательства допускается только по уголовным делам о пре-

ступлениях небольшой и средней тяжести, причем применение такого порядка 

возможно только при наличии согласия потерпевшего.  

Таким образом, если обвиняемый, с которым заключалось соглашение о 

сотрудничестве, не ходатайствует о постановлении приговора без проведения 

судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением 

или отказывается от ранее заявленного об этом ходатайства, либо обнаружива-

ется, что он заявил это ходатайство не добровольно, без консультации с защит-

ником, либо не осознает последствия постановления приговора без проведения 
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судебного разбирательства, то суд в соответствии с ч. 4 и 6 ст. 316 УПК РФ 

принимает решение о назначении судебного разбирательства по делу в общем 

порядке. При проведении судебного разбирательства в общем порядке суд при 

наличии реализованного соглашения о сотрудничестве и представления проку-

рора, вынесенного в порядке ст. 317.5 УПК РФ, обязан назначить наказание, 

смягченное по правилам, установленным ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ. 

При отсутствии оснований к отказу в применении особого порядка суд 

рассматривает уголовное дело в соответствии с требованиями ст. 316 УПК РФ. 

Обязательными условиями являются участие государственного обвинителя, 

подсудимого и его защитника, причем обязательность участия первого из 

названных субъектов предусмотрена ч. 3 ст. 37 УПК РФ. Согласно постановле-

нию Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами особого порядка су-

дебного разбирательства уголовных дел» обязательность явки в судебное засе-

дание подсудимого и его защитника обусловлена необходимостью изложить 

собственную позицию о применении особого порядка судебного разбиратель-

ства.  

Государственный обвинитель излагает предъявленное подсудимому об-

винение и подтверждает содействие подсудимого следствию, а также разъясня-

ет суду, в чем именно оно выразилось. 

В соответствии с ч. 4 ст. 317 УПК РФ суд должен исследовать: 

1. Характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и 

расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других 

соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате пре-

ступления. 

2. Значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследова-

ния преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастни-

ков преступления, розыска имущества, добытого в результате преступления. 

3. Преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в 

результате сотрудничества с подсудимым. 
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4. Степень угрозы личной безопасности, которой подвергались подсудимый 

в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, 

родственники и близкие лица. Исследование этого фактора необходимо для под-

тверждения желания лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудниче-

стве, оказать содействие следствию в период производства предварительного рас-

следования, несмотря на возникшую угрозу безопасности как личной, так и близ-

ких ему лиц, и в определенной мере может служить основанием для принятия су-

дом решения о снижении размера наказания.  

5. Обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятель-

ства, смягчающие и отягчающие наказание1. Поскольку порядок такого исследо-

вания гл. 40 УПК РФ не ограничен, оно может проводиться всеми предусмотрен-

ными уголовно-процессуальным законом способами, в том числе путем исследо-

вания дополнительно представленных материалов, а также допросов свидетелей 

по этим обстоятельствам2. 

Вторая часть решаемых судом вопросов согласно ч. 5–7 ст. 317.7 УПК 

РФ посвящена постановлению приговора (или иного судебного решения) и по-

рядку назначения наказания подсудимому, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве.  

Суд (судья), исследовав материалы уголовного дела и удостоверившись, 

что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, 

предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудниче-

стве, постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказа-

ние.  

Уголовное наказание является необходимым и одновременно жестким 

средством реагирования государства на противоправные деяния. Наказание 

должно быть справедливым. Только тогда оно сможет достичь целей, преду-

смотренных ст. 43 УК РФ, – восстановление социальной справедливости, а 
                                                           
1 О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания : постановле-

ние Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 11 янв. 2007 г. № 2 // СПС «Консультант-

Плюс». 
2 О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел : поста-

новление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 5 дек. 2006 г. № 60. 
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также исправление осужденного и предупреждение совершения новых пре-

ступлений.  

Суд при назначении наказания подсудимому, заключившему досудебное 

соглашение о сотрудничестве, руководствуется общими началами назначения 

наказания, в частности, правилами, изложенными в ч. 2 и 4 ст. 62 и ст. 63.1 УК 

РФ, а также ст. 317.7 УПК РФ.  

Общие начала назначения наказания – это закрепленные в нормах уго-

ловного права руководящие идеи, которыми должен руководствоваться суд при 

разрешении каждого конкретного уголовного дела с целью правильного опре-

деления вида и размера наказания в отношении каждого подсудимого1. 

Наряду с применением общих начал назначения наказания суды руковод-

ствуются принципом индивидуализации наказания. Определяя понятие инди-

видуализации наказания, И. И. Карпец писал, что это «принцип, заключающий-

ся в учете характера и степени общественной опасности совершенного пре-

ступления, личности виновного, отягчающих и смягчающих обстоятельств, ко-

торый позволяет посредством наказания добиться, в конечном счете, исправле-

ния и перевоспитания преступника, а также предупредить совершение новых 

преступлений как самим осужденным, так и другими лицами»2.  

Исследование показывает, что наиболее широко индивидуализация нака-

зания применяется при назначении наказания в отношении лица, заключившего 

досудебное соглашение о сотрудничестве. Одна из основных причин – неиссле-

дование в общем порядке доказательств, собранных по уголовному делу. Ос-

новной вывод суда строится на факте заключения досудебного соглашения и 

подтверждении прокурором выполнения условий соглашения подсудимым. 

Именно поэтому суды уделяют значительное внимание исследованию обстоя-

тельств, характеризующих личность подсудимого, и обстоятельств, смягчаю-

щих и отягчающих наказание.  

                                                           
1 Татаринков В. Г. Понятие общих начал назначения наказания и их содержание // Проблемы 

совершенствования борьбы с преступностью. Иркутск, 1985. С. 43. 
2 Карпец И. И. Индивидуализация наказания в советском уголовном праве. М., 1961. С. 10.  
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При назначении наказания подсудимому, с которым было заключено до-

судебное соглашение о сотрудничестве, суды, помимо уголовного и уголовно-

процессуального закона, руководствуются постановлениями высшего органа 

судебной власти. Согласно постановлению Верховного Суда РФ от 29 октября 

2009 г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполне-

ния уголовного наказания»1 установленный законом порядок назначения уго-

ловных наказаний является важной гарантией реализации принципов законно-

сти, справедливости и гуманизма.  

Кроме того, при индивидуализации уголовного наказания суды должны 

учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступ-

ления (ч. 3 ст. 60 УК РФ). В соответствии с положениями ст. 6 и 60 УК РФ при 

назначении наказания необходимо также учитывать сведения о личности ви-

новного, к которым относятся как данные, имеющие юридическое значение в 

зависимости от состава совершенного преступления или установленных зако-

ном особенностей уголовной ответственности и наказания отдельных катего-

рий лиц, так и иные характеризующие личность подсудимого сведения, кото-

рыми располагает суд при вынесении приговора. К таковым могут, в частности, 

относиться данные о семейном и имущественном положении подсудимого, со-

стоянии его здоровья, поведении в быту, наличии у него на иждивении несо-

вершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц (жены, родителей, близ-

ких родственников).  

Согласно ч. 1 ст. 3 УК РФ преступность деяния, а также его наказуемость 

и иные уголовно-правовые последствия определяются только уголовным зако-

ном.  

Особенности назначения наказания подсудимому, заключившему досудеб-

ное соглашение о сотрудничестве, заключаются в следующем. 

1. Срок или размер наказания не могут превышать половины максималь-

ного срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ, с одним условием – при 

                                                           
1 Рос. газ. 2009. 11 нояб. 
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наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК 

РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств (согласно ч. 2 ст. 62 УК РФ).  

2. Если соответствующей статьей Особенной части УК РФ предусмотре-

ны пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды наказания не 

применяются; срок или размер наказания не могут превышать двух третей мак-

симального срока или размера наиболее строгого вида наказания в виде лише-

ния свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК 

РФ (согласно ч. 4 ст. 62 УК РФ). 

3. Подсудимому могут быть назначены более мягкое наказание, чем 

предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или он может 

быть освобожден от отбывания наказания – по усмотрению суда с учетом по-

ложений ст. 64, 73 и 80.1 УК РФ (согласно ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ). 

4. В случае установления судом факта предоставления лицом, заключив-

шим досудебное соглашение о сотрудничестве, ложных сведений или сокрытия 

от следователя либо прокурора каких-либо иных существенных обстоятельств 

совершения преступления – суд назначает ему наказание в общем порядке без 

применения положений ч. 2, 3, 4 ст. 62 УК РФ, касающихся срока и размера 

наказания, и ст. 64 УК РФ (согласно ст. 63.1 УК РФ).  

Таким образом, при рассмотрении уголовного дела в порядке гл. 40.1 

УПК РФ приговор постановляется в соответствии с правилами гл. 39 УПК РФ. 

Особенностью постановления обвинительного приговора в отношении подсу-

димого, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 

является составление его описательно-мотивировочной части: она должна со-

держать описание преступного деяния, в совершении которого обвиняется под-

судимый, а также выводы суда о соблюдении подсудимым условий и выполне-

нии обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглаше-

нием о сотрудничестве.  

Особенность судопроизводства в порядке гл. 40.1 УПК РФ состоит также 

в том, что уголовное дело в отношении подсудимого, с которым было заключе-

но досудебное соглашение о сотрудничестве, слушается в суде по правилам 
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ст. 316 УПК РФ, следовательно, в силу ч. 10 названной статьи процессуальные 

издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, с подсудимого не взыскиваются. 

Суд рассматривает в упрощенном порядке уголовное дело в отношении подсу-

димого, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и 

при наличии оснований постановляет приговор, в котором определяет наказа-

ние подсудимому.  

Процессуальные аспекты обжалования приговора, постановленного в 

отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о со-

трудничестве.  

Приговор, постановленный в отношении лица, заключившего досудебное 

соглашение о сотрудничестве, может быть обжалован. 

Порядок обжалования судебного решения в отношении подсудимого, с 

которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, определен 

в ст. 317.8 УПК РФ, согласно которой, «если после назначения подсудимому 

наказания в соответствии с положениями настоящей главы будет обнаружено, 

что он умышленно сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от след-

ствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в 

порядке, установленном разд. XV УПК РФ». 

Приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может 

быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 

1 ст. 389.15 УПК РФ - несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, 

фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой 

инстанции. 

Исключение при обжаловании не вступивших в законную силу пригово-

ров обусловлено тем, что фактические обстоятельства уголовного дела в осо-

бом порядке судебного разбирательства, в отличие от производства в общем 

порядке, не исследуются.  

В ст. 317.8 УПК РФ возможность пересмотра приговора поставлена в за-

висимость от обнаружения того, что подсудимый умышленно сообщил ложные 

сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведе-

consultantplus://offline/ref=E48085F9A6EC15AA480E3BB5ED55DD51D5D6BC9926E623EFDF156E0AB4F8B3D016F27FC17E7DB660xDv5J
consultantplus://offline/ref=E48085F9A6EC15AA480E3BB5ED55DD51D5D6BC9926E623EFDF156E0AB4F8B3D016F27FC57Bx7vDJ
consultantplus://offline/ref=E48085F9A6EC15AA480E3BB5ED55DD51D5D6BC9926E623EFDF156E0AB4F8B3D016F27FC57Bx7vDJ
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ния. Однако в законе не раскрывается понятия «существенные сведения». 

Наряду с этим возникает вопрос о возможности обвиняемого (подозреваемого), 

исходя из своих пониманий и оценки, считать их существенными или несуще-

ственными для следствия и установления всех обстоятельств совершенных пре-

ступлений. Тем не менее, приговор может быть отменен. Решение данного во-

проса отдано на усмотрение суда. В том случае, если суд докажет умышлен-

ность соответствующих действий (бездействия) подсудимого, пересмотру 

должны подлежать и приговоры, постановленные в отношении других осуж-

денных, которых оговорило лицо, заключившее соглашение, и чьи показания 

явились весомым основанием для их обвинения или оправдания.  

Пересмотр судебного решения, вынесенного в отношении подсудимого, с 

которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, возможен 

ввиду новых обстоятельств, а также ввиду вновь открывшихся обстоятельств. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Каковы причины введения в УПК РФ особого порядка принятия судебного 

решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, его 

назначение и сущность? 

2. Дайте определение досудебного соглашения о сотрудничестве. 

3. Допустимо ли заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с несо-

вершеннолетним? 

4. Каковы особенности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве? 

5. Изложите порядок заявления ходатайства о заключении досудебного согла-

шения о сотрудничестве. 

6. Изложите роль следователя и прокурора при заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве. 

7. Кто и кода вправе ходатайствовать о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве? 

8. Каков порядок обжалования отказа в о заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве? 
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9. Назовите особенности производства предварительного расследования в слу-

чае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

10. Каков порядок применения и виды мер безопасности к лицу, заключившему 

досудебное соглашение о сотрудничестве? 

11. Каким нормативным актом, кроме УПК РФ, регулируется применение мер 

безопасности к лицу, заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве? 

12. Каковы полномочия прокурора по окончании расследования уголовного де-

ла в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве? 

13. Каковы основания применения и процессуальный порядок проведения су-

дебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в от-

ношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотруд-

ничестве? 

14. В чем заключаются особенности назначения наказания подсудимому, за-

ключившему досудебное соглашение о сотрудничестве? 

15. Изложите особенности порядка обжалования приговора, постановленного в 

отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о со-

трудничестве. 
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Глава 8. ПОЛНОМОЧИЯ СУДА В ИНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

8.1. Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся  

обстоятельств 

 

Сущность стадии возобновления производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств заключается в том, что это особая стадия уго-

ловного судопроизводства, предусматривающая основания и процедуры устра-

нения допущенных при рассмотрении уголовных дел судебных ошибок, кото-

рые не были или не могли быть выявлены ранее в силу определенных обстоя-

тельств. 

Конституционным правом человека и гражданина является право на су-

дебную защиту прав, свобод и законных интересов. Решения и действия (или 

бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в 

суд (ст. 46 Конституции РФ). Каждый осужденный имеет право на пересмотр 

как не вступившего, так и вступившего в законную силу судебного приговора в 

установленном законом порядке. Как указал Конституционный Суд Российской 

Федерации, правосудие по самой своей сути может признаваться таковым лишь 

при условии, что оно отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эф-

фективное восстановление в правах. Судебное решение не может быть призна-

но справедливым и правосудным, а судебная защита - полной и эффективной, 

если допущена судебная ошибка1. Вместе с тем полностью исключить допуще-

ние судебных ошибок в практике рассмотрения уголовных дел невозможно. 

Одной из причин ситуации, при которой, несмотря на рассмотрение уголовного 

дела и вынесение судебного решения в полном соответствии с законом, допус-

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 09.04.2002 № 28-О «По жалобе гражданина 

Ефимова Николая Петровича на нарушение его конституционных прав частью третьей ста-

тьи 386 и частью второй статьи 387 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР» // Вестник 

Конституционного Суда РФ, № 4, 2002. 
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кается судебная ошибка, является существование обстоятельств, о которых не 

было известно на момент вынесения судебного решения суду или иным участ-

никам производства по уголовному делу, или же такие обстоятельства появи-

лись после вынесения судебного решения. Обязанностью государства является 

признание, соблюдение и защита конституционного права граждан на судеб-

ную защиту, задачей - создание эффективных правовых механизмов устранения 

любых нарушений, в том числе допущенных его органами и должностными ли-

цами при осуществлении уголовного судопроизводства. В этих целях законода-

телем в УПК РФ включена глава 49, регламентирующая основания и процеду-

ры восстановления в правах человека вследствие допущенных при рассмотре-

нии уголовных дел судебных ошибок.  

По своему содержанию и предназначению возобновление уголовных дел, 

т.е. их новое рассмотрение, выступает в качестве механизма, дополняющего 

обычные способы обеспечения правосудности приговоров и, имея резервное 

значение, используется, когда неприменимы или исчерпаны все другие сред-

ства процессуально - правовой защиты1. 

Производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств соот-

ветствует требованиям международных стандартов, в частности Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (ст. 6; ст. 3 Протокола № 7) и Между-

народному пакту о гражданских и политических правах (п. 6 ст. 14), согласно 

которым если какое-либо лицо окончательным решением было осуждено за 

уголовное преступление и если вынесенный ему приговор был впоследствии 

отменен или ему было даровано помилование на том основании, что какое-либо 

новое или вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо доказывает наличие 

судебной ошибки, то это лицо, понесшее наказание в результате такого осуж-

дения, получает компенсацию согласно закону, если не будет доказано, что 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 09.04.2002 № 28-О «По жалобе гражданина 

Ефимова Николая Петровича на нарушение его конституционных прав частью третьей ста-

тьи 386 и частью второй статьи 387 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР» // Вестник 

Конституционного Суда РФ, № 4, 2002. 
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указанное неизвестное обстоятельство не было в свое время обнаружено ис-

ключительно или отчасти по его вине. 

Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшимся об-

стоятельств как особая стадия судопроизводства включает новое рассмотрение 

дела, необходимое вследствие допущенной судебной ошибки, которая не была 

или не могла быть выявлена ранее. 

Значение данной стадии заключается в обеспечении гарантий человека 

на судебную защиту, восстановление его в законных правах. Вместе с тем дан-

ная стадия всецело призвана обеспечить назначение уголовного судопроизвод-

ства, закрепленное в ст. 6 УПК РФ, а также повысить эффективность правосу-

дия и авторитет суда и государственной политики в области уголовного судо-

производства.  

Наличие новых или вновь открывшихся обстоятельств порождает такие 

правовые последствия, согласно которым вступившие в законную силу приго-

вор, определение и постановление суда могут быть отменены и производство 

по уголовному делу возобновлено. 

 Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду но-

вых или вновь открывшихся обстоятельств указаны в ст. 413 УПК РФ. Ими 

являются: 

1) вновь открывшиеся обстоятельства - обстоятельства, которые суще-

ствовали на момент вступления приговора или иного судебного решения в за-

конную силу, но не были известны суду; 

2) новые обстоятельства - обстоятельства, не известные суду на момент 

вынесения судебного решения, исключающие преступность и наказуемость де-

яния или подтверждающие наступление в период рассмотрения уголовного де-

ла судом или после вынесения судебного решения новых общественно опасных 

последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием 

для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления. 
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Вновь открывшимися обстоятельствами являются: 

1) установленные вступившим в законную силу приговором суда заведо-

мая ложность показаний потерпевшего или свидетеля, заключения эксперта, а 

равно подложность вещественных доказательств, протоколов следственных и 

судебных действий и иных документов или заведомая неправильность перево-

да, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного или не-

справедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного опре-

деления или постановления; 

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда пре-

ступные действия дознавателя, следователя или прокурора, повлекшие за собой 

постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, 

вынесение незаконного или необоснованного определения либо постановления; 

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда пре-

ступные действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного уголовно-

го дела. 

Вновь открывшиеся обстоятельства могут быть установлены приговором, 

определением или постановлением суда, постановлением следователя или до-

знавателя о прекращении уголовного дела за истечением срока давности, 

вследствие акта об амнистии или акта помилования, в связи со смертью обви-

няемого или недостижением лицом возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность. 

 Новыми обстоятельствами являются: 

1) признание Конституционным Судом Российской Федерации закона, 

примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конститу-

ции Российской Федерации; 

2) установленное Европейским Судом по правам человека нарушение по-

ложений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотре-

нии судом Российской Федерации уголовного дела, связанное с: 

- применением федерального закона, не соответствующего положениям 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод; 

consultantplus://offline/ref=61E5BD81F2BE4909758417381CB0F51EE3D3B57F67B2ECDFBD9927qEv5J
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- иными нарушениями положений Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод; 

3) наступление в период рассмотрения уголовного дела судом или после 

вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий ин-

криминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъяв-

ления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления; 

4) иные новые обстоятельства (установление невменяемости осужденного 

во время совершения общественно опасного деяния; наличие нового заключе-

ния экспертов, существенно отличающегося от ранее данного, лежащего в ос-

нове приговора и т. д.). 

Как и любая стадия уголовного производства, возобновление производ-

ства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств обусловлено 

определенными сроками (ст. 414 УПК РФ).  

Так, пересмотр обвинительного приговора ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств в пользу осужденного никакими сроками не ограни-

чен. Пересмотр судебных решений ввиду указанных обстоятельств допускается 

в отношении умершего осужденного в целях его реабилитации. 

Пересмотр таких судебных решений, как:  

 - оправдательного приговора,  

- определения, постановления о прекращении уголовного дела,  

- обвинительного приговора в связи с мягкостью наказания либо необхо-

димостью применения к осужденному уголовного закона о более тяжком пре-

ступлении  

допускается лишь в течение сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности, (соответственно: а) два года после совершения преступле-

ния небольшой тяжести; б) шесть лет после совершения преступления средней 

тяжести; в) десять лет после совершения тяжкого преступления; г) пятнадцать 

лет после совершения особо тяжкого преступления (ст. 78 УК РФ)), но не позд-

нее одного года со дня открытия вновь открывшихся обстоятельств. 
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 Днем открытия новых или вновь открывшихся обстоятельств считает-

ся: 

1) день вступления в законную силу приговора, определения, постановле-

ния суда в отношении лица, виновного в даче ложных показаний, представле-

нии ложных доказательств, неправильном переводе или преступных действиях, 

совершенных в ходе уголовного судопроизводства, в случаях, указанных в ч. 3 

ст. 413 УПК РФ; 

2) день вступления в силу решения Конституционного Суда Российской 

Федерации о несоответствии закона, примененного в данном уголовном деле, 

Конституции Российской Федерации (п. 1 ч. 4 ст. 413 УПК РФ); 

3) день вступления в силу решения Европейского Суда по правам челове-

ка о наличии нарушения положений Конвенции по защите прав человека и ос-

новных свобод - в случае, указанном в п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ; 

4) день подписания прокурором заключения о необходимости возобнов-

ления производства ввиду новых обстоятельств - в случаях, указанных в п. 2.1 и 

3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ. 

Порядок возбуждения производства изложен в ст. 415 УПК РФ. 

Право возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств по общему правилу принадлежит прокурору.  

Исключение составляют случаи: 

- признания Конституционным Судом Российской Федерации закона, 

примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конститу-

ции Российской Федерации; 

- установление Европейским Судом по правам человека нарушения по-

ложений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотре-

нии судом Российской Федерации уголовного дела. 

При таких обстоятельствах пересмотр приговора, определения или поста-

новления суда осуществляется Президиумом Верховного Суда Российской Фе-

дерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Феде-

рации не позднее одного месяца со дня поступления данного представления. По 
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результатам рассмотрения представления Президиум Верховного Суда Россий-

ской Федерации отменяет или изменяет судебные решения по уголовному делу 

в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федера-

ции или постановлением Европейского Суда по правам человека. Копии поста-

новления Президиума Верховного Суда Российской Федерации в течение 3 су-

ток направляются в Конституционный Суд Российской Федерации, лицу, в от-

ношении которого принято данное постановление, прокурору и Уполномочен-

ному Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека. 

Поводами для возбуждения производства ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств могут быть сообщения граждан, должностных лиц, 

а также данные, полученные в ходе предварительного расследования и судеб-

ного рассмотрения других уголовных дел. 

Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обсто-

ятельств может быть разделено на следующие этапы: 

1) возбуждение прокурором производства ввиду новых и вновь открыв-

шихся обстоятельств и проведение проверки или специального расследования в 

целях установления этих обстоятельств; 

2) разрешение судом вопроса о возобновлении (невозобновлении) произ-

водства по уголовному делу; 

 3) производство по уголовному делу после отмены судебных решений. 

Возбуждение прокурором производства ввиду новых и вновь открывших-

ся обстоятельств представляет собой принятие прокурором постановления о 

проверке обстоятельств, которые ставят под сомнение законность и обоснован-

ность ранее вынесенного судебного решения.  

В зависимости от повода возбуждения производства ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств возможно выполнение следующих действий: 

- если в сообщении имеется ссылка на наличие вновь открывшихся об-

стоятельств, указанных в п.п. 1 - 3 ч. 3 ст. 413 УПК РФ, то прокурор своим 

постановлением возбуждает производство ввиду вновь открывшихся обстоя-
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тельств, проводит соответствующую проверку, истребует копию приговора и 

справку суда о вступлении его в законную силу. 

- если в сообщении имеется ссылка на наличие новых обстоятельств, 

указанных в п.п. 2.1 и 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ, то прокурор выносит постановле-

ние о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств и направляет со-

ответствующие материалы руководителю следственного органа для производ-

ства расследования этих обстоятельств и решения вопроса об уголовном пре-

следовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства. 

При этом при расследовании новых обстоятельств могут производиться след-

ственные и иные процессуальные действия.  

После завершения проверки или расследования новых или вновь открыв-

шихся обстоятельств прокурор выполняет одно из следующих действий: 

1) направляет уголовное дело со своим заключением, а также с копией 

приговора и материалами проверки или расследования в суд для принятия ре-

шения; 

2) прекращает постановлением возбужденное им производство при отсут-

ствии оснований возобновления производства по уголовному делу. 

Разрешение судом вопроса о возобновлении (невозобновлении) производ-

ства по уголовному делу. 

В случае направления уголовного дела в суд заключение прокурора о 

возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств рассматривается судьей районного суда единолично 

в судебном заседании в порядке, установленном статьей 401.13 УПК РФ, опре-

деляющей сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным 

жалобе, представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

При этом подсудность уголовных дел, подлежащих пересмотру ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств, определена ст. 417 УПК РФ. С учетом 

внесенных в уголовно-процессуальный закон изменений, связанных с началом де-

ятельности апелляционных и кассационных судов, порядок пересмотра решений 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств претерпел изменения. Так, за-
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consultantplus://offline/ref=956B115266A8B1793C45607C6AAF97BC126B042C5325AD021BB9EE283F4946F3B9110BDA9E0D53D1l9hEN
consultantplus://offline/ref=956B115266A8B1793C45607C6AAF97BC126B042C5026AD021BB9EE283F4946F3B9110BDA9E0F5ED0l9h9N
consultantplus://offline/ref=418BE6DDD9B552F2B00FC1B4BC3C8FF95C60020E89E5D201804683BB8B77E16011A7B6908ER7E3M
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ключение прокурора о необходимости возобновления производства по уголов-

ному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств рассматривается 

в отношении: 

1) приговора и постановления мирового судьи, приговора, определения, 

постановления районного суда - районным судом; 

2) приговора, определения, постановления судебной коллегии по уголов-

ным делам верховного суда республики, краевого или областного суда, суда го-

рода федерального значения, суда автономной области и суда автономного 

округа - судебной коллегией по уголовным делам этого же суда; 

3) приговора, определения, постановления судебной коллегии по уголов-

ным делам апелляционного суда общей юрисдикции - судебной коллегией по 

уголовным делам апелляционного суда общей юрисдикции; 

4) определения судебной коллегии по уголовным делам кассационного 

суда общей юрисдикции - судебной коллегией по уголовным делам кассацион-

ного суда общей юрисдикции; 

5) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации или Судебной коллегии по делам военнослужащих 

Верховного Суда Российской Федерации, вынесенного в ходе производства по 

уголовному делу в качестве суда кассационной инстанции, - этими же судеб-

ными инстанциями, если судебные решения не были предметом рассмотрения 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации; 

6) приговора, определения, постановления гарнизонного военного суда - 

гарнизонным военным судом; 

7) приговора, определения, постановления окружного (флотского) воен-

ного суда - судебной коллегией по уголовным делам окружного (флотского) во-

енного суда; 

8) приговора, определения, постановления апелляционного военного суда 

- апелляционным военным судом; 

9) определения кассационного военного суда - кассационным военным 

судом; 
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10) постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации - 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации. 

Результатом рассмотрения судом заключения прокурора о возобновлении 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств может быть одно из следующих судебных решений: 

- об отмене приговора, определения или постановления суда и передаче 

уголовного дела для производства нового судебного разбирательства. В таком 

случае дальнейшее производство по уголовному делу после отмены судебных 

решений ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств будет происхо-

дить в общем порядке, предусмотренном для рассмотрения уголовных дел су-

дом первой инстанции; обжалование последующих судебных решений также 

осуществляется в общем порядке по правилам пересмотра судебных решений.  

- об отмене приговора, определения или постановления суда и всех по-

следующих судебных решений и о возвращении уголовного дела прокурору в 

случае выявления обстоятельств, указанных в ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ. 

В таком случае дальнейшее производство по уголовному делу после отмены су-

дебных решений будет осуществляться по правилам производства по уголов-

ным делам в досудебной и судебной частях уголовного процесса, т.е. включая 

предъявление обвинения, расследование, судебное рассмотрение уголовного де-

ла; 

- об отмене приговора, определения или постановления суда и о прекра-

щении уголовного дела; 

- об отклонении заключения прокурора. 

Таким образом, суды, рассматривающие заключение прокурора о необхо-

димости возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств, не вправе внести изменение в судебное ре-

шение, они правомочны его отменить. Правовым последствием такого решения 

будет новое судебное производство по рассмотрению уголовного дела по пра-

вилам рассмотрения в суде первой инстанции, либо производство, включающее 

досудебные стадии.  

consultantplus://offline/ref=418BE6DDD9B552F2B00FC1B4BC3C8FF95C60020E89E5D201804683BB8B77E16011A7B6988B76E430R2EDM
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Посредством возобновления производства по уголовному делу ввиду но-

вых или вновь открывшихся обстоятельств обеспечивается возможность устра-

нения допущенных в ходе уголовного судопроизводства нарушений тогда, ко-

гда предусмотренные законом способы кассационного и надзорного пересмотра 

решений по уголовным делам неприменимы. Механизм производства по уго-

ловному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств выступает в 

качестве дополнительного и весомого средства обеспечения правовой защиты. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Дайте уголовно-процессуальную характеристику стадии возобновления дел 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, изложите различия между 

указанными основаниями.  

2. Дайте определение новых обстоятельств в уголовном процессе 

3. Дайте определение вновь открывшихся обстоятельств в уголовном процессе. 

4. Каковы основания возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств? 

5. Какие сроки возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств установлены УПК РФ. 

6. Какой день считается днем открытия новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств? 

7. Изложите порядок возбуждения производства.  

8. Назовите поводы для возбуждения производства ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств. 

9. Изложите судебный порядок производства ввиду новых или вновь открыв-

шихся обстоятельств, и правовые последствия принятия судебных решений. 

10. Вправе ли суды, рассматривающие заключение прокурора о необхо-

димости возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств, внести изменение в судебное решение?  
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8.2. Производство по уголовным делам несовершеннолетних 

 

Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных лица-

ми, не достигшими 18-летнего возраста, представляет собой особое производ-

ство, в силу ряда факторов отличающееся от других предусмотренных УПК РФ 

производств. 

«Особое производство, – по мнению В.В. Вандышева, – это урегулиро-

ванная уголовно-процессуальным законом и базирующаяся на общих правилах 

(принципах и т.д.) уголовного судопроизводства специфическая форма право-

отношений и деятельности участников судопроизводства, обусловленных ха-

рактером и степенью тяжести преступлений, социально-правовым статусом ли-

бо социально-психологической и психической характеристикой лиц, подлежа-

щих уголовной ответственности»1. 

Объясняя причины неординарности данного вида судопроизводства, 

И.Я. Фойницкий писал: «Многие существенные особенности представляют де-

ла, в которых в качестве обвиняемых участвуют лица несовершеннолетние. 

Опыт показывает, что для таких лиц с недоразвившимся сознанием и нежной 

восприимчивостью, не окрепших характером и быстро увлекающихся приме-

ром, обыкновенное судебное производство сопряжено со многими опасностя-

ми»2. 

Именно возраст и обусловленные им социально-психологические осо-

бенности несовершеннолетних являются факторами, определяющими отне-

сение производства по уголовным делам в отношении лиц, не достигших 18-

летия, к особым видам уголовно процессуальных производств.  

Несовершеннолетним свойственны незрелость мышления, неустойчи-

вость психики, повышенные внушаемость и самовнушаемость, подражание 

сверстникам и зависимость от старших по возрасту лиц из ближайшего окру-

жения. Находясь в периоде психофизиологического созревания, они не обла-

                                                           
1 Вандышев В.В. Уголовный процесс: Курс лекций. СПб., 2004. С. 833. 
2 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. Спб., 1907. Т. 2. С. 514–515. 
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дают достаточным жизненным опытом и познаниями, в том числе знаниями в 

области уголовной ответственности, их поступки зачастую противоречивы, де-

монстративны. Восприятие ими мира обусловлено этими факторами. Именно 

поэтому несовершеннолетний представляет собой особый субъект уголовно-

процессуальных отношений, требующий больших нормативно закрепленных 

уголовно-процессуальных гарантий защиты его прав, свобод и законных инте-

ресов.  

По справедливому замечанию М.С. Строговича, «особенность субъекта 

преступления – возраст привлеченных к уголовной ответственности лиц – обу-

словливает применение при расследовании и судебном разбирательстве этих 

дел некоторых особых правил, которые, не меняя и не отменяя общих положе-

ний о порядке судопроизводства по уголовным делам, устанавливают дополни-

тельные процессуальные гарантии для привлеченных к уголовной ответствен-

ности лиц и определяют дополнительные вопросы, подлежащие выяснению и 

разрешению»1.  

Таким образом, производство по уголовным делам в отношении несо-

вершеннолетних представляет собой как совокупность общих правил возбуж-

дения, расследования и разрешения уголовных дел, так и специальных требова-

ний, содержащихся как в главе 50 УПК РФ, а также в ряде других статей уго-

ловно-процессуального законодательства, а также во взаимосвязи их с нормами 

уголовного закона.  

При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних су-

ды наряду с соблюдением уголовного и уголовно-процессуального законода-

тельства Российской Федерации правоприменитель обязан учитывать положе-

ния Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), Конвенции 

о правах ребенка (1989 г.), Минимальных стандартных правил Организации 

Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несо-

вершеннолетних (Пекинских правил, 1985 г.), Миланского плана действий и 

Руководящих принципов в области предупреждения преступности и уголовного 

                                                           
1 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: В 2 т. М., 1970. Т. 2. С. 474. 
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правосудия в контексте развития и нового международного экономического 

порядка (1985 г.), Руководящих принципов Организации Объединенных Наций 

для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядских 

руководящих принципов, 1990 г.). Также подлежат учету и другие официаль-

ные документы, например Рекомендации N Rec (2003) 20 Комитета Министров 

Совета Европы государствам-членам о новых подходах к преступности среди 

несовершеннолетних и о значении правосудия по делам несовершеннолетних1. 

Разработанные Генеральной Ассамблеей ООН Минимальные стандарт-

ные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовер-

шеннолетних (Пекинские правила), ориентируют правовые системы государств 

«в первую очередь на обеспечение благополучия несовершеннолетнего и обес-

печение того, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних право-

нарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями личности правона-

рушителя, так и с обстоятельствами правонарушения»2. 

В Правилах предусмотрена «необходимость разрешить применение дис-

креционных полномочий на всех основных уровнях отправления правосудия, с 

тем, чтобы принимающие решения лица могли действовать в зависимости от 

каждого конкретного случая; и необходимость предусмотреть меры контроля и 

противодействия для предотвращения случаев неправильного использования 

дискреционных полномочий и для защиты прав молодого правонарушителя». 

Кроме того, Минимальные стандартные правила подчеркивают важность со-

здания специализированных судов по уголовным делам о преступлениях, со-

вершенных несовершеннолетними; обеспечение конфиденциальности в про-

цессе расследования и судебного разбирательства во избежание причинения 

морального вреда несовершеннолетним из-за ненужной гласности или ущерба 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 02.04.2013) «О су-

дебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 4, 

апрель, 2011. 
2 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся от-

правления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (Приняты 

29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 

//СПС «КонсультантПлюс». 
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их репутации, обладание должностными лицами органов, осуществляющих 

уголовное судопроизводство по уголовным делам о преступлениях, совершен-

ных несовершеннолетними, соответствующей квалификацией.  

Таким образом, обособление производства по уголовным делам в отно-

шении несовершеннолетних в отдельную главу УПК РФ с регламентацией спе-

циальных требований к производимым процессуальным действиям и выноси-

мым решениям вызвано необходимостью реализации таких целей, как: 

- повышение гарантий обеспечения прав, свобод и законных интересов 

лиц, не достигших 18 лет; 

- обеспечение условий для тщательного исследования обстоятельств и 

причин совершения преступления, возможной их минимизации или устране-

ния; 

 – оказание эффективного воспитательно-профилактического воздействия 

на несовершеннолетних преступников; 

 - минимизация факторов, негативно воздействующих на психику несо-

вершеннолетних в процессе расследования и разрешения уголовного дела; 

- исключение воздействия на несовершеннолетнего взрослых соучастни-

ков в процессе производства по уголовному делу; 

- применение всех допустимых уголовно-процессуальных средств в целях 

ограждения несовершеннолетнего от назначения ему наказания в виде реально-

го лишения свободы. 

Особенности уголовного судопроизводства по уголовным делам в отно-

шении несовершеннолетних проявляются как на этапе предварительного рас-

следования, так и в ходе судебного разбирательства. 

Предмет доказывания при разрешении уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних. УПК РФ наряду с основным содержит дополнительный 

перечень специфических обстоятельств, подлежащих обязательному установ-

лению по каждому уголовному делу о преступлении, совершенном несовер-

шеннолетним. 
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Предметом доказывания по уголовным делам в отношении несовершен-

нолетних является совокупность явлений и фактов, установление которых 

необходимо для принятия объективного, законного и справедливого решения 

по уголовному делу, производство по которому ведется в отношении лица, не 

достигшего 18-летнего возраста. 

К явлениям и фактам, подлежащим установлению, закон относит: 

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления); 

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и моти-

вы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уго-

ловной ответственности и наказания; 

8) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 

9) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психиче-

ского развития и иные особенности его личности. В ходе расследования уго-

ловного дела должны быть собраны сведения о том, в каких условиях и с кем 

проживает несовершеннолетний; можно ли считать нормальными условия от-

дыха, учебы; какие отношения между членами семьи, в которой проживает 

несовершеннолетний; отношение родителей подростка или лиц, их заменяю-

щих, к его воспитанию; отношение несовершеннолетнего к учебе; наличие (от-

сутствие) и причины склонности к употреблению наркотических средств, 

спиртных напитков; с кем проводит свободное время подросток; 

10) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. Установ-

ление таких данных необходимо не только для определения мотивов соверше-

ния преступления несовершеннолетним, но и для решения вопроса о примене-

нии к несовершеннолетнему меры пресечения в виде отдачи под присмотр того 
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или иного лица, привлечении к ответственности взрослых лиц за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Кроме того, эти данные вли-

яют на назначение лица законным представителем. Недопустимо привлечение к 

участию в деле в качестве законных представителей лиц, которые совершили 

преступление совместно с несовершеннолетним подсудимым, а также лиц, в 

отношении которых несовершеннолетний совершил преступление. 

 11) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; 

 12) по уголовному делу о преступлении средней тяжести или тяжком 

преступлении - наличие или отсутствие у несовершеннолетнего заболевания, 

препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа, для рассмотрения судом вопроса 

о возможности освобождения несовершеннолетнего от наказания и направле-

нии его в указанное учреждение в соответствии ч. 2 ст. 92 УК РФ1. 

При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливается также, 

мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

путем проведения психолого-психиатрической экспертизы. 

Как видно из представленного перечня ряд обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, свидетельствует об особенностях предмета доказывания при 

разрешении уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. Одним из 

них является возраст. В соответствии со статьями 19, 20 УК РФ, пунктом 1 ча-

сти 1 статьи 421, статьей 73 УПК РФ установление возраста несовершеннолет-

него обязательно, поскольку его возраст входит в число обстоятельств, подле-

жащих доказыванию, является одним из условий его уголовной ответственно-

сти. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 259 «Об утверждении Правил медицин-

ского освидетельствования несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболе-

вания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа» // Российская газета, № 73, 04.04.2012. 

consultantplus://offline/ref=B6B5497B8A47FF7AE42A60F700CB53642857980461BDD2F673E09935DDFC8319EC71B6DCE7E55942H1E8M
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consultantplus://offline/ref=B6B5497B8A47FF7AE42A60F700CB53642856990960B4D2F673E09935DDFC8319EC71B6DCE7E7514DH1EAM
consultantplus://offline/ref=B6B5497B8A47FF7AE42A60F700CB53642856990960B4D2F673E09935DDFC8319EC71B6DCE7E7514DH1EAM
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Возраст несовершеннолетнего исчисляется с точностью до года, месяца и 

дня. С учетом требований, содержащихся в ст. 128 УПК РФ, лицо должно счи-

таться достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 

по истечении суток, на которые приходится день рождения, т.е. с ноля часов 

следующих суток. Определение возраста со слов несовершеннолетнего недопу-

стимо. Поэтому установление возраста должно происходить на основании сви-

детельства о рождении или общегражданского паспорта. При установлении 

возраста судебно-медицинской экспертизой, назначенной по правилам п. 5 ст. 

196 УПК РФ, днем рождения лица считается последний день того года, кото-

рый назван экспертами, а при определении возраста минимальным и макси-

мальным числом лет следует исходить из предлагаемого экспертами мини-

мального возраста такого лица1.  

Одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних, является виновность лица в совершении 

преступления, форма его вины и мотивы (п. 2. ч. 1 ст. 73 УПК РФ), т.е. при-

частность к совершению преступления личности, достигшей возраста привле-

чения к уголовной ответственности и обладающей для этого зрелыми интеллек-

туальными, волевыми и эмоциональными качествами. Части 1 и 3 статьи 20 УК 

РФ в ч. 1 и определяет возрастной порог виновной ответственности. В целях 

установления виновности несовершеннолетнего обвиняемого (подсудимого) 

устанавливаются такие качества, как интеллект, воля и эмоции, выявляется сте-

пень его социализации. 

В числе обстоятельств, подлежащих установлению, названы «иные осо-

бенности личности» несовершеннолетнего. К ним можно отнести такие осо-

бенности психики, как способность к абстрактному мышлению, возможность 

самостоятельной организации деятельности, социальный характер интересов и 

ценностей, ограниченность запаса общих сведений и знаний, примитивность 

                                                           
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 02.04.2013) 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уго-

ловной ответственности и наказания несовершеннолетних // Бюллетень Верховного Суда 

РФ, № 4, апрель, 2011.  
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интересов, несформированность морально-этических норм поведения, асоци-

альность установок и др.1 

Подробная регламентация предмета доказывания по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних является существенной гарантией всесторон-

него и полного исследования обстоятельств совершенного преступления и об-

стоятельств, характеризующих личность обвиняемого с тем, чтобы в случае 

подтверждения виновности несовершеннолетнего, можно было бы дифферен-

цированно подойти к возложению на него ответственности за совершенное 

противоправное деяние. 

Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершен-

нолетних. 

Производство предварительного расследования и судебного разбиратель-

ства в отношении несовершеннолетних производится в соответствии с общими 

правилами уголовного судопроизводства, но с учетом императивных требова-

ний, изложенных в гл. 50 УПК РФ. 

Особенности порядка производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних следующие. 

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в со-

вершении преступления вместе со взрослыми лицами, как правило, выделяется 

в отдельное производство, чем достигается быстрота и эффективность рассле-

дования, уменьшается опасность вредного влияния взрослых участников пре-

ступления на несовершеннолетнего, обеспечивается строгое соблюдение про-

цессуальных гарантий несовершеннолетнего и контроля за их соблюдением.  

Заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть приме-

нено к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому в случае, если 

он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления. В исключительных случаях, когда его личность не установлена, 

им нарушена ранее избранная мера пресечения либо он скрывался от органов 

                                                           
1 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Фе-

дерации / Под ред. В.М. Лебедева, В.П. Божьева. С. 874. 
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предварительного расследования или от суда, достигший 16-летнего возраста 

несовершеннолетний может быть задержан в связи с совершением преступле-

ния средней тяжести. При этом согласно части 2 статьи 108 УПК РФ мера пре-

сечения в виде заключения под стражу не может быть применена в отношении 

не достигшего 16 лет лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления средней тяжести впервые. 

 При решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолет-

нему подозреваемому, обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться воз-

можность отдачи его под присмотр. О задержании, заключении под стражу или 

продлении срока содержания под стражей несовершеннолетнего подозреваемо-

го, обвиняемого незамедлительно извещаются его законные представители. 

Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не находяще-

гося под стражей, к следователю, дознавателю или в суд производится через его 

законных представителей, а если несовершеннолетний содержится в специали-

зированном учреждении для несовершеннолетних - через администрацию этого 

учреждения. 

Продолжительность следственных действий имеет существенные ограни-

чения и зависит от возраста несовершеннолетнего. Их производство в ночное 

время допускается в исключительных случаях, не терпящих отлагательства. 

При этом в случае неявки без уважительных причин по вызову лица, осуществ-

ляющего досудебное производство по уголовному делу, несовершеннолетние в 

возрасте до четырнадцати лет приводу не подлежат1. 

При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний 

с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего 

возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие 

педагога или психолога обязательно. При производстве указанных следствен-

ных действий с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста шестна-

                                                           
1 Приказ Генпрокуратуры России от 14.11.2017 № 774 «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судо-

производства» // Законность, № 1, 2018. 

consultantplus://offline/ref=E076F15305CCB6B4DC9E95C0F73B9F8D362644D888B4487CB9F223D2613FE8D424E5A47A620145E782D585DBBD55B05E5ABB8679AF7C5361X6o5N
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дцати лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя. 

Указанные следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпев-

шего или свидетеля в возрасте до семи лет не могут продолжаться без перерыва 

более 30 минут, а в общей сложности - более одного часа, в возрасте от семи до 

четырнадцати лет - более одного часа, а в общей сложности - более двух часов, 

в возрасте старше четырнадцати лет - более двух часов, а в общей сложности - 

более четырех часов в день. При производстве указанных следственных дей-

ствий вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля. 

 Следователь вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолет-

него его законного представителя и (или) представителя, если это противоречит 

интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В этом случае 

следователь обеспечивает участие в допросе другого законного представителя 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

 При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний 

с участием несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет ли-

бо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или 

отстающего в психическом развитии, по уголовным делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога 

обязательно (ст. 191 УПК РФ). 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-

мого допускаются к участию в уголовном деле на основании постановления 

следователя, дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего в 

качестве подозреваемого или обвиняемого. При допуске к участию в уголовном 

деле им разъясняются процессуальные права.  

Следователь, дознаватель вправе по окончании предварительного рассле-

дования вынести постановление о непредъявлении несовершеннолетнему об-

виняемому для ознакомления тех материалов уголовного дела, которые могут 

оказать на него отрицательное воздействие. Ознакомление с этими материала-
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ми законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого является обя-

зательным. 

В ходе предварительного расследования уголовное преследование в от-

ношении несовершеннолетнего, совершившего преступление небольшой или 

средней тяжести, может быть прекращено с применением принудительной ме-

ры воспитательного воздействия (ст. 427 УПК РФ).  

При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних пра-

во на защиту, закрепленное в ст. 16 УПК РФ в качестве принципа уголовного 

судопроизводства, должно обеспечиваться на всех стадиях уголовного процесса 

в отношении не только подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, но и в от-

ношении осужденных несовершеннолетних. Начальный момент, с которого за-

щитник допускается к участию в уголовном деле в отношении несовершенно-

летнего, установлен частью 3 статьи 49 УПК РФ. В соответствии с пунктом 2 

части 1 статьи 51 УПК РФ участие защитника при осуществлении уголовного 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних является обязательным. 

Если защитник не приглашен в порядке, установленном частью 1 статьи 50 

УПК РФ, его участие обеспечивает суд. 

 В судебное заседание вызываются законные представители несовершен-

нолетнего подсудимого, которые вправе: заявлять ходатайства и отводы; давать 

показания; представлять доказательства; участвовать в прениях сторон; прино-

сить жалобы на действия (бездействие) и решения суда; участвовать в заседа-

нии судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

 По определению или постановлению суда законный представитель мо-

жет быть отстранен от участия в судебном разбирательстве, если есть основа-

ния полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего 

подсудимого. В этом случае допускается другой законный представитель несо-

вершеннолетнего подсудимого. 

Неявка своевременно извещенного законного представителя несовершен-

нолетнего подсудимого не приостанавливает рассмотрения уголовного дела, 

если суд не найдет его участие необходимым. 

consultantplus://offline/ref=C8F2C5048240B9D5205DDAAF50DABECE835525ACDB47892A8B8F3B298D8D7D2D27D2DF2AA16192F89A1650CC63198390C010C78AE7A4FA3Dw9g6P
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consultantplus://offline/ref=C8F2C5048240B9D5205DDAAF50DABECE835525ACDB47892A8B8F3B298D8D7D2D27D2DF2AA16197FD991650CC63198390C010C78AE7A4FA3Dw9g6P


598 

Суд вправе принять решение об удалении несовершеннолетнего подсу-

димого из зала судебного заседания на время исследования обстоятельств, ко-

торые могут оказать на него отрицательное воздействие. После возвращения 

несовершеннолетнего подсудимого в зал судебного заседания председатель-

ствующий сообщает ему в необходимых объеме и форме содержание судебного 

разбирательства, происшедшего в его отсутствие, и представляет несовершен-

нолетнему подсудимому возможность задать вопросы лицам, допрошенным в 

его отсутствие. 

 При постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего под-

судимого суд наряду с вопросами, указанными в УПК РФ, обязан решить во-

прос о возможности освобождения несовершеннолетнего подсудимого от нака-

зания в случаях, предусмотренных ст. 92 УК РФ, либо условного осуждения, 

либо назначения ему наказания, не связанного с лишением свободы. 

Суд вправе: 

 прекратить уголовное дело в отношении несовершеннолетнего и 

применить к нему принудительную меру воспитательного воздействия (уголов-

ное дело о преступлении небольшой или средней тяжести); 

 постановить обвинительный приговор и освободить несовершенно-

летнего подсудимого от наказания, применив к нему принудительную меру 

воспитательного воздействия (уголовное дело о преступлении небольшой или 

средней тяжести); 

 постановить обвинительный приговор и освободить несовершенно-

летнего осужденного от наказания, направив его в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа на срок до наступления совершен-

нолетия, но не более трех лет (уголовное дело о преступлении средней тяжести 

или тяжком). 

Так, если при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой 

или средней тяжести будет установлено, что несовершеннолетний, совершив-

ший это преступление, может быть исправлен без применения уголовного нака-

зания, то суд прекращает уголовное дело в отношении такого несовершенно-

consultantplus://offline/ref=D4D405EC0DC480BF9CA3A1AACF611739C4F4E14F00CEC96575D15827BDA7222E0C8C0D0CBBEC6C38LALCO
consultantplus://offline/ref=D4D405EC0DC480BF9CA3A1AACF611739C4F4E14F00CEC96575D15827BDA7222E0C8C0D0CBBEC6B3BLALFO
consultantplus://offline/ref=3DFA3EB6E442B4CCA7ED5F749AA8B639942A48557152682C2AB8FD264983451FED0F9B80F2uAO7O
consultantplus://offline/ref=3DFA3EB6E442B4CCA7ED5F749AA8B639942A48557152682C2AB8FD264983451FED0F9B80F2uAO6O
consultantplus://offline/ref=3DFA3EB6E442B4CCA7ED5F749AA8B639942A48557152682C2AB8FD264983451FED0F9B80F2uAO7O
consultantplus://offline/ref=3DFA3EB6E442B4CCA7ED5F749AA8B639942A48557152682C2AB8FD264983451FED0F9B80F2uAO6O
consultantplus://offline/ref=3DFA3EB6E442B4CCA7ED5F749AA8B639942A48557152682C2AB8FD264983451FED0F9B80F2uAO6O
consultantplus://offline/ref=3DFA3EB6E442B4CCA7ED5F749AA8B639942A48557152682C2AB8FD264983451FED0F9B80F2uAO7O
consultantplus://offline/ref=3DFA3EB6E442B4CCA7ED5F749AA8B639942A48557152682C2AB8FD264983451FED0F9B80F2uAO6O


599 

летнего и применяет к нему следующие принудительные меры воспитательного 

воздействия: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специа-

лизированного государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия. Срок применения принуди-

тельных мер воспитательного воздействия в виде передачи под надзор родите-

лей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного ор-

гана, и ограничения досуга и установления особых требований к поведению 

несовершеннолетнего устанавливается продолжительностью от одного месяца 

до двух лет при совершении преступления небольшой тяжести и от шести ме-

сяцев до трех лет - при совершении преступления средней тяжести. Ограниче-

ние досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолет-

него могут предусматривать запрет посещения определенных мест, использо-

вания определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением меха-

ническим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома после 

определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения спе-

циализированного государственного органа. Несовершеннолетнему может быть 

предъявлено также требование возвратиться в образовательную организацию 

либо трудоустроиться с помощью специализированного государственного ор-

гана.  

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принуди-

тельной меры воспитательного воздействия эта мера по представлению специа-

лизированного государственного органа отменяется и материалы направляются 

в суд для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности. 
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Несовершеннолетний, совершивший преступление средней тяжести или 

тяжкое, за исключением преступлений, указанных в части пятой ст. 92 УК РФ, 

может быть освобожден от наказания и помещен в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа на срок до наступления совершен-

нолетия, но не более трех лет. 

Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего лица в специ-

альном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа допускается при 

наличии таких обстоятельств, как: 

- если судом будет признано, что несовершеннолетний не нуждается бо-

лее в применении данной меры;  

- либо если у него выявлено заболевание, препятствующее его содержа-

нию и обучению в указанном учреждении. 

В случае отказа суда в прекращении пребывания несовершеннолетнего 

осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого ти-

па повторное представление либо ходатайство может быть подано в суд не ра-

нее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения решения суда об отказе 

в прекращении пребывания несовершеннолетнего осужденного в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.  

Продление установленного судом срока пребывания несовершеннолетне-

го осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 

типа, но не свыше трех лет, допускается в случае, если: 

- судом будет признано, что несовершеннолетний осужденный нуждается 

в дальнейшем применении к нему данной меры. Мотивированное представле-

ние о продлении срока пребывания несовершеннолетнего осужденного в спе-

циальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, согласованное с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахожде-

ния указанного учреждения, направляется в суд администрацией учреждения не 

позднее чем за один месяц до истечения срока пребывания несовершеннолетне-

го осужденного в указанном учреждении. 
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- если есть необходимость завершения освоения несовершеннолетним 

осужденным соответствующих образовательных программ или получения про-

фессионального обучения. Продление срока пребывания его в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа допускается только по хо-

датайству несовершеннолетнего осужденного. 

Необходимо обратить внимание, что в силу ч. 5 ст. 92 УК РФ несовер-

шеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные частями первой и 

второй статьи 111, частью второй статьи 117, частью третьей статьи 122, ча-

стью первой статьи 126, частью третьей статьи 127, частью второй статьи 131, 

частью второй статьи 132, частью четвертой статьи 158, частью второй статьи 

161, частями первой и второй статьи 162, частью второй статьи 163, частью 

первой статьи 205.1, статьей 205.2, частью второй статьи 205.4, частью первой 

статьи 206, частью второй статьи 208, частью второй статьи 210, частью первой 

статьи 211, частями второй и третьей статьи 223, частями первой и второй ста-

тьи 226, частью первой статьи 228.1, частями первой и второй статьи 229, ста-

тьей 360 УК РФ, освобождению от наказания с применением мер воспитатель-

ного воздействия не подлежат. 

Суд вправе назначить наказание несовершеннолетним как связанное, так 

и не связанное с лишением свободы. 

 Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) ограничение свободы; 

е) лишение свободы на определенный срок. 

Суд вправе назначить несовершеннолетнему наказание без реального его 

отбывания, постановив считать назначенное наказание условным (по правилам 

ст. 73 УК РФ).  
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Правила индивидуализации наказания предусматривают недопустимость 

назначения наказания в виде лишения свободы тем несовершеннолетним, кото-

рые впервые совершили преступление небольшой или средней тяжести в воз-

расте до 16 лет, а также остальным несовершеннолетним, совершившим пре-

ступления небольшой тяжести впервые (часть 6 статьи 88 УК РФ). 

УПК РФ содержит комплекс специальных нормативных предписаний, ре-

гламентирующих особенности уголовного процесса по уголовным делам несо-

вершеннолетних, в числе которых предмет доказывания, применение мер пре-

сечения, проведение отдельных процессуальных и следственных действий, 

окончание предварительного следствия, разбирательство дел в суде и итоговое 

судебное решение. Правосудие в отношении несовершеннолетних правонару-

шителей должно быть направлено на то, чтобы применяемые к ним меры воз-

действия обеспечивали максимально индивидуальный подход к исследованию 

обстоятельств совершенного деяния и были соизмеримы как с особенностями 

их личности, так и с обстоятельствами совершенного деяния, способствовали 

предупреждению экстремистских противозаконных действий и преступлений 

среди несовершеннолетних, обеспечивали их ресоциализацию, а также защиту 

законных интересов потерпевших1. 

Установленные законом особые правила производства по уголовным де-

лам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, обусловлены как 

психо-возрастными особенностями подростков, так и приоритетным направле-

нием воспитательного воздействия на них, и предусматривают дополнительные 

гарантии обеспечения их прав и законных интересов.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Проанализируйте особенности производства по делам несовершеннолетних. 

Дайте правовую характеристику предмета доказывания при разрешении 

уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних» // Российская газета, № 29, 11.02.2011. 

consultantplus://offline/ref=F6487E08B1F49E6A62F97A46675306C2E8E8AF1116163A20AF484D1551027C0EBD9B656D9E8B78250580FAE45F0A0105B74B0C78ED532F4D61l8P
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2. Нормы каких международный документов необходимо учитывать в ходе 

производства в отношении несовершеннолетних лиц? 

3. Какими целями обусловлено обособление производства по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних в отдельную главу УПК РФ?  

4. Каковы правила установления возраста несовершеннолетнего? 

5. Проанализируйте понятие «иные особенности личности» несовершеннолет-

него. 

6. Проанализируйте особенности порядка производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

7. Каковы особенности производства следственных действий с участием несо-

вершеннолетних? 

8. Какие решения могут быть приняты в ходе предварительного расследования 

в отношении несовершеннолетнего, совершившего преступление небольшой 

или средней тяжести? 

9. Каковы полномочия суда в части разрешения по существу уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего? 

10. На какой срок могут быть назначены принудительные меры воспитательно-

го воздействия? 

11. На какой срок несовершеннолетний, совершивший преступление средней 

тяжести или тяжкое, может быть помещен в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа? 

12. Назовите и охарактеризуйте виды наказаний, назначаемые несовершенно-

летним. 

 

8.3. Производство по применению принудительных мер медицинского 

 характера 

 

Институт принудительных мер медицинского характера представляет со-

бой совокупность норм, регламентирующих деятельность уполномоченных ор-

ганов и лиц по применению уголовно-правовых мер в отношении лиц, страда-
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ющих психическими расстройствами, совершивших общественно опасные дея-

ния, по основаниям и в порядке, установленным УК РФ И УПК РФ.  

Принудительные меры медицинского характера не являются мерами уго-

ловного наказания. Это меры государственного принуждения, связанные с 

ограничением свободы лица и назначаемые только судом в судебном заседании 

посредством установленной законом процедуры. 

Регламентация производства о применении принудительных мер меди-

цинского характера основана на нормах Конституции Российской Федерации, 

нормах уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного за-

конодательства. Вместе с тем, в ходе производства по применению принуди-

тельных мер медицинского характера правоприменитель руководствуется по-

ложениями Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1, Закона Российской Федерации от 2 июля 

1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании», Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», Федерального за-

кона от 7 мая 2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиатрических боль-

ниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением», а 

также иных нормативных правовых актов, в том числе Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском 

освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбы-

вания наказания в связи с болезнью»1. 

Наряду с названными правовыми актами при производстве о применении 

принудительных мер медицинского характера учитываются положения между-

народных актов, практика Европейского Суда по правам человека. В частности, 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на 

первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с пра-

вонарушителями 30 августа 1955 г.) предусматривают положение о том, что 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике применения 

судами принудительных мер медицинского характера» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 

7, июль, 2011. 

consultantplus://offline/ref=6D6DE9A8D8C69AA04D00E815523B38A258D56E7F854F7C40930025PA58J
consultantplus://offline/ref=6D6DE9A8D8C69AA04D00E815523B38A25BD86F7D871D2B42C2552BAD454D5D935C551D63166E8F9CP650J
consultantplus://offline/ref=6D6DE9A8D8C69AA04D00E815523B38A25BD86D7D891D2B42C2552BAD45P45DJ
consultantplus://offline/ref=6D6DE9A8D8C69AA04D00E815523B38A252DA6C7D8D127648CA0C27AFP452J
consultantplus://offline/ref=6D6DE9A8D8C69AA04D00E815523B38A252DA6C7D8D127648CA0C27AFP452J
consultantplus://offline/ref=6D6DE9A8D8C69AA04D00E815523B38A25BDE6D738B1A2B42C2552BAD45P45DJ
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лиц, сочтенных душевнобольными, не следует подвергать тюремному заключе-

нию, поэтому необходимо принимать меры для их скорейшего перевода в заве-

дения для душевнобольных (правило 82 (1)). Принципы защиты психически 

больных лиц и улучшения психиатрической помощи (утверждены Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1991 г. 46/119) предусматривают, 

что в отношении лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния, 

если предполагается или установлено, что они страдают психическим заболе-

ванием, общие принципы защиты подлежат применению в полном объеме с та-

кими минимальными, необходимыми в данных обстоятельствах изменениями и 

исключениями, которые не будут наносить ущерб их правам (принцип 20). 

При решении вопросов, связанных с изменением, продлением или пре-

кращением применения принудительных мер медицинского характера в отно-

шении лиц, переданных Российской Федерации в соответствии с Конвенцией о 

передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения при-

нудительного лечения (28 марта 1997 г.), принимают во внимание положения 

указанной Конвенции1. 

Основания для производства о применении принудительных мер ме-

дицинского характера. Производство о применении принудительных мер ме-

дицинского характера осуществляется: 

 в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом 

деяние в состоянии невменяемости;  

 в отношении лица, у которого после совершения преступления 

наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение 

наказания или его исполнение; 

  психическое расстройство лица связано с опасностью для него или 

других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда. 

Если лицо совершило преступление в состоянии вменяемости, однако по 

медицинским показаниям нуждается в лечении психических расстройств, не 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике применения 

судами принудительных мер медицинского характера» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 

7, июль, 2011. 
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исключающих вменяемости, то в таких случаях суд наряду с наказанием может 

назначить принудительную меру медицинского характера в виде принудитель-

ного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. 

Цели применения принудительных мер медицинского характера за-

ключаются: 

- в излечении или улучшении психического состояния указанных лиц; 

- в предупреждении совершения ими новых предусмотренных уголовным 

законом общественно опасных деяний. 

Таким образом, двуединая цель применения принудительных мер меди-

цинского характера обусловлена медицинским и правоохранительным аспек-

том.  

Принудительные меры медицинского характера осуществляются в меди-

цинских организациях государственной системы здравоохранения, оказываю-

щих психиатрическую помощь. 

К лицу могут быть применены следующие виды принудительных мер 

медицинского характера (ст. 433 УПК РФ): 

 принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа; 

 принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного ти-

па; 

 принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного ти-

па с интенсивным наблюдением. 

Вопрос о применении принудительных мер медицинского характера 

находится в исключительной компетенции суда. Для разрешения вопроса о 

необходимости применения меры медицинского характера необходимо рассле-

довать не преступление, а общественно опасное деяние. Производство состоит 

из досудебной и судебной части, каждая из которых обладает рядом особенно-

стей, отличающих данный вид от других производств в уголовном процессе.  
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К особенностям досудебного производства относятся следующие: 

 обязательное производство предварительного следствия (ч. 1 ст. 434 

УПК РФ); 

 предоставление лицу, к которому применяются принудительные 

меры медицинского характера, права лично осуществлять принадлежащие ему 

процессуальные права, если его психическое состояние позволяет их осуществ-

лять; 

 обязательное участие в деле защитника с момента вынесения по-

становления о назначении в отношении лица судебно-психиатрической экспер-

тизы, если защитник ранее не участвовал в данном уголовном деле (п. 3 ч. 1 ст. 

51, ст. 438 УПК РФ). Если на момент возбуждения уголовного дела в отноше-

нии конкретного лица известно, что лицо, страдает психическим заболеванием, 

следователь обязан обеспечить участие защитника с момента возбуждения уго-

ловного дела. Если данные сведения стали известны позднее, но до задержания 

лица по подозрению в совершении преступления или предъявления обвинения, 

защитник, независимо от волеизъявления лица, должен участвовать в деле с 

момента задержания или предъявления лицу обвинения; 

 участие в деле законного представителя лица, в отношении которого 

ведется производство о применении принудительной меры медицинского харак-

тера, на основании постановления следователя либо суда (ст. 437 УПК РФ). Им 

может быть близкий родственник. В силу п. 4 ст. 5 УПК РФ ими могут быть су-

пруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. При отсутствии законным близкого 

родственника представителем может быть признан орган опеки и попечитель-

ства. Законному представителю разъясняются права, предусмотренные ч. 2 ст. 

437 УПК РФ, о чем составляется протокол; 

 наличие дополнительных обстоятельств, подлежащих доказыванию 

по уголовному делу (ст. 434 УПК РФ) При производстве предварительного 

следствия подлежит доказыванию следующее: 

1) время, место, способ и другие обстоятельства совершенного деяния; 
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2) совершено ли деяние, запрещенное уголовным законом, данным ли-

цом. Выяснение этого вопроса крайне важно, поскольку к лицу, страдающему 

психическими отклонениями, может быть применена принудительная мера ме-

дицинского характера только в том случае, если лицо совершило общественно 

опасное деяние, запрещенное уголовным законом. К лицу, совершившему дея-

ние, запрещенное нормами не уголовного, а иного закона, принудительные ме-

ры медицинского характера не могут быть применены; 

3) характер и размер вреда, причиненного деянием, с тем, чтобы защитить 

интересы пострадавшего, связанные с возмещением материального ущерба; 

4) наличие у данного лица психических расстройств в прошлом, степень и 

характер психического заболевания в момент совершения деяния, запрещенно-

го уголовным законом, или во время производства по уголовному делу. Полу-

ченные данные важны для экспертов, проводящих судебно-психиатрические 

исследования, следователя, ставящего вопрос о применении к лицу принуди-

тельных мер медицинского характера, и суда, принимающего решение об осво-

бождении от уголовной ответственности или наказания, о виде применяемой 

принудительной меры медицинского характера, о возвращении уголовного дела 

прокурору в соответствии со статьей 237 УПК РФ; 

5) связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него или 

других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда; 

 возможность выделения уголовного дела в отдельное производство 

в отношении невменяемого или лица, чье психическое расстройство наступило 

после содеянного (ст. 436 УПК РФ); 

 возможность помещения подозреваемого или обвиняемого на 

время производства расследования в медицинскую организацию, оказываю-

щую психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 108, 203, 435 

УПК РФ); 

 возможность окончания предварительного расследования: 

1) постановлением о прекращении уголовного дела: 

- по основаниям, указанным в ст. 24, 27 УПК РФ;  

consultantplus://offline/ref=408634124C5DC262C61D53640C037FB94FDDB455F5C9E1C666D8C25946430A215F7F75C74875369647w7H
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- в случаях, когда характер совершенного деяния и психическое рас-

стройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо опас-

ностью причинения им иного существенного вреда (ч. 1 ст. 439 УПК РФ);  

2) постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения 

принудительных мер медицинского характера, с изложением:  

 - обстоятельств, установленных по данному уголовному делу; 

- оснований для применения принудительной меры медицинского харак-

тера; 

- доводов защитника и других лиц, оспаривающих основание для приме-

нения принудительной меры медицинского характера, если они были высказа-

ны. 

Судебное производство по рассмотрению вопроса о применении при-

нудительных мер медицинского характера также обладает рядом особенно-

стей. В их числе такие, как: 

 обязательность судебного рассмотрения вопроса о применении прину-

дительных мер медицинского характера при соблюдении определенной процес-

суальной процедуры; 

 подсудность уголовного дела о применении принудительных мер 

медицинского характера тому суду, к подсудности которого относится уго-

ловное дело о преступлении, которое вменяется лицу (ст. 440 УПК РФ); 

 обязательный состав участников судебного заседания. Роль проку-

рора в суде имеет определенные отличия: прокурор участвует в суде не как 

государственный обвинитель, а как представитель органа, осуществляющего 

надзор за законностью. Участие защитника в суд также имеет отличия: защит-

ник не защищает от обвинения, а способствует охране прав и законных интере-

сов недееспособного лица. Законный представитель вправе участвовать в су-

дебном разбирательстве уголовного дела. Лицу, в отношении которого ведется 

производство о применении принудительной меры медицинского характера, 

должно быть предоставлено право лично осуществлять принадлежащие ему и 

предусмотренные статьями 46 и 47 УПК РФ процессуальные права, если его 

consultantplus://offline/ref=408634124C5DC262C61D53640C037FB94FDDB455F5C9E1C666D8C25946430A215F7F75C74875379C47w2H
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consultantplus://offline/ref=3C576779B359284FF9AA84184536FEFE6009AB850FF3A49E3BF5964BC1C2B43CD17EC5E3EA1FDACB73F3172098CD8363A76FB6F519CAAF16W0K1K
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психическое состояние позволяет ему осуществлять такие права. Необеспече-

ние судом лицу, в отношении которого ведется или велось производство о при-

менении принудительной меры медицинского характера, права лично участво-

вать в судебном заседании, если его психическое состояние позволяло ему 

участвовать в судебном заседании и осуществлять свои процессуальные права, 

является нарушением требований части 1 статьи 437 и части 1 статьи 441 УПК 

РФ, влекущим отмену состоявшегося судебного решения1; 

 начало судебного следствия изложением прокурором доводов о 

необходимости применения к лицу, которое признано невменяемым или у ко-

торого наступило психическое расстройство, принудительных мер медицинско-

го характера (ч. 2 ст. 441 УПК РФ); 

 наличие специальных вопросов, разрешаемых судом  

(ст. 442 УПК РФ), в том числе: 

1) имело ли место деяние, запрещенное уголовным законом; 

2) совершило ли деяние лицо, в отношении которого рассматривается 

данное уголовное дело; 

3) совершено ли деяние лицом в состоянии невменяемости; 

4) наступило ли у данного лица после совершения преступления психиче-

ское расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его ис-

полнение; 

5) представляет ли психическое расстройство лица опасность для него 

или других лиц либо возможно ли причинение данным лицом иного суще-

ственного вреда; 

6) подлежит ли применению принудительная мера медицинского харак-

тера и какая именно; 

 вынесение судом по результатам рассмотрения дела одного из 

следующих постановлений:  

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике применения 

судами принудительных мер медицинского характера» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 

7, июль, 2011. 
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- постановления об освобождении этого лица от уголовной ответствен-

ности или от наказания и о применении к нему принудительных мер медицин-

ского характера (ст. 443 УПК РФ). Указанные лица в случае их выздоровления 

могут подлежать уголовной ответственности и наказанию, если не истекли сро-

ки давности, предусмотренные статьями 78 и 83 УК РФ; 

- постановления о прекращении уголовного дела и об отказе в примене-

нии принудительных мер медицинского характера, если лицо не представляет 

опасности по своему психическому состоянию либо им совершено деяние не-

большой тяжести. Одновременно суд решает вопрос об отмене меры пресече-

ния; 

- постановления о прекращении уголовного дела независимо от наличия и 

характера заболевания лица при наличии оснований, предусмотренных статья-

ми 24 - 28 УПК РФ; 

- постановления о возвращении уголовного дела прокурору в соответ-

ствии со ст. 237 УПК РФ, в случае признания того, что психическое расстрой-

ство лица, в отношении которого рассматривается уголовное дело, не установ-

лено или что заболевание лица, совершившего преступление, не является пре-

пятствием для применения к нему уголовного наказания;  

 особый круг лиц, имеющих право обжаловать постановление суда 

(ст. 444 УПК РФ):  

- потерпевший, его представитель,  

- лицо, в отношении которого велось или ведется производство о приме-

нении принудительной меры медицинского характера, его защитник, законный 

представитель или близкий родственник; 

- прокурор;  

 судебный порядок прекращения, изменения, продления на следую-

щие 6 месяцев применения принудительных мер медицинского характера (ст. 

445 УПК РФ). При назначении принудительных мер медицинского характера 

суд не уполномочен устанавливать сроки принудительного лечения. Каждый 

человек индивидуален. Поэтому предрешать сроки выздоровления лица суд не 
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только не вправе, но и не может. Лечение проводится до выздоровления лица, 

страдающего психическим расстройством, либо изменения его состояния здо-

ровья, когда лицо перестает представлять общественную опасность. Вместе с 

тем негуманно назначать такие меры пожизненно. Поэтому через каждые 6 ме-

сяцев проводится освидетельствование психически больного лица для решения 

вопроса о прекращении принудительного лечения либо изменении лечения. По 

подтвержденному медицинским заключением ходатайству администрации ме-

дицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационар-

ных условиях, а также по ходатайству лица, к которому применена принуди-

тельная мера медицинского характера, его защитника или законного представи-

теля суд рассматривает вопрос о прекращении, об изменении или о продлении 

принудительной меры медицинского характера. Указанные вопросы рассмат-

риваются судом, вынесшим постановление о ее применении, или судом по ме-

сту применения этой меры, с обязательным участием в судебном разбиратель-

стве защитника и прокурора. Если медицинское заключение вызывает сомне-

ние, то суд по ходатайству лиц, участвующих в судебном заседании, или по 

собственной инициативе может назначить судебную экспертизу, истребовать 

дополнительные документы, а также допросить лицо, в отношении которого 

решается вопрос о прекращении, об изменении или о продлении применения 

принудительной меры медицинского характера, если это возможно по его пси-

хическому состоянию. Лицу, в отношении которого решается вопрос о прекра-

щении, об изменении или о продлении применения к нему принудительной ме-

ры медицинского характера, должно быть предоставлено право лично участво-

вать в судебном заседании, если его психическое состояние позволяет ему 

участвовать в судебном заседании. Суд прекращает или изменяет применение 

принудительной меры медицинского характера в случае такого психического 

состояния лица, при котором отпадает необходимость в применении ранее 

назначенной меры либо возникает необходимость в назначении иной принуди-

тельной меры медицинского характера. Наряду со сказанным суд вправе про-

длить принудительное лечение при наличии для этого оснований. О прекраще-
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нии, об изменении или о продлении, а равно об отказе в прекращении, измене-

нии или продлении применения принудительной меры медицинского характера 

суд в совещательной комнате выносит постановление и оглашает его в судеб-

ном заседании. Данное постановление суда может быть обжаловано в апелля-

ционном, кассационном или надзорном порядке; 

 возможность возобновления дела в отношении лица, к которому 

применялись принудительные меры медицинского характера, (в связи с 

психическим расстройством, наступившим после совершения преступления) и 

которое признано выздоровевшим (ст. 446 УПК РФ). Суд выносит постановле-

ние о прекращении применения к лицу принудительной меры медицинского 

характера и направлении уголовного дела руководителю следственного органа 

или начальнику органа дознания для производства предварительного рас-

следования в общем порядке, если лицо, у которого после совершения преступ-

ления наступило психическое расстройство и к которому была применена при-

нудительная мера медицинского характера, признано выздоровевшим на осно-

вании медицинского заключения (ст. 446 УПК РФ);  

 обязательность зачета времени, проведенного в психиатрическом 

стационаре, в срок отбывания наказания в соответствии со статьей 103 УК РФ. 

В случае излечения лица, у которого психическое расстройство наступило по-

сле совершения преступления, при назначении наказания или возобновлении 

его исполнения время, в течение которого к лицу применялось принудительное 

лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, засчитывается в срок наказания из расчета один день 

пребывания в медицинской организации, оказывающей психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях, за один день лишения свободы. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Дайте общую правовую характеристику института принудительных мер ме-

дицинского характера. 

consultantplus://offline/ref=EDD09401FF394F2D2AAE36F11D578D7E22FE1696242E1AE0C8EC8E0C8B7E8495934247FCCB467043T5iDL
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2. В соответствии с какими международными документами урегулированы 

производство о применении принудительных мер медицинского характера? 

3. Каковы цели применения принудительных мер медицинского характера? 

4. Каковы основания для производства о применении принудительных мер ме-

дицинского характера? 

5. Какие виды принудительных мер медицинского характера могут быть при-

менены к лицу? 

6. Охарактеризуйте особенности досудебного производства о применении при-

нудительных мер медицинского характера. 

7. Охарактеризуйте особенности судебного производства о применении прину-

дительных мер медицинского характера. 

8. Уполномочен ли суд при назначении принудительных мер медицинского ха-

рактера устанавливать сроки принудительного лечения? 

 

8.4. Особенности производства по уголовным делам в отношении  

отдельных категорий лиц 

 

Производство по уголовным делам в отношении отдельных категории 

лиц представляет собой урегулированный законодательством процессуальный 

порядок действий и принятия решений уполномоченными должностными ли-

цами и органами, осуществляющими уголовное преследование и судебное раз-

бирательство уголовных дел в отношении установленных законом категорий 

лиц, обладающих особым статусом или наделенных особыми должностными 

полномочиями.  

Целью применения к лицам указанного особого порядка производства по 

уголовным делам является обеспечение гражданам, обладающим определен-

ным статусом или наделенным должностными полномочиями, дополнительных 

гарантий соблюдения их прав, свобод и законных интересов посредством 

предъявления особых требований к порядку возбуждения уголовных дел, за-

держания, применения мер пресечения и производства следственных действий. 
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Особенностями производства в отношении отдельных категорий лиц 

являются: наличие установленного уголовно-процессуальным законом перечня 

категорий лиц, к которым применяется данный вид судопроизводства, допол-

нительные требования к порядку возбуждения уголовных дел, задержания, 

привлечения в качестве обвиняемого, производства следственных действий, 

применения мер пресечения. 

Лица, в отношении которых применяется особый порядок производ-

ства по уголовным делам: 

 член Совета Федерации и депутат Государственной Думы, депутат за-

конодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, депутат, член выборного органа местного самоуправ-

ления, выборного должностного лица органа местного самоуправления; 

  судья Конституционного Суда Российской Федерации, судья феде-

рального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, миро-

вой судья и судья конституционного (уставного) суда субъекта Российской Фе-

дерации, присяжный или арбитражный заседатель в период осуществления им 

правосудия; 

  Председатель Счетной палаты Российской Федерации, его заместитель  

и аудитор Счетной палаты Российской Федерации; 

  Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; 

  Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих  

полномочий, а также кандидат в Президенты Российской Федерации; 

  прокурор; 

  Председатель Следственного комитета Российской Федерации; 

  руководитель следственного органа; 

  следователь; 

  адвокат; 

  член избирательной комиссии, комиссии референдума с правом 

решающего голоса; 

  зарегистрированный кандидат в депутаты Государственной Думы, 
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зарегистрированный кандидат в депутаты законодательного (представи-

тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Порядок возбуждения уголовного дела, а также порядок привлечения в 

качестве обвиняемого указанных выше лиц обладают определенными особен-

ностями, указанными в ст. 448 УПК РФ, в силу которых соответствующие ре-

шения принимаются: 

1) в отношении члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы - Председателем Следственного комитета Российской Федерации с со-

гласия соответственно Совета Федерации или Государственной Думы, полу-

ченного на основании представления Генерального прокурора Российской Фе-

дерации; 

2) в отношении Генерального прокурора Российской Федерации - Пред-

седателем Следственного комитета Российской Федерации на основании за-

ключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда Российской Фе-

дерации, принятого по представлению Президента Российской Федерации, о 

наличии в действиях Генерального прокурора Российской Федерации призна-

ков преступления; 

3) в отношении Председателя Следственного комитета Российской Феде-

рации - исполняющим обязанности Председателя Следственного комитета Рос-

сийской Федерации на основании заключения коллегии, состоящей из трех су-

дей Верховного Суда Российской Федерации, принятого по представлению 

Президента Российской Федерации, о наличии в действиях Председателя След-

ственного комитета Российской Федерации признаков преступления; 

4) в отношении судьи Конституционного Суда Российской Федерации - 

Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия 

Конституционного Суда Российской Федерации; 

5) в отношении судьи Верховного Суда Российской Федерации, кассаци-

онного суда общей юрисдикции, апелляционного суда общей юрисдикции, вер-

ховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федераль-

ного значения, суда автономной области и суда автономного округа, федераль-
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ного арбитражного суда, военного суда, районного суда, мирового судьи - 

Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия 

Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации; 

6) в отношении судьи конституционного (уставного) суда субъекта Рос-

сийской Федерации - Председателем Следственного комитета Российской Фе-

дерации с согласия соответствующей квалификационной коллегии судей; 

7) в отношении Председателя Счетной палаты Российской Федерации, 

его заместителя и аудиторов Счетной палаты Российской Федерации - Предсе-

дателем Следственного комитета Российской Федерации; 

8) в отношении Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-

дерации - Председателем Следственного комитета Российской Федерации; 

9) в отношении Президента Российской Федерации, прекратившего ис-

полнение своих полномочий, а также кандидата в Президенты Российской Фе-

дерации - Председателем Следственного комитета Российской Федерации; 

10) в отношении депутата законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации - руководителем след-

ственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту 

Российской Федерации; 

11) в отношении прокурора района, города, приравненных к ним проку-

роров, руководителя и следователя следственного органа по району, городу, а 

также адвоката - руководителем следственного органа Следственного комитета 

Российской Федерации по субъекту Российской Федерации; в отношении вы-

шестоящих прокуроров, руководителей и следователей вышестоящих след-

ственных органов - Председателем Следственного комитета Российской Феде-

рации или его заместителем; 

12) в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправ-

ления, выборного должностного лица органа местного самоуправления - руко-

водителем следственного органа Следственного комитета Российской Федера-

ции по субъекту Российской Федерации; 
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13) в отношении члена избирательной комиссии, комиссии референдума с 

правом решающего голоса - руководителем следственного органа Следственно-

го комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации, а в от-

ношении члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 

правом решающего голоса, председателя избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации - Председателем Следственного комитета Российской 

Федерации; 

14) в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты Государ-

ственной Думы - с согласия Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации; 

15) в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты законода-

тельного (представительного) органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации - с согласия руководителя следственного органа Следственно-

го комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации. 

 Представление Президента Российской Федерации о наличии в действи-

ях Генерального прокурора Российской Федерации или Председателя След-

ственного комитета Российской Федерации признаков преступления рассмат-

ривается в закрытом судебном заседании в десятидневный срок после поступ-

ления в суд соответствующего представления с участием Генерального проку-

рора Российской Федерации или Председателя Следственного комитета Рос-

сийской Федерации и (или) их адвокатов на основании представленных в суд 

материалов. По результатам рассмотрения представления Президента Россий-

ской Федерации суд дает заключение о наличии или об отсутствии в действиях 

лица признаков преступления. 

 При рассмотрении вопроса о даче согласия на возбуждение уголовного 

дела в отношении члена Совета Федерации или депутата Государственной Ду-

мы либо на привлечение его в качестве обвиняемого, если уголовное дело воз-

буждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержа-

щего признаки преступления, Совет Федерации или Государственная Дума со-

ответственно, установив, что производство указанных процессуальных дей-
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ствий обусловлено высказанным им мнением или выраженной им позицией при 

голосовании в Совете Федерации или Государственной Думе соответственно 

или связано с другими его законными действиями, соответствующими статусу 

члена Совета Федерации и статусу депутата Государственной Думы, отказыва-

ет в даче согласия на лишение данного лица неприкосновенности1. Такой отказ 

является обстоятельством, исключающим производство по уголовному делу в 

отношении данного члена Совета Федерации или депутата Государственной 

Думы Российской Федерации. 

 Решение Конституционного Суда Российской Федерации, а также соот-

ветствующей квалификационной коллегии судей о даче либо об отказе в даче 

согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи или привлечение 

его в качестве обвиняемого должно быть мотивированным. Это решение при-

нимается в срок не позднее 10 суток со дня поступления в суд представления 

Председателя Следственного комитета Российской Федерации. 

В случае возбуждения уголовного дела в отношении Президента Россий-

ской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, Председатель 

Следственного комитета Российской Федерации в течение 3 суток направляет в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации пред-

ставление о лишении указанного лица неприкосновенности. В случае принятия 

Государственной Думой решения о даче согласия на лишение неприкосновен-

ности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, указанное решение вместе с представлением Председателя След-

ственного комитета Российской Федерации в течение 3 суток направляется в 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Решение 

Совета Федерации о лишении неприкосновенности Президента Российской Фе-

дерации, прекратившего исполнение своих полномочий, принимается в срок не 

позднее 3 месяцев со дня вынесения соответствующего постановления Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, о чем в те-

                                                           
1 Постановление ГД ФС РФ от 22.01.1998 № 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации» (ред. от 22.11.2013) // Собрание законо-

дательства РФ, 16.02.1998, № 7. Ст. 801. 
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чение 3 суток извещается Председатель Следственного комитета Российской 

Федерации. Решение Государственной Думы об отказе в даче согласия на ли-

шение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего 

исполнение своих полномочий, либо решение Совета Федерации об отказе в 

лишении неприкосновенности указанного лица влечет за собой прекращение 

уголовного преследования в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 27 

УПК РФ. 

 Не допускается возбуждение в отношении судьи уголовного дела по при-

знакам преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ, в случае, если соответ-

ствующий судебный акт, вынесенный этим судьей или с его участием, вступил 

в законную силу и не отменен в установленном процессуальным законом по-

рядке как неправосудный.  

Особенности задержания (ст. 449 УПК РФ) заключаются в том, что за 

исключением случаев задержания на месте преступления, задержанные по по-

дозрению в совершении преступления в порядке, установленном ст. 91 УПК 

РФ, должны быть освобождены немедленно после установления их личности. 

Данное правило распространяется на следующих лиц: 

- член Совета Федерации,  

- депутат Государственной Думы,  

- судья федерального суда, мировой судья,  

- прокурор,  

- Председатель Счетной палаты Российской Федерации, его заместитель и 

аудитор Счетной палаты Российской Федерации,  

-Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации,  

- Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих 

полномочий.  

Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных 

следственных действий (ст. 450 УПК РФ). 

 После возбуждения уголовного дела либо привлечения лица в качестве 

обвиняемого следственные и иные процессуальные действия в отношении та-
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кого лица производятся в общем порядке с изъятиями, установленными ст. 449 

и 450 УПК РФ. 

Судебное решение об избрании в отношении судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации, судей иных судов в качестве меры пресечения за-

ключения под стражу исполняется с согласия соответственно Конституционно-

го Суда Российской Федерации или квалификационной коллегии судей. 

Судебное решение об избрании в отношении члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы, Президента Российской Федерации, прекра-

тившего исполнение своих полномочий, Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации в качестве меры пресечения заключения под стражу 

или о производстве обыска исполняется с согласия соответственно Совета Фе-

дерации или Государственной Думы. 

Мотивированное решение Конституционного Суда Российской Федера-

ции, квалификационной коллегии судей о даче согласия на избрание в отноше-

нии судьи в качестве меры пресечения заключения под стражу или о производ-

стве обыска принимается в срок не позднее 5 суток со дня поступления пред-

ставления Председателя Следственного комитета Российской Федерации и со-

ответствующего судебного решения1. 

Продление срока содержания под стражей указанных лиц осуществляется 

в общем порядке и не требует повторной процедуры получения согласия ква-

лификационных коллегий судей, на что прямо указано в Определении Консти-

туционного Суда РФ от 7 февраля 2008 г. № 157-О-О. Так, Конституционный 

Суд РФ отметил, что неприкосновенность судьи, провозглашенная Конститу-

цией Российской Федерации в качестве одного из важнейших принципов осу-

ществления судебной власти (статья 122, часть 1), является средством защиты 

не частных, а публично-правовых интересов и имеет целью обеспечение основ 

конституционного строя, связанных с разделением властей, самостоятельно-

стью и независимостью судебной власти (статьи 10 и 120 Конституции Россий-

                                                           
1 Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // Российская 

газета, № 170, 29.07.1992. 
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ской Федерации). Особый статус судей не влечет освобождения судьи от ответ-

ственности; при наличии достаточных оснований и с соблюдением установлен-

ных в федеральном законодательстве процедур судья за допущенные им нару-

шения законов может быть привлечен как к уголовной, так и к иной ответ-

ственности. 

Наделение квалификационных коллегий судей полномочием давать со-

гласие на возбуждение в отношении судьи уголовного дела не выходит за рам-

ки необходимых и достаточных гарантий судейской неприкосновенности: ква-

лификационные коллегии судей являются органами судейского сообщества, 

обеспечивающими реализацию законодательства о статусе судей, и потому их 

решению придается значение обязательного условия, без которого невозможна 

сама постановка вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении судьи. 

Данный вывод был подтвержден Конституционным Судом Российской Феде-

рации в Определении от 16 декабря 2004 года № 394-О. 

Что касается повторного рассмотрения квалификационной коллегией су-

дей в отношении одного и того же лица вопроса о возбуждении уголовного де-

ла или о привлечении его в качестве обвиняемого в порядке статьи 448 УПК 

Российской Федерации, то оно возможно лишь в том случае, когда в ходе рас-

следования уголовного дела происходит изменение квалификации деяния, ко-

торое может повлечь ухудшение положения этого лица. Аналогичный характер 

имеет и мотивированное решение квалификационной коллегии судей об избра-

нии в отношении судьи меры пресечения в виде заключения под стражу, по-

скольку в данном случае усложненный по сравнению с обычным порядок воз-

буждения уголовного дела выступает лишь в качестве начального элемента 

процедурного механизма осуществления уголовного преследования в отноше-

нии судей и способа обеспечения их неприкосновенности. Последующее уча-

стие в решении вопроса о продлении срока содержания судьи под стражей 

означало бы не что иное, как проверку квалификационной коллегией судей его 
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законности и обоснованности, вмешательство в независимую судебную дея-

тельность и подмену суда общей юрисдикции1. 

Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения за-

ключения под стражу может быть возбуждено следователем или дознавателем в 

отношении зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы, 

кандидата в Президенты Российской Федерации с согласия Председателя След-

ственного комитета Российской Федерации, а в отношении зарегистрированно-

го кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации - с согласия руководителя 

следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъ-

екту Российской Федерации. 

Следственные и иные процессуальные действия, осуществляемые в соот-

ветствии с УПК РФ не иначе как на основании судебного решения, в отноше-

нии лица, указанного в части первой статьи 447 УПК РФ, если уголовное дело в 

отношении его не было возбуждено или такое лицо не было привлечено в каче-

стве обвиняемого, производятся с согласия суда, указанного в части первой 

статьи 448 УПК РФ2. Соответственно, необходимо наличие двух условий: лицо, 

в отношении которого установлен особый порядок уголовного судопроизвод-

ства, по данному уголовному делу не обладает статусом подозреваемого или 

обвиняемого и есть необходимость осуществить в отношении такого лица след-

ственные действия, производство которых может быть в силу ч. 2 ст. 29 УПК 

РФ только при наличии санкции суда. Так, следственные действия в отношении 

Генерального прокурора РФ, председателя Следственного комитета РФ могут 

производиться по решению коллегии, состоящей из трех судей Верховного Су-

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 7 февраля 2008 г. № 157-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Букреева Владимира Викторовича на нару-

шение его конституционных прав положениями статей 109 и 450 УПК Российской Федера-

ции и статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» // 

СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19 «О практике рассмотре-

ния судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением 

конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 

7, июль, 2017. 
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да РФ; в отношении судьи Конституционного Суда РФ - по решению Консти-

туционного Суда РФ.  

Особые правила установлены для производства обыска, осмотра и выем-

ки в отношении адвоката (ст. 450.1 УПК РФ). 

Указанные следственные действия могут производиться только: 

- после возбуждения в отношении адвоката уголовного дела или привле-

чения его в качестве обвиняемого; 

- на основании постановления судьи о разрешении производства обыска, 

осмотра и (или) выемки;  

- в присутствии обеспечивающего неприкосновенность предметов и све-

дений, составляющих адвокатскую тайну, члена совета адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации, на территории которого производятся указан-

ные следственные действия, или иного представителя, уполномоченного прези-

дентом этой адвокатской палаты. 

В ходе обыска, осмотра и (или) выемки в жилых и служебных помещени-

ях, используемых для осуществления адвокатской деятельности, запрещается 

изъятие всего производства адвоката по делам его доверителей, а также фото-

графирование, киносъемка, видеозапись и иная фиксация материалов указанно-

го производства. 

 Производство указанных следственных действий до возбуждения в от-

ношении адвоката уголовного дела или привлечения его в качестве обвиняемо-

го, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по фак-

ту совершения деяния, содержащего признаки преступления, и вынесения судь-

ей постановления о разрешении производства следственного действия осмотр 

жилых и служебных помещений, используемых для осуществления адвокат-

ской деятельности, может быть произведен только в случае, если в указанных 

помещениях обнаружены признаки совершения преступления. В таком случае 

осмотр места происшествия без участия члена совета адвокатской палаты субъ-

екта Российской Федерации, на территории которого производится осмотр, или 
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иного представителя, уполномоченного президентом этой адвокатской палаты, 

допускается только при невозможности обеспечения его участия. 

Направление уголовного дела в суд для разрешения по существу (ст. 451 

УПК РФ). 

После окончания предварительного расследования уголовное дело в от-

ношении лица, относящегося в силу закона к особой категории, направляется в 

суд, которому оно подсудно в соответствии с правилами о подсудности. Рас-

смотрение в суде уголовных дел в отношении особой категории лиц осуществ-

ляется в общем порядке без изъятий, вне зависимости от статуса и должностно-

го положения такого лица.  

Особенности касаются только таких субъектов, как судьи Конституцион-

ного Суда РФ, судьи федеральных судов общей юрисдикции и федеральных 

арбитражных судов, мировые судьи и судьи конституционных (уставных) судов 

РФ, а именно - допускается изменение подсудности уголовного дела: уголов-

ные дела в отношении указанных лиц могут быть подсудны суду субъекта РФ 

или окружному (флотскому) военному суду, в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 31 

УПК, если указанными лицами будет заявлено об этом соответствующее хода-

тайство, и лишь до начала судебного разбирательства. 

Таким образом, производство по уголовным делам в отношении отдель-

ной категории лиц обладает рядом существенных особенностей, обусловлен-

ных спецификой субъектов, их профессиональным статусом.  

 Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц, в силу гл. 52 УПК РФ, проявляются в части возбуждения уго-

ловного дела в отношении лица определенной категории, а равно привлечения 

его в качестве обвиняемого; применения мер процессуального принуждения и 

пресечения по уголовному делу в виде задержания, заключения под стражу; 

производства ряда следственных действий; а также подследственности и под-

судности уголовных дел.  
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Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Проанализируйте особенности производства по уголовному делу в отноше-

нии отдельных категорий лиц. 

2. Каковы цели обособления правил производства в отношении отдельных ка-

тегорий лиц в уголовном процессе? 

3. Раскройте суть понятия «отдельная категория лиц». Назовите лиц, в отноше-

нии которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. 

4. Изложите порядок возбуждения уголовного дела и порядок привлечения в 

качестве обвиняемого лиц, относимых УПК РФ к особой категории. 

5. Изложите особенности задержания отдельных категорий лиц. 

6. Проанализируйте особенности избрания меры пресечения и производства от-

дельных следственных действий в отношении лиц отдельных категории. 

7. Каковы особенности подследственности и подсудности уголовных дел в от-

ношении лиц отдельных категорий? 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО КУРСУ  

«ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В СУДЕ  

ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ» 

 

1.  Дайте определение подсудности и раскройте ее значение в уголовном 

процессе. 

2. Назовите виды подсудности. 

3. Перечислите дела, подсудны военным судам. 

4. Раскройте порядок передачи дела по подсудности. 

5. Изложите порядок подготовки к судебному заседанию. 

6. Раскройте значение стадии подготовки к судебному заседанию. 

7. Изложите структуру стадии подготовки к судебному заседанию. 

8. Перечислите полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

9. Назовите основания проведения предварительного слушания. 

10.  Изложите порядок проведения предварительного слушания. 

11.  Перечислите вопросы, подлежащие разрешению в стадии назначения су-

дебного заседания 

12.  Назовите решения принимаемые судьей по итогам предварительного 

слушания и перечислите их основания. 

13.  Назовите требования к постановлению о назначении судебного заседа-

ния. 

14.  Раскройте сущность, значение и задачи стадии судебного разбиратель-

ства 

15.  Дайте понятие и значение общих условий судебного разбирательства.  

16.  Дайте понятие непосредственности, устности, гласности судебного раз-

бирательства. 

17.  Раскройте сущность неизменности состава суда. 

18.  Назовите основанных участников судебного разбирательства. и послед-

ствия их неявки в суд. 
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19. Назовите последствия неявки в суд участников судебного разбиратель-

ства. 

20.  Изложите пределы и регламент судебного заседания.  

21.  Назовите структуру судебного разбирательства. 

22.  Перечислите случаи когда по закону допустимо оглашение показаний 

подсудимого в суде. 

23.  Назовите случаи и порядок возобновления судебного следствия. 

24.  Раскройте процессуальный порядок производства подготовительной ча-

сти судебного разбирательства. 

25.  Назовите последствия отказа прокурора и потерпевшего от обвинения в 

суде. 

26. Раскройте процессуальный порядок производства судебных прений и ре-

плик. 

27.  Раскройте понятие и сущность института постановления приговора.  

28.  Перечислите виды приговоров.  

29.  Назовите структуру приговора.  

30.  Раскройте требования к постановлению приговора. Законность, обосно-

ванность, мотивированность и справедливость приговора. 

31.  Перечислите вопросы, разрешаемые судьей при постановлении пригово-

ра. Гражданский иск при постановлении приговора.  

32.  Назовите особенности провозглашения приговора. 

33. Каков порядок и сроки обращения приговора, определения и постановле-

ния к исполнению? 

34.  Кем разрешается ходатайство о предоставлении свидания с осужден-

ным? 

35.  Как определяется подсудность вопросов, связанных с исполнением при-

говора? 

36. Какие суды разрешают вопросы, связанные с исполнением приговора? 
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37.  Определите понятие «производство у мирового судьи». Раскройте значе-

ние института мировых судей, роль и место в системе современных су-

дов.  

38.  Дайте понятие, изложите значение и содержание принципов уголовного 

процесса, особенности их реализации при производстве у мировых судей.  

39.  Охарактеризуйте права и обязанности участников уголовного процесса со 

стороны защиты при производстве у мировых судей.  

40.  Охарактеризуйте права и обязанности участников уголовного процесса со 

стороны обвинения при производстве у мировых судей.  

41.  Определите подсудность уголовных дел мировому судье. Раскройте пра-

вила изменения подсудности уголовного дела в случае временного отсут-

ствия мирового судьи.  

42.  Назовите порядок возбуждения уголовного дела мировым судьей. 

43.  Дайте уголовно-процессуальную характеристику общего порядка подго-

товки к судебному заседанию у мирового судьи.  

44.  Проанализируйте полномочия мирового судьи при рассмотрении уго-

ловного дела в общем порядке. 

45.  Проанализируйте полномочия мирового судьи при рассмотрении уго-

ловного дела особом порядке.  

46.  Охарактеризуйте полномочия мирового судьи, права сторон при рассмот-

рении уголовного дела частного обвинения.  

47.  Раскройте порядок и правовые последствия примирения сторон при про-

изводстве по уголовным делам у мирового судьи. Определите роль проку-

рора при примирении сторон.  

48.  Раскройте правовые последствия неявки в судебное заседание частного 

обвинителя.  

49.  Раскройте порядок подачи встречного заявления частного обвинения, по-

рядок соединения заявлений о совершении преступлений частного обви-

нения в одно судебное производство. 
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50.  Назовите субъектов поддержания обвинения при производстве по уго-

ловным делам у мирового судьи.  

51.  Назовите и раскройте основания прекращения уголовного дела мировым 

судьей. 

52.  Охарактеризуйте правила допроса и права частного обвинителя и подсу-

димого при объединении первоначального и встречного заявлений. 

53.  Назовите виды и дайте уголовно-процессуальную характеристику реше-

ний, принимаемых мировым судьей по итогам рассмотрения уголовного 

дела частного обвинения. 

54.  Охарактеризуйте порядок постановления приговора мировым судьей. 

Назовите и раскройте процессуальные требования к содержанию приго-

вора.  

55.  Дайте сравнительную характеристику правового статуса мирового судьи 

и судьи федерального суда общей юрисдикции.  

56.  Раскройте сущность и значение суда с участием присяжных заседателей?  

57.  Назовите процессуальный порядок формирования коллегии присяжных 

заседателей. 

58.  Назовите состав суда присяжных в судах общей юрисдикции?  

59.  Назовите особенности разграничения компетенции председательствую-

щего судьи и присяжных заседателей?  

60.  Раскройте основные особенности производства в суде присяжных. 

61.  Назовите основания и порядок проведения предварительного слушания 

по уголовным делам, рассматриваемым с участием присяжных заседате-

лей.  

62.  Назовите особенности исследования доказательств в суде присяжных. 

63.  Назовите ограничения, касающиеся оценки доказательств по делу в су-

дебных речах обвинителей и защитников.  

64.  Раскройте правила вынесения вердикта коллегией присяжных заседате-

лей.  

65.  Назовите виды и содержание вердикта присяжных заседателей.  
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66.  Назовите особенности постановления приговора, постановленного на ос-

новании вердикта присяжных заседателей.  

67.  Назовите особенности прекращения уголовного дела в суде присяжных. 

68.  Назовите основания роспуска коллегии присяжных заседателей.  

69.  Дайте уголовно-процессуальную характеристику особого порядка судеб-

ного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. 

70.  Раскройте сущность и значение особого порядка судебного разбиратель-

ства.  

71.  Назовите основания применения особого порядка принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

72.  Раскройте порядок заявления ходатайств об особом порядке производ-

ства по уголовному делу и их разрешения.  

73.  Изложите порядок проведения судебного заседания и постановления 

приговора при особом порядке.  

74.  Раскройте сущность заключения досудебного соглашения о сотрудниче-

стве. 

75.  Назовите предмет исследования в судебном заседании по уголовному 

делу, рассматриваемому в порядке гл. 40.1 УПК РФ. 

76.  Изложите порядок и особенности проведения судебного заседания и вы-

несения судебного решения в отношении подсудимого, с которым заклю-

чено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

77.  Изложите особенности назначения наказания подсудимому, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

78. Раскройте суть понятия «отдельная категория лиц». Назовите лиц, в от-

ношении которых применяется особый порядок производства по уголов-

ным делам. 

79.  Каковы особенности подследственности и подсудности уголовных дел в 

отношении лиц отдельных категорий? 
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80. В соответствии с какими международными документами урегулировано 

производство о применении принудительных мер медицинского характе-

ра? 

81. Охарактеризуйте особенности судебного производства о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

82.  Уполномочен ли суд при назначении принудительных мер медицинского 

характера устанавливать сроки принудительного лечения? 

83. Изложите правовую характеристику предмета доказывания при 

разрешении уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. 

84. Нормы каких международный документов необходимо учитывать в ходе 

производства в отношении несовершеннолетних лиц? 

85. Проанализируйте особенности порядка производства по уголовным де-

лам в отношении несовершеннолетних. 

86. Каковы полномочия суда в части разрешения по существу уголовного де-

ла в отношении несовершеннолетнего? 

87.  На какой срок могут быть назначены принудительные меры воспита-

тельного воздействия? 

88.  На какой срок несовершеннолетний, совершивший преступление сред-

ней тяжести или тяжкое, может быть помещен в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа? 

89.  Назовите и охарактеризуйте виды наказаний, назначаемые несовершен-

нолетним. 

90. Дайте уголовно-процессуальную характеристику стадии возобновления 

дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, изложите разли-

чия между указанными основаниями.  

91.  Дайте определение новых обстоятельств в уголовном процессе. 

92.  Дайте определение вновь открывшихся обстоятельств в уголовном про-

цессе. 

93.  Каковы основания возобновления производства по уголовному делу вви-

ду новых или вновь открывшихся обстоятельств? 
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94.  Какие сроки возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся об-

стоятельств установлены УПК РФ. 

95.  Какой день считается днем открытия новых или вновь открывшихся об-

стоятельств? 

96.  Установлен ли срок Пересмотр обвинительного приговора ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств в пользу осужденного? 

97.  Изложите порядок возбуждения производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.  

98.  Назовите поводы для возбуждения производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

99.  Изложите судебный порядок производства ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств, и правовые последствия принятия судебных 

решений. 

100.  Вправе ли суды, рассматривающие заключение прокурора о необ-

ходимости возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств, внести изменение в судебное ре-

шение?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Судебная защита – конституционная гарантия прав человека. Объектив-

ное рассмотрение и разрешение уголовных дел и постановление законного и 

обоснованного решения – залог правопорядка и стабильности в обществе. За-

конные и справедливые решения судов обеспечивают доверие граждан органам 

власти, вселяют уверенность в собственной защите и безопасности, способ-

ствуют формированию и реализации одобряемой обществом политики государ-

ства. Сфера уголовной юстиции наиболее остро испытывает необходимость в 

законности постановленных судебных решений. Безнаказанность порождает 

рост преступности. Именно в сфере уголовно-процессуальных отношений 

граждане, чьи права и интересы нарушены преступными деяниями, нуждаются 

в наиболее скором их восстановлении, справедливом наказании виновных. 

Особое внимание, обостренная реакция и отдельных граждан, и общества в це-

лом обусловлены вынесением судебных решений по резонансным уголовным 

делам, связанным с убийствами, причинением вреда жизни или здоровью детей. 

Не менее значимым является недопущение уголовного преследования и наказа-

ния невиновных. Решение этих наиважнейших задач возложено на суды, и в 

первую очередь на суды первой инстанции. Именно сюда попадают уголовные 

дела с обвинительными документами от органов расследования. Здесь впервые 

происходит исследование всех собранных стороной обвинения и представлен-

ных стороной защиты доказательств. Здесь доказательства получают объектив-

ную судебную оценку и впоследствии ложатся в основу выносимых судами 

итоговых решений по уголовным делам. В результате рассмотрения уголовных 

дел судами первой инстанции лицо обретает статус осужденного либо оправ-

данного. Нет ничего важнее человеческой жизни и здоровья. Именно поэтому 

так велика роль и ответственность судов первых инстанций, разрешающих уго-

ловные дела.  

Безусловно, решения принимают судьи, и как любой человек, судья также 

может допускать ошибки. В целях их устранения законодательство предусмат-
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ривает пересмотр судебных решений судами вышестоящих инстанций. Однако 

наличие институтов пересмотра судебных решений по уголовным делам не 

снижает значимости судов первой инстанции и их ответственности. 

Уголовно-процессуальный закон детально регламентировал обширные 

полномочия судов как в досудебной части производства по уголовным делам, 

так и в части рассмотрения и разрешения дел по существу. Компетенция судов 

первой инстанции охватывает значительное количество различных произ-

водств, обладающих рядом особенностей. Динамично развивающиеся отноше-

ния в обществе предопределяют поиск и внедрение новых форм производства 

по уголовным делам, полномочий субъектов. Все это обусловливает корреля-

цию уголовно-процессуальных норм, регулирует практику их применения. 

Знание принципов уголовного судопроизводства, правил рассмотрения 

уголовных дел, понимание тенденций развития правоотношений в уголовной 

сфере гарантирует принятие законных решений, правопорядок и обеспечение 

прав, свобод и законных интересов граждан.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО СУДЕБНОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В РАЙОННОМ СУДЕ 

(Утверждена Приказом Генерального директора Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. № 36) 

(Извлечение) 

 

9. Обращение к исполнению приговоров, решений, 

определений и постановлений суда 

9.1. Общие правила 

9.1.1. Обращение к исполнению приговора, решения, определения и по-

становления суда возлагается на суд, рассматривавший дело по первой инстан-

ции. 

Обращение к исполнению судебных актов, вынесенных судом в апелля-

ционной и кассационной инстанциях, об оплате труда адвокатов, переводчиков, 

участвующих в апелляционном и кассационном судопроизводстве, возлагается 

на суд, который рассматривал дело в первой инстанции. 

Копии определений (постановлений) суда (судьи): 

о выплате денежных сумм, причитающихся адвокату, эксперту, специа-

листу, переводчику, участвующим в уголовном деле; 

о выплате денежных сумм, причитающихся адвокату, участвующему в 

гражданском или административном судопроизводстве по назначению суда; 

о выплате денежных сумм, причитающихся переводчику за исполнение 

им своих обязанностей в ходе гражданского судопроизводства или администра-

тивного судопроизводства (за исключением случаев, когда эти обязанности ис-

полнялись им в порядке служебного задания) и свидетелям, участвующим в 

рассмотрении гражданского дела или административного дела; 
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о выплате денежных сумм потерпевшим, свидетелям, понятым в связи с 

привлечением их для участия в производстве по делу об административном 

правонарушении, а также экспертам, специалистам, переводчикам за работу, 

выполненную по поручению суда (по делам об административных правонару-

шениях (за исключением случаев, когда эта работа входит в круг их служебных 

обязанностей либо когда она выполняется ими в качестве служебного задания); 

заверяются гербовой печатью суда и оформляются с соблюдением требо-

ваний, перечисленных в пункте 12.5 настоящей Инструкции. 

Вышеназванные копии определений (постановлений) суда (судьи) 

направляются уполномоченным работником аппарата суда соответствующим 

сопроводительным письмом в финансовую службу управления Судебного де-

партамента в субъекте Российской Федерации. Копии определения (постанов-

ления) суда (судьи) также направляются (выдаются) лицам, которым подлежат 

выплате денежные суммы. 

Сопроводительное письмо (форма № 69) о направлении вышеперечис-

ленных копий судебных актов на оплату процессуальных издержек оформляет-

ся за подписью председателя (исполняющего обязанности председателя) суда и 

направляется в адрес управления Судебного департамента в субъекте Россий-

ской Федерации на бланке федеральных судов общей юрисдикции с изображе-

нием Государственного герба Российской Федерации в соответствии с требова-

ниями Инструкции о порядке изготовления, учета, использования, хранения и 

уничтожения бланков с изображением Государственного герба Российской Фе-

дерации, оформления и размещения вывесок федеральных судов общей юрис-

дикции, федеральных арбитражных судов. 

9.1.2. Приговоры, решения, определения и постановления суда обраща-

ются к исполнению после вступления их в законную силу, за исключением слу-

чаев, когда по закону предусмотрено их немедленное исполнение. 

Незамедлительному исполнению подлежит определение или постановле-

ние суда по уголовному делу (ст. 391 УПК РФ): 

не подлежащее обжалованию в апелляционном порядке; 
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о прекращении уголовного дела в той его части, которая касается осво-

бождения обвиняемого или подсудимого из-под стражи. 

Незамедлительному исполнению в части освобождения из-под стражи 

(ст. 311 УПК РФ) подлежит приговор: 

об оправдании лица; 

об осуждении лица без назначения наказания; 

об осуждении лица с назначением наказания и освобождением от его от-

бывания; 

об осуждении лица с назначением наказания, не связанного с лишением 

свободы, или наказания в виде лишения свободы условно. 

9.1.3. О действиях, связанных с обращением к исполнению приговора, 

решения, определения или постановления, делается отметка в справочном ли-

сте по делу, а также в учетно-статистических карточках, ПС ГАС «Правосудие» 

или регистрационных журналах. 

9.1.4. Порядок контроля за обращением к исполнению приговоров, реше-

ний, определений и постановлений суда устанавливается председателем суда 

или лицом, исполняющим его обязанности, и судьями, под председательством 

которых рассматривались дела. 

9.1.5. Направляемые на исполнение копии приговоров, решений, опреде-

лений, постановлений и выдаваемые судом исполнительные документы оформ-

ляются в соответствии с требованиями пункта 12.5 настоящей Инструкции. Ис-

полнительные документы должны быть заполнены четко и грамотно. Никакие 

помарки, исправления и дополнения в исполнительном документе не допуска-

ются. Копия сопроводительного письма подшивается к делу. 

К копиям приговора, решения, определения и постановления, изменен-

ным при рассмотрении дела в апелляционном или кассационном порядке, по 

заявлению заинтересованных лиц прилагаются копии определений или поста-

новлений апелляционной или кассационной инстанций. 

9.1.6. Копия частного определения (постановления) направляется соот-

ветствующей организации или должностному лицу и регистрируется в журна-
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лах учета исполнения: по уголовным делам - форма № 45, по гражданским, ад-

министративным делам - форма № 46, а также в ПС ГАС «Правосудие». 

9.1.7. Уголовное, гражданское или административное дело, оконченное 

производством, может быть сдано в архив только в соответствии с резолюцией 

председателя суда или судьи, председательствовавшего по делу. 

 

9.2. Обращение к исполнению приговоров, 

определений и постановлений по уголовным делам 

9.2.1. Приговор обращается к исполнению судом первой инстанции в тече-

ние 3 суток со дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного 

дела из суда апелляционной инстанции (ч. 4 ст. 390 УПК РФ). 

Определение или постановление суда первой инстанции вступает в закон-

ную силу и обращается к исполнению по истечении срока его обжалования в 

апелляционном порядке либо в день вынесения судом апелляционной инстанции 

определения или постановления (ч. I ст. 391 УПК РФ). 

Определение и постановление апелляционной или кассационной инстан-

ции обращаются к исполнению судом первой инстанции, постановившим приго-

вор, по возвращении уголовного дела из суда соответствующей инстанции. 

9.2.2. После вступления в законную силу судебного решения и (или) воз-

вращения уголовного дела (в случае обжалования) из вышестоящей инстанции 

на подсудимого заполняется статистическая карточка формы № 6 о результатах 

рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции, утвержденной совмест-

ным Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, Министерства юстиции Российской Федерации, Фе-

деральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства эконо-

мического развития и торговли Российской Федерации, Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 

г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений», которая за-
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веряется подписью судьи, рассмотревшего дело, и в течение трех суток направ-

ляется в регистрационно-учетное подразделение органа, направившего уголов-

ное дело в суд. Направленные статистические карточки формы № 6 учитываются 

в журнале № 59. 

Порядок и сроки направления запросов, соответствующих учетных доку-

ментов в Главный информационно-аналитический центр МВД России и его тер-

риториальные органы осуществляются в соответствии с требованиями Наставле-

ния по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, 

криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внут-

ренних дел Российской Федерации, утверждено межведомственным приказом 

МВД России, Минюста России, МЧС России, Минфина России, Минобороны 

России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ФТС России, ФМС России, Гос-

ударственной фельдъегерской службы Российской Федерации, Следственного 

комитета Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации от12.02.2014 №89сп/19дсп/73дсп/1адсп/113дсп/108дсп/75дсп/93дсп/19дсп/ 

324дсп/133дсп/63дсп/14/95дсп. 

9.2.3. Копия обвинительного приговора направляется уполномоченным ра-

ботником аппарата суда по поручению судьи или председателя суда в то учре-

ждение или в тот орган, на которые возложено исполнение наказания (ч. 2 ст. 

393 УПК РФ). 

Копия обвинительного приговора, которым осужденному назначено нака-

зание в виде лишения свободы, вместе с подписанным судьей распоряжением об 

исполнении приговора (форма № 47) направляется начальнику следственного 

изолятора, в котором содержится осужденный под стражей. 

В случае принятия судом постановления, определения об уведомлении по-

терпевшего или его законного представителя, представителя о получении ин-

формации о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания 

наказания, в том числе при перемещении из одного исправительного учреждения 

в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказа-

ние в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест ли-
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шения свободы, а также о рассмотрении судом связанных с исполнением приго-

вора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке испол-

нения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания, копия определения (постановления) суда направляется 

вместе с копией обвинительного приговора в учреждение или орган, на которые 

возложено исполнение наказания. 

9.2.4. Если же осужденный до суда находился на свободе, то приговор ис-

полняется органом внутренних дел по месту его жительства. Не позднее трех су-

ток после получения из вышестоящего суда определения об оставлении приго-

вора без изменения (или по истечении срока на обжалование, если приговор не 

обжалован) соответствующему органу внутренних дел по месту жительства 

осужденного направляется распоряжение об его исполнении (форма № 48). В 

распоряжении об исполнении приговора, которое направляется с приложением 

двух копий приговора и справки о судимости, должна быть указана дата вступ-

ления приговора в законную силу. 

9.2.5. Постановление об отсрочке отбывания наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок беременной женщине либо женщине, имеющей 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, осужденному, 

признанному больным наркоманией, направляется для исполнения исправитель-

ному учреждению в двух экземплярах (второй - для передачи уголовно-

исполнительной инспекции по месту жительства осужденной (осужденного) для 

контроля за ее (его) поведением). 

9.2.6. Постановление о досрочной отмене предоставленной отсрочки и 

направлении осужденной (осужденного) для отбывания наказания в место, 

назначенное в соответствии с приговором суда, либо о возвращении осужденной 

(осужденного) в исправительное учреждение для отбывания оставшейся части 

наказания приводится в исполнение органом внутренних дел по месту ее (его) 

жительства, которому в этих целях направляются две копии постановления. 
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9.2.7. Постановление об освобождении осужденной (осужденного) от от-

бывания наказания или оставшейся части наказания по достижении ребенком че-

тырнадцатилетнего возраста (п. 3 ст. 82 УК РФ) либо после прохождения курса 

лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации (п. 3 ст. 82.1 УК РФ) 

направляется в уголовно-исполнительную инспекцию для снятия с контроля. 

В случае вынесения постановления о замене осужденной (осужденному) 

оставшейся части наказания более мягким видом наказания по достижении ре-

бенком четырнадцатилетнего возраста обращение постановления к исполнению 

производится по правилам, установленным для вновь назначенного наказания. 

При вынесении постановления об отмене отсрочки наказания и направле-

нии осужденной (осужденного) для отбывания наказания в место, назначенное в 

соответствии с приговором суда, две копии соответствующего постановления 

направляются для исполнения в орган внутренних дел по месту жительства 

осужденной (осужденного). 

Копия соответствующего постановления суда направляется в уголовно-

исполнительную инспекцию в обоих случаях. 

9.2.8. Приговоры, которыми назначено наказание, не связанное с изоляци-

ей осужденного от общества, в исполнение приводятся уголовно-

исполнительными инспекциями по месту жительства (работы) осужденных, ко-

торые осуществляют контроль за условно осужденными, осужденными, в отно-

шении которых отбывание наказания отсрочено, исполняют наказание в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательных или исправительных работ, ограничения свободы. 

Для обращения к исполнению указанных приговоров, вступивших в за-

конную силу, в уголовно-исполнительную инспекцию направляются две копии 

приговора и распоряжение (форма № 48) с приложением подписки осужденного 

о его явке в инспекцию. 

9.2.9. Для обращения к исполнению приговора о лишении права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью (в каче-

стве основного либо дополнительного вида наказания) копия вступившего в за-
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конную силу приговора суда направляется в адрес уголовно-исполнительной ин-

спекции по месту жительства (работы) осужденного, исправительного учрежде-

ния. 

9.2.9-1. При наличии в приговоре решения о самостоятельном следовании 

осужденного к месту отбывания наказания в колонии-поселении уполномочен-

ным работником аппарата суда по поручению судьи копия приговора направля-

ется для исполнения в территориальный орган уголовно-исполнительной систе-

мы. При этом у осужденного отбирается соответствующая подписка (форма № 

64) с обязательством самостоятельно явиться в территориальный орган уголов-

но-исполнительной системы для получения предписания о самостоятельном сле-

довании в колонию-поселение. 

9.2.9-2. Копия приговора в отношении лиц, осужденных к принудитель-

ным работам, находящихся к моменту вступления приговора в законную силу на 

свободе, а также в отношении осужденных, которым неотбытая часть наказания 

в виде лишения свободы заменена принудительными работами, по поручению 

судьи направляется уполномоченным работником аппарата суда для исполнения 

в территориальный орган уголовно-исполнительной системы по месту житель-

ства осужденного к принудительным работам или по месту его осуждения непо-

средственно либо через учреждение, исполняющее наказание. При этом у осуж-

денного отбирается соответствующая подписка (форма № 64а) с обязательством 

самостоятельно явиться в территориальный орган уголовно-исполнительной си-

стемы для получения предписания о самостоятельном следовании в соответ-

ствующий территориальный орган уголовно-исполнительной системы (ст. 60.1, 

60.2 УИК РФ). 

Приговор в отношении осужденных к принудительным работам, находя-

щихся к моменту вступления приговора в законную силу под стражей, исполня-

ется в порядке, установленном пунктом 9.2.3 Инструкции. 

9.2.9-3. Копия приговора в отношении лиц, которым в качестве дополни-

тельного наказания назначено наказание в виде ограничения свободы по оконча-

нии отбывания осужденным основного вида наказания, подлежит направлению 
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судом первой инстанции в соответствии с пунктом 9.2.1 Инструкции для испол-

нения в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденно-

го. 

9.2.10. При вынесении судом постановления о замене неотбытого срока 

исправительных работ или обязательных работ наказанием в виде лишения сво-

боды органу внутренних дел по месту жительства осужденного направляется 

распоряжение (форма № 48) об исполнении приговора (с указанием даты вступ-

ления приговора в законную силу) и прилагаются две копии приговора. 

9.2.11. Обвинительные приговоры, которыми осужденному назначено 

наказание в виде штрафа, приводятся в исполнение судебными приставами-

исполнителями по месту жительства (работы) осужденного. 

9.2.12. Копия постановления, в том числе при отказе в удовлетворении 

представления, направляется уголовно-исполнительной инспекции. 

При условном осуждении к исправительным работам или лишению свобо-

ды на срок до восьми лет копия приговора для контроля за поведением осужден-

ного направляется уполномоченному специализированному государственному 

органу (ст. 187 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ст. 

12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции») по месту его жи-

тельства, а в отношении несовершеннолетнего - также комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

9.2.13. При отмене условного осуждения и направлении осужденного для 

отбывания наказания, назначенного приговором, органу внутренних дел по ме-

сту жительства осужденного направляется распоряжение об исполнении приго-

вора (форма № 48) с приложением двух копий приговора. При отмене условного 

осуждения и обращении к исполнению приговора об отбывании исправительных 

работ две копии приговора направляются в уголовно-исполнительную инспек-

цию с приложением подписки осужденного о его явке в инспекцию. 

9.2.14. При вынесении постановления об отмене условного осуждения и 

снятии судимости до истечения испытательного срока, а также о продлении ис-

пытательного срока либо об отказе в удовлетворении ходатайств о принятии та-
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ких решений копия постановления направляется органу, осуществляющему кон-

троль за поведением условно осужденного, а в отношении несовершеннолетнего 

осужденного, кроме того, - комиссии по делам несовершеннолетних, на которых 

возложен контроль за поведением осужденного. 

9.2.15. Во всех случаях осуждения несовершеннолетних к мерам наказа-

ния, не связанным с лишением свободы, или применения к ним принудительных 

мер воспитательного воздействия копия приговора должна быть направлена ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства 

осужденного, законному представителю осужденного. 

В случае если при рассмотрении уголовного дела о преступлении неболь-

шой или средней тяжести будет признано достаточным помещение несовершен-

нолетнего подсудимого, совершившего это преступление, в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних, то суд, постановив обвинительный приго-

вор, освобождает несовершеннолетнего осужденного от наказания и направляет 

его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием на срок до наступления совершеннолетия, но не более 

трех лет. В специализированное учреждение в течение 5 суток направляется ко-

пия приговора и копия постановления. 

9.2.16. При назначении штрафа в качестве основного либо дополнительно-

го наказания в течение трех суток со дня вступления в законную силу приговора 

или возвращения уголовного дела из суда апелляционной инстанции в соответ-

ствующую службу судебных приставов по мессу жительства (пребывания, рабо-

ты) направляются исполнительный лист о взыскании штрафа за преступление, 

копия приговора, на основании которого оформлен исполнительный лист и рас-

поряжение об исполнении приговора. 

В случае назначения штрафа в качестве основного или дополнительного 

вида уголовного наказания в целях обеспечения поступления дохода в федераль-

ный бюджет копия резолютивной части обвинительного приговора с указанием 

сведений, предусмотренных ч. 4 ст. 308 УПК РФ, направляется в государствен-

ный орган, являющийся администратором доходов федерального бюджета в со-
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ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (Правила 

осуществления федеральными органами государственной власти (государствен-

ными органами), органами управления государственными внебюджетными фон-

дами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджет-

ных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2007 № 995). 

В случае назначения судом наказания в виде штрафа в порядке ч. 5 ст. 69 

УК РФ или ст. 70 УК РФ копия приговора и копия сопроводительного письма о 

направлении исполнительного листа о взыскании штрафа в соответствующую 

службу судебных приставов направляется также в суд, постановивший первый 

приговор с назначением наказания в виде штрафа. По поступлении данных до-

кументов судом, постановившим первый приговор с назначением штрафа, 

направляется письмо в соответствующую службу судебных приставов о возвра-

щении направленного им ранее исполнительного листа. 

После получения судом, назначившим наказание в виде штрафа в порядке 

ч. 5 ст. 69 УК РФ и ст. 70 УК РФ, постановления судебного пристава-

исполнителя об окончании исполнительного производства в случае выплаты 

штрафа в полном объеме, копия данного постановления направляется также в 

суд, постановивший первый приговор. 

В случае отмены приговора, прекращения уголовного дела либо исключе-

ния из приговора указания о назначении наказания на основании ч. 5 ст. 69 УК 

РФ или ст. 70 УК РФ судом, назначившим наказание в виде штрафа в порядке ч. 

5 ст. 69 УК РФ или ст. 70 УК РФ, направляется письмо в соответствующую 

службу судебных приставов о возвращении направленного им ранее исполни-

тельного листа с одновременным извещением суда, постановившего первый 

приговор. При этом судом, постановившим первый приговор, выдается новый 

исполнительный лист, направляемый в соответствующую службу судебных при-

ставов для исполнения. 
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9.2.17. Для обращения к исполнению приговора о лишении осужденного 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государствен-

ных наград копия приговора по вступлении его в законную силу направляется в 

орган, принявший решение о государственной награде, присвоивший звание, 

классный чин (в случае его упразднения - в орган-правопреемник), с приложени-

ем наград и документов к ним (если они приобщены к делу). 

9.2.18. О вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан, 

состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воин-

ском учете, осужденных к обязательным работам, исправительным работам, 

ограничению свободы, аресту или лишению свободы в районные (городские) во-

енные комиссариаты по месту жительства осужденного в двухнедельный срок 

направляется подписанное судьей и заверенное гербовой печатью сообщение 

(форма № 49) с приложением воинских документов. 

В целях повышения воспитательного воздействия приговора по вступле-

нии его в законную силу копия приговора направляется в необходимых случаях 

по указанию судьи по месту работы, учебы или жительства осужденного. 

9.2.19. Постановления судов обращаются к исполнению в соответствии с 

нижеизложенными требованиями: 

а) в случае замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы 

более мягким видом наказания, досрочного освобождения от отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы исполнение постановления в части освобождения 

из-под стражи производится исправительным учреждением, которому в этих це-

лях высылается копия постановления. В отношении несовершеннолетнего осуж-

денного копия постановления направляется также комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав по избранному им месту жительства. 

(в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

03.12.2010 № 270) 

Кроме того: 

- при замене наказания в виде лишения свободы исправительными работа-

ми в исправительное учреждение дополнительно направляются две копии поста-
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новления для последующей их передачи уголовно-исполнительной инспекции по 

избранному месту жительства; 

- при досрочном освобождении в связи с психическим заболеванием в ис-

правительное учреждение дополнительно направляется копия постановления для 

передачи в психиатрическое учреждение, куда направляется осужденный для ле-

чения, либо органу здравоохранения (в случае его освобождения) - для решения 

вопроса о назначении попечителя; 

б) постановление об изменении условий отбывания наказания в виде ли-

шения свободы направляется для исполнения исправительному учреждению, 

внесшему представление, в двух экземплярах (второй - для передачи в исправи-

тельное учреждение по новому месту отбывания наказания осужденным); 

в) постановление о замене исправительных работ, штрафа, обязательных 

работ и ограничении свободы другими видами наказания направляется специа-

лизированному государственному органу, ведающему исполнением наказания; 

г) при замене одной меры наказания, не связанной с лишением свободы, 

другим наказанием, также не связанным с лишением свободы, обращение поста-

новления к исполнению производится по правилам, предусмотренным настоя-

щей Инструкцией, для приведения в исполнение приговоров с наказанием, соот-

ветствующим вновь назначенной мере. 

Органу, ведавшему исполнением первоначально назначенного наказания, 

для сведения направляется копия вынесенного судом постановления; 

д) иные виды постановлений, вынесенных в порядке исполнения пригово-

ров (назначение наказания по нескольким неисполненным приговорам; устране-

ние сомнений и неясностей, возникших при исполнении приговора; освобожде-

ние от отбывания наказания либо смягчение наказания в связи с изменением 

уголовного закона или применением акта об амнистии по приговору, не всту-

пившему в законную силу либо не обращенному к исполнению), направляются 

соответствующим органам, на которые по закону возложено исполнение таких 

постановлений либо контроль за их исполнением; 
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е) копии постановлений, вынесенных в порядке исполнения приговоров, 

направляются также для сведения в суд, постановивший приговор. 

9.2.20. Признав доказанным, что деяние, запрещенное уголовным законом, 

совершено лицом в состоянии невменяемости или что у этого лица после совер-

шения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозмож-

ным назначение наказания или его исполнение, суд выносит постановление об 

освобождении этого лица от уголовной ответственности или от наказания и о 

применении к нему принудительных мер медицинского характера. Дело подле-

жит сдаче в архив на хранение. Суд в пятидневный срок с момента вступления в 

законную силу постановления направляет копию постановления о прекращении 

дела в уполномоченный орган исполнительной власти в сфере охраны здоровья 

для решения вопроса о лечении или направлении лица, нуждающегося в психи-

атрической помощи, в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях, а также уполномоченному органу, в 

компетенцию которого входит обеспечение доставки данного лица для лечения в 

органах здравоохранения. Если это лицо впоследствии было признано выздоро-

вевшим, то суд на основании медицинского заключения выносит постановление 

о прекращении применения к данному лицу принудительной меры медицинско-

го характера и решает вопрос о направлении прокурору уголовного дела для воз-

обновления и продолжения уголовного судопроизводства. Соответствующие от-

метки делаются в журнале (реестре) формы № 11. 

9.2.21. Приговор, определение, постановление суда в части имуществен-

ных взысканий (взыскание ущерба, причиненного преступлением, в случаях 

назначения судом конфискации имущества, наложения штрафов и присуждения 

к взысканию иных денежных сумм в доход государства) обращаются к исполне-

нию после его вступления в законную силу либо возвращения дела из апелляци-

онной инстанции путем направления исполнительного листа в соответствующее 

подразделение судебных приставов. Исполнительный лист вместе с копиями 

приговора, определения, постановления суда может направляться судом для ис-

полнения судебному приставу-исполнителю в форме электронного документа, 
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подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ст. 393 УПК 

РФ). 

С исполнительным листом направляются заверенные судом копии приго-

вора, определения, постановления суда (либо выписка из приговора в части, ка-

сающейся имущественных взысканий). 

(в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

17.04.2017 № 71) 

Об обращении приговора к исполнению в случае удовлетворения граждан-

ского иска извещаются гражданский истец и гражданский ответчик. 

В исполнительных документах обязательно указываются статьи УК Рос-

сийской Федерации, по которым квалифицированы действия должника судом, 

постановившим решение о взыскании ущерба. Если ущерб причинен хищениями 

и другими преступлениями, в том числе одному и тому же потерпевшему, ис-

полнительные документы выписываются раздельно: один - на возмещение 

ущерба от хищений, другой - на возмещение ущерба от других преступлений. 

В случае когда возмещение ущерба возложено солидарно на нескольких 

лиц, исполнительные документы выписываются по числу должников с обяза-

тельным указанием в каждом исполнительном документе общей суммы, подле-

жащей взысканию, и всех лиц, обязанных возмещать ущерб. Одному из испол-

нительных документов присваивается первый номер, а остальным - последую-

щие порядковые номера с указанием количества экземпляров. Учет выписанных 

исполнительных документов ведется в книге учета исполнительных документов, 

переданных в соответствующее подразделение судебных приставов. 

Выдача исполнительных документов для обращения взыскания на имуще-

ство является обязательной. 

9.2.22. Исполнительный документ для обращения взыскания на имущество 

должника направляется в подразделение судебных приставов по известному ме-

сту нахождения такого имущества с приложением копии акта описи и ареста 

имущества. 

consultantplus://offline/ref=4F6CB54C6A1B67689C5764E314BEFCFBD7F2FB2FB6A83CC57C99FEF53998D9DAF6F0DADD723DC907E71C57C5001DAC74667F67E2045C7597X20BM
consultantplus://offline/ref=4F6CB54C6A1B67689C5764E314BEFCFBD6F1FF23BDAF3CC57C99FEF53998D9DAF6F0DADD723FCE02E71C57C5001DAC74667F67E2045C7597X20BM
consultantplus://offline/ref=4F6CB54C6A1B67689C5764E314BEFCFBD7F3F92EB5A83CC57C99FEF53998D9DAE4F082D1723AD101E609019445X401M


661 

В случае когда до рассмотрения дела судом меры по обеспечению иска не 

принимались либо имущество должника не было обнаружено, исполнительный 

документ направляется подразделению судебных приставов по месту жительства 

должника. 

В отношении лица без определенного места жительства и занятий, осуж-

денного к лишению свободы, исполнительный документ направляется в подраз-

деление судебных приставов по последнему известному месту его жительства. 

9.2.23. Копия постановления судебного пристава-исполнителя об оконча-

нии исполнительного производства подлежит приобщению к делу. 

9.2.24. Исключен с 4 марта 2019 года. - Приказ Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ от 04.03.2019 № 42. 

9.2.25. Исполнительные документы для производства удержания направ-

ляются в соответствующее подразделение службы судебных приставов по месту 

жительства (месту отбывания наказания) должника либо по месту его работы 

или известному местонахождению имущества. 

9.2.26. Приговор, которым назначена конфискация имущества осужденно-

го, в этой части обращается к исполнению в течение трех суток после вступле-

ния в законную силу либо возвращения дела из апелляционной инстанции. 

(в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

18.03.2013 № 61) 

Обращение к исполнению производится путем выписки и направления ис-

полнительного документа соответствующему подразделению судебных приста-

вов. 

С исполнительным документом направляются (передаются) копия приго-

вора либо выписка из него в части, касающейся конфискации имущества, копии 

актов описи и ареста имущества или справка о том, что действия по обеспече-

нию конфискации имущества органами следствия и судом не производились ли-

бо о том, что принятыми мерами имущество не было обнаружено. О направле-

нии исполнительного листа извещается налоговый орган. 
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В исполнительном документе должна быть указана статья УК Российской 

Федерации, по которой назначена конфискация, наименование или доля имуще-

ства при неполной конфискации. 

9.2.27. Если судом постановлено о конфискации определенных предметов 

имущества или денежных средств, исполнительный документ направляется под-

разделению судебных приставов по месту их нахождения. 

При назначении судом конфискации всего или определенной доли имуще-

ства, принадлежащего должнику, исполнительный документ направляется под-

разделению судебных приставов по месту нахождения имущества. 

В случаях когда меры по обеспечению конфискации имущества не прини-

мались либо были безрезультатными, исполнительный документ направляется 

подразделению судебных приставов по месту жительства должника. 

Если исполнение приговора (постановления) в части конфискации имуще-

ства должно производиться в разных подразделениях судебных приставов, ис-

полнительный документ выписывается и направляется для исполнения в соот-

ветствующем количестве экземпляров. 

В то же время, если приговор в части назначения конфискации имущества 

был отменен либо изменен в сторону уменьшения части имущества, подлежав-

шей конфискации, суд, постановивший приговор, обязан, независимо от просьбы 

осужденного, по получении соответствующего постановления направить нало-

говому органу, в распоряжение которого поступило конфискованное имущество, 

копию указанного постановления для исполнения путем возврата осужденному 

необоснованно или излишне конфискованного имущества либо путем возмеще-

ния его стоимости. 

Если приговором постановлено о взыскании в доход государства сумм не-

основательного обогащения, средств, затраченных на лечение потерпевшего от 

преступления, и других сумм, подлежащих перечислению в доход государства, 

исполнительные документы в указанных случаях с приложением копии приго-

вора (либо выписки из него в этой части) направляются подразделению судеб-

ных приставов по известному месту нахождения имущества осужденного, а при 
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отсутствии сведений о наличии такого имущества - соответствующему подраз-

делению судебных приставов по месту жительства осужденного. 

9.2.28. Уголовное дело считается законченным и подлежит сдаче в архив 

суда после обращения приговора, определения, постановления к исполнению 

(либо после реального их исполнения) во всех его частях: основное и дополни-

тельное наказание, материальные взыскания и т.д. 

В части основного наказания основаниями для списания дела в архив суда 

являются в отношении лиц, осужденных к: 

а) лишению свободы - получение уведомления о том, что учреждением, 

где содержится под стражей осужденный, получены копия приговора, распоря-

жение об исполнении вступившего в законную силу приговора суда; 

б) аресту - наличие в деле уведомления о том, что получено распоряжение 

об исполнении вступившего в законную силу приговора суда; 

в) ограничению свободы - наличие в деле уведомления о получении уго-

ловно-исполнительной инспекцией копии приговора и распоряжения об его ис-

полнении; 

г) исправительным работам, обязательным работам, условно осужденных, 

а также осужденных к лишению права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью - получение из уголовно-

исполнительной инспекции по месту жительства осужденного извещения о при-

нятии к исполнению приговора суда (приложение № 1 к Инструкции по органи-

зации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции 

от общества, утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской Феде-

рации от 20 мая 2009 г. № 142); 

д) штрафу, а также при назначении меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа, - наличие в деле копии постановления судебного при-

става-исполнителя об окончании исполнительного производства. 

Копия приговора, а также исполнительный документ, распоряжение счи-

таются полученными, когда в деле имеется расписка (в любой форме) органов 

(учреждений) об их получении, либо уведомление о доставке почтового отправ-
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ления адресату или уведомления о получении в электронном виде, либо преду-

смотренное подпунктом «г» настоящего пункта извещение. 

9.2.29. Если осужденный к лишению свободы при постановлении пригово-

ра находился на свободе, суд обязан проконтролировать поступление сообщения 

органа внутренних дел о взятии его под стражу и сообщения исправительного 

учреждения о прибытии осужденного для отбывания наказания. 

9.2.30. В случае объявления судом розыска лица, скрывшегося от отбыва-

ния наказания после вынесения приговора либо осужденного заочно, исполнение 

приговора должно проверяться судом ежеквартально путем направления запро-

сов органу внутренних дел, которому поручено производство розыска, а при 

длительном неисполнении - извещения об этом прокурора. Контроль суда осу-

ществляется до реального приведения приговора в исполнение. 

9.2.31. В части дополнительных наказаний и материальных взысканий ос-

нованиями для списания дела в архив являются: 

а) по дополнительным наказаниям в виде штрафа, лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью - основа-

ния, указанные в подпунктах «г», «д» пункта 9.2.28 настоящей Инструкции; 

б) по конфискации имущества - наличие в деле копии постановления су-

дебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства; 

в) в отношении осужденного, лишенного по приговору специального во-

инского или почетного звания, классного чина или государственных наград, - 

поступление от органа, присвоившего звание, чин или награду, сообщения об 

исполнении приговора в этой части; 

г) в отношении осужденного, с которого приговором (определением, по-

становлением суда) взыскан ущерб, причиненный имуществу, - после передачи 

(направления) исполнительных документов в соответствующее подразделение 

службы судебных приставов; 

д) в отношении осужденного, с которого постановлено взыскать в доход 

государства суммы неосновательного обогащения, средства, затраченные на ле-

чение потерпевшего от преступления, и другие суммы, подлежащие перечисле-
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нию в доход государства, - основания, указанные в подпункте «д» пункта 9.2.28 

настоящей Инструкции; 

е) в отношении осужденного, которому в качестве дополнительного нака-

зания назначено наказание в виде ограничения свободы, - наличие в деле уве-

домления о получении уголовно-исполнительной инспекцией копии приговора, 

направленного в соответствии с пунктом 9.2.9-3 Инструкции. 

9.2.32. Работники аппарата суда, на которых возложен контроль за испол-

нением соответствующего судебного постановления, обязаны докладывать пред-

седателю суда или судье, рассмотревшему дело, о непоступлении сообщений о 

принятии приговора, определения, постановления к исполнению (либо их неис-

полнении). 

Списание дела в архив производится на основании резолюции председате-

ля суда или судьи, председательствовавшего по делу. 

9.2.33. Исключен. - Приказ Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ от 09.04.2015 № 95. 

9.2.34. По уголовному делу, рассмотренному по существу с вынесением 

определения или постановления о применении судом принудительных мер ме-

дицинского характера к лицу, совершившему общественно опасное деяние в со-

стоянии невменяемости, основанием для списания дела в архив является получе-

ние сообщения о направлении лица в психиатрическое учреждение. 

9.2.35. При рассмотрении судом представлений (ходатайств) в порядке ис-

полнения приговоров, связанных с отбыванием наказания в виде лишения сво-

боды, основанием для списания материалов в архив суда является наличие в деле 

уведомления о поступлении копии вступившего в законную силу постановления 

судьи, рассмотревшего материал, в случаях: 

а) изменения условий содержания в местах лишения свободы - в исправи-

тельное учреждение по месту фактического отбывания наказания; 

б) условно-досрочного освобождения, досрочного освобождения от отбы-

вания наказания по болезни, предоставления отсрочки отбывания наказания бе-
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ременной женщине либо женщине, имеющей малолетних детей, - в исправи-

тельное учреждение по месту отбывания наказания; 

в) освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с психиче-

ским заболеванием - в исправительное учреждение по месту отбывания наказа-

ния осужденным, а также в орган здравоохранения - об учреждении над ним по-

печительства в соответствии с постановлением суда; 

г) замены лишения свободы более мягким видом наказания в порядке ста-

тьи 80 Уголовного кодекса Российской Федерации - в исправительное учрежде-

ние по месту первоначального отбывания наказания, в уголовно-

исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного; 

д) отмены условного осуждения к лишению свободы в порядке статьи 74 

Уголовного кодекса Российской Федерации, отмены отсрочки отбывания нака-

зания, направления осужденного для отбывания наказания в порядке статьи 82 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также замены исправительных ра-

бот лишением свободы в порядке статьи 50 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации - в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осуж-

денного. 

9.2.36. В отношении осужденных к иным мерам наказания постановление, 

вынесенное в порядке исполнения приговора, считается обращенным к исполне-

нию (исполненным), а материал подлежит списанию в архив: 

а) в случаях условно-досрочного освобождения от отбывания исправи-

тельных работ, ограничения свободы или замены исправительных работ, штра-

фа, обязательных работ и ограничения свободы другими наказаниями либо от-

мены условного осуждения к исправительным работам - при поступлении сооб-

щения уголовно-исполнительной инспекции соответственно о прекращении ис-

полнения приговора, об изменении порядка его исполнения, об обращении при-

говора к исполнению; 

б) во всех других случаях - по получении сообщения о принятии постанов-

ления к исполнению (об исполнении) от органа, на который по закону возложено 

исполнение постановления либо контроль за его исполнением. 
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9.2.37. Копия постановления, вынесенного по результатам рассмотрения 

ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и 

назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, вру-

чается или направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, его защит-

нику, потерпевшему и (или) его законному представителю, представителю, а 

также лицу, возбудившему ходатайство, прокурору и судебному приставу-

исполнителю (ст. 446.2 УПК РФ). При прекращении уголовного дела или уго-

ловного преследования и назначения меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа к постановлению или определению прилагается информация, 

необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на 

перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Россий-

ской Федерации о национальной платежной системе, которая приобщается к ма-

териалам дела, а также вручается и направляется одновременно с копией поста-

новления лицу, в отношении которого оно вынесено. 

Решение о применении судом меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа обращается к исполнению в порядке, установленном ст. 393 

УПК РФ (ст. 446.4 УПК РФ). 

Уполномоченным работником аппарата суда в течение трех суток со дня 

вступления в законную силу постановления (определения) о прекращении уго-

ловного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа либо возвращения дела (материа-

ла) из суда апелляционной инстанции в соответствующую службу судебных 

приставов по месту жительства (пребывания, работы) направляются исполни-

тельный лист о взыскании судебного штрафа, копия постановления (определе-

ния), на основании которого выдан исполнительный лист, и распоряжение об 

исполнении постановления (определения) суда (форма № 47а). 

При вынесении судом в порядке ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ постановления об 

отмене постановления о прекращении уголовного дела или уголовного пресле-

дования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа материалы уголовного дела соответствующим сопроводительным пись-
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мом направляются руководителю следственного органа или прокурору. Копия 

сопроводительного письма подлежит приобщению в соответствующий наряд. 

9.2.38. Копия постановления или определения суда о применении меры 

пресечения в виде залога недвижимого имущества, о возврате залога залогодате-

лю или об обращении залога в доход государства, заверенная надлежащим обра-

зом, направляется уполномоченным работником аппарата суда в срок не более 

чем три рабочих дня в орган регистрации прав. 
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Приложение 2 

ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Ста-

тья 

УПК 

РФ 

Принцип Содержание  

Ст. 6 Назначение 

уголовного 

судопроиз- 

водства 

 

1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначе-

нием: 

1) защиту прав и законных интересов лиц и орга-

низаций, потерпевших от преступлений; 

2) защиту личности от незаконного и необосно-

ванного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод. 

2. Уголовное преследование и назначение виновным 

справедливого наказания в той же мере отвечают 

назначению уголовного судопроизводства, что и отказ 

от уголовного преследования невиновных, освобож-

дение их от наказания, реабилитация каждого, кто не-

обоснованно подвергся уголовному преследованию. 

Ст.6.1

. 

Разумный 

срок уго-

ловного су-

допроиз- 

водства 

 

1. Уголовное судопроизводство осуществляется в ра-

зумный срок. 

2. Уголовное судопроизводство осуществляется в сро-

ки, установленные УПК РФ. Продление этих сроков 

допустимо в случаях и в порядке, которые предусмот-

рены УПК РФ, но уголовное преследование, назначе-

ние наказания и прекращение уголовного преследова-

ния должны осуществляться в разумный срок. 

3. При определении разумного срока уголовного су-

допроизводства, который включает в себя для лица, в 
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отношении которого осуществляется уголовное пре-

следование, период со дня начала осуществления уго-

ловного преследования, а для потерпевшего или иного 

заинтересованного лица, которому деянием, запре-

щенным уголовным законом, причинен вред, период 

со дня подачи заявления, сообщения о преступлении 

до дня прекращения уголовного преследования или 

вынесения обвинительного приговора, учитываются 

такие обстоятельства, как своевременность обращения 

лица, которому деянием, запрещенным уголовным за-

коном, причинен вред, с заявлением о преступлении, 

правовая и фактическая сложность материалов про-

верки сообщения о преступлении или уголовного де-

ла, поведение участников уголовного судопроизвод-

ства, достаточность и эффективность действий суда, 

прокурора, руководителя следственного органа, сле-

дователя, органа дознания, начальника органа дозна-

ния, начальника подразделения дознания, дознавателя, 

производимых в целях своевременного осуществления 

уголовного преследования или рассмотрения уголов-

ного дела, и общая продолжительность уголовного 

судопроизводства. 

3.1. При определении разумного срока досудебного 

производства, который включает в себя период со дня 

подачи заявления, сообщения о преступлении до дня 

принятия решения о приостановлении предваритель-

ного расследования по уголовному делу по основа-

нию, предусмотренному п.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ, учи-

тываются такие обстоятельства, как правовая и факти-

ческая сложность уголовного дела, поведение потер-

consultantplus://offline/ref=4515951D6D67AEBFCC85D3DC263DB4ED0A87401F775D6B0F7E42B1B53AFF70EB3F71BE8FAA83AA3500D5B7D6965C430107A38542DF472391A6h0L
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певшего и иных участников досудебного производ-

ства по уголовному делу, достаточность и эффектив-

ность действий прокурора, руководителя следственно-

го органа, следователя, органа дознания, начальника 

органа дознания, начальника подразделения дознания, 

дознавателя, производимых в целях своевременного 

возбуждения уголовного дела, установления лица, 

подлежащего привлечению в качестве подозреваемо-

го, обвиняемого в совершении преступления, а также 

общая продолжительность досудебного производства 

по уголовному делу. 

3.2. При определении разумного срока применения 

меры процессуального принуждения в виде наложе-

ния ареста на имущество лиц, не являющихся подо-

зреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по 

закону материальную ответственность за их действия, 

в ходе уголовного судопроизводства учитываются об-

стоятельства, указанные в ч.3 настоящей статьи, а 

также общая продолжительность применения меры 

процессуального принуждения в виде наложения аре-

ста на имущество в ходе уголовного судопроизвод-

ства. 

3.3. При определении разумного срока досудебного 

производства, который включает в себя период со дня 

подачи заявления, сообщения о преступлении до дня 

принятия решения об отказе в возбуждении уголовно-

го дела либо о прекращении уголовного дела по осно-

ванию, предусмотренному п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 

учитываются такие обстоятельства, как своевремен-

ность обращения лица, которому деянием, запрещен-

consultantplus://offline/ref=4515951D6D67AEBFCC85D3DC263DB4ED0A87401F775D6B0F7E42B1B53AFF70EB3F71BE8FAA82AE3703D5B7D6965C430107A38542DF472391A6h0L
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ным уголовным законом, причинен вред, с заявлением 

о преступлении, правовая и фактическая сложность 

материалов проверки сообщения о преступлении или 

материалов уголовного дела, поведение потерпевше-

го, лица, которому деянием, запрещенным уголовным 

законом, причинен вред, иных участников досудебно-

го производства по уголовному делу, достаточность и 

эффективность действий прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, органа дознания, 

начальника органа дознания, начальника подразделе-

ния дознания, дознавателя, производимых в целях 

своевременного возбуждения уголовного дела, уста-

новления лица, подлежащего привлечению в качестве 

подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-

ступления, а также общая продолжительность досу-

дебного производства по уголовному делу. 

Ст. 7 Законность 

при произ-

вод- 

стве  

по уголов-

ному делу 

 

1. Суд, прокурор, следователь, орган дознания, 

начальник органа дознания, начальник подразделения 

дознания и дознаватель не вправе применять феде-

ральный закон, противоречащий УПК РФ. 

2. Суд, установив в ходе производства по уголов-

ному делу несоответствие федерального закона или 

иного нормативного правового акта УПК РФ, прини-

мает решение в соответствии с УПК РФ. 

3. Нарушение норм УПК РФ судом, прокурором, 

следователем, органом дознания, начальником органа 

дознания, начальником подразделения дознания или 

дознавателем в ходе уголовного судопроизводства 

влечет за собой признание недопустимыми получен-

ных таким путем доказательств. 



673 

4. Определения суда, постановления судьи, про-

курора, следователя, органа дознания, начальника ор-

гана дознания, начальника подразделения дознания, 

дознавателя должны быть законными, обоснованными 

и мотивированными. 

Т. 8 Осуществ-

ле-ние пра-

восудия 

только су-

дом 

1. Правосудие по уголовному делу в Российской 

Федерации осуществляется только судом. 

2. Никто не может быть признан виновным в со-

вершении преступления и подвергнут уголовному 

наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, 

установленном УПК РФ. 

3. Подсудимый не может быть лишен права на 

рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем 

судьей, к подсудности которых оно отнесено УПК РФ. 

Ст. 

8.1 

 1. При осуществлении правосудия по уголовным 

делам судьи независимы и подчиняются только Кон-

ституции Российской Федерации и федеральному за-

кону. 

2. Судьи рассматривают и разрешают уголовные 

дела в условиях, исключающих постороннее воздей-

ствие на них. Вмешательство государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, должностных лиц или граждан в дея-

тельность судей по осуществлению правосудия за-

прещается и влечет за собой установленную законом 

ответственность. 

3. Информация о внепроцессуальных обращениях 

государственных органов, органов местного само-

управления, иных органов, организаций, должностных 

лиц или граждан, поступивших судьям по уголовным 
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делам, находящимся в их производстве, либо предсе-

дателю суда, его заместителю, председателю судебно-

го состава или председателю судебной коллегии по 

уголовным делам, находящимся в производстве суда, 

подлежит преданию гласности и доведению до сведе-

ния участников судебного разбирательства путем раз-

мещения данной информации на официальном сайте 

суда в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и не является основанием для проведения 

процессуальных действий или принятия процессуаль-

ных решений по уголовным делам. 

 

Ст. 9 Уважение 

чести и до-

стоинства 

личности 

 

1. В ходе уголовного судопроизводства запреща-

ются осуществление действий и принятие решений, 

унижающих честь участника уголовного судопроиз-

водства, а также обращение, унижающее его челове-

ческое достоинство либо создающее опасность для его 

жизни и здоровья. 

2. Никто из участников уголовного судопроиз-

водства не может подвергаться насилию, пыткам, дру-

гому жестокому или унижающему человеческое до-

стоинство обращению. 

Ст. 10 Неприкос-

новенность 

личности 

 

1. Никто не может быть задержан по подозрению 

в совершении преступления или заключен под стражу 

при отсутствии на то законных оснований, преду-

смотренных УПК РФ. До судебного решения лицо не 

может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 

часов. 

2. Суд, прокурор, следователь, орган дознания и 

дознаватель обязаны немедленно освободить всякого 
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незаконно задержанного, или лишенного свободы, или 

незаконно помещенного в медицинскую организацию, 

оказывающую медицинскую помощь в стационарных 

условиях, или в медицинскую организацию, оказыва-

ющую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, или содержащегося под стражей свыше 

срока, предусмотренного УПК РФ. 

3. Лицо, в отношении которого в качестве меры 

пресечения избрано заключение под стражу, а также 

лицо, которое задержано по подозрению в соверше-

нии преступления, должно содержаться в условиях, 

исключающих угрозу его жизни и здоровью. 

Ст. 11 Охрана 

прав и сво-

бод челове-

ка и граж-

данина в 

уголовном 

судопроиз-

водстве 

 

1. Суд, прокурор, следователь, дознаватель обяза-

ны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потер-

певшему, гражданскому истцу, гражданскому ответ-

чику, а также другим участникам уголовного судо-

производства их права, обязанности и ответственность 

и обеспечивать возможность осуществления этих 

прав. 

2. В случае согласия лиц, обладающих свидетель-

ским иммунитетом, дать показания дознаватель, сле-

дователь, прокурор и суд обязаны предупредить ука-

занных лиц о том, что их показания могут использо-

ваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего 

производства по уголовному делу. 

3. При наличии достаточных данных о том, что 

потерпевшему, свидетелю или иным участникам уго-

ловного судопроизводства, а также их близким род-

ственникам, родственникам или близким лицам угро-

жают убийством, применением насилия, уничтожени-
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ем или повреждением их имущества либо иными 

опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, 

руководитель следственного органа, следователь, ор-

ган дознания, начальник органа дознания, начальник 

подразделения дознания и дознаватель принимают в 

пределах своей компетенции в отношении указанных 

лиц меры безопасности, предусмотренные статьями 

166 частью девятой, 186 частью второй, 193 частью 

восьмой, 241 пунктом 4 части второй и 278 частью пя-

той УПК РФ, а также иные меры безопасности, преду-

смотренные законодательством Российской Федера-

ции. 

4. Вред, причиненный лицу в результате наруше-

ния его прав и свобод судом, а также должностными 

лицами, осуществляющими уголовное преследование, 

подлежит возмещению по основаниям и в порядке, 

которые установлены УПК РФ. 

Ст. 12 Неприкос-

новенность 

жилища 

 

1. Осмотр жилища производится только с согла-

сия проживающих в нем лиц или на основании судеб-

ного решения, за исключением случаев, предусмот-

ренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ. 

2. Обыск и выемка в жилище могут производить-

ся на основании судебного решения, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ. 

Ст. 13 Тайна пере-

писки, те-

лефонных и 

иных пере-

говоров, 

почтовых, 

1. Ограничение права гражданина на тайну пере-

писки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений допускается только 

на основании судебного решения. 

2. Наложение ареста на почтовые и телеграфные 

отправления и их выемка в учреждениях связи, кон-
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телеграф-

ных и иных 

сообщений 

 

троль и запись телефонных и иных переговоров, по-

лучение информации о соединениях между абонента-

ми и (или) абонентскими устройствами могут произ-

водиться только на основании судебного решения. 

Ст. 14 Презумпция 

невиновно-

сти 

 

Обвиняемый считается невиновным, пока его винов-

ность в совершении преступления не будет доказана в 

предусмотренном УПК РФ порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда. 

2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан до-

казывать свою невиновность. Бремя доказывания об-

винения и опровержения доводов, приводимых в за-

щиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на сто-

роне обвинения. 

3. Все сомнения в виновности обвиняемого, кото-

рые не могут быть устранены в порядке, установлен-

ном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого. 

4. Обвинительный приговор не может быть осно-

ван на предположениях. 

Ст. 15 

 

Состяза-

тельность 

сторон 

 

1. Уголовное судопроизводство осуществляется 

на основе состязательности сторон. 

2. Функции обвинения, защиты и разрешения 

уголовного дела отделены друг от друга и не могут 

быть возложены на один и тот же орган или одно и то 

же должностное лицо. 

3. Суд не является органом уголовного преследо-

вания, не выступает на стороне обвинения или сто-

роне защиты. Суд создает необходимые условия для 

исполнения сторонами их процессуальных обязанно-

стей и осуществления предоставленных им прав. 

4. Стороны обвинения и защиты равноправны пе-
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ред судом. 

Ст. 16 Обеспечение 

подозревае-

мому и об-

виняемому 

права на 

защиту 

 

1. Подозреваемому и обвиняемому обеспечивает-

ся право на защиту, которое они могут осуществлять 

лично либо с помощью защитника и (или) законного 

представителя. 

2. Суд, прокурор, следователь и дознаватель разъ-

ясняют подозреваемому и обвиняемому их права и 

обеспечивают им возможность защищаться всеми не 

запрещенными УПК РФ способами и средствами. 

3. В случаях, предусмотренных УПК РФ, обяза-

тельное участие защитника и (или) законного пред-

ставителя подозреваемого или обвиняемого обеспечи-

вается должностными лицами, осуществляющими 

производство по уголовному делу. 

4. В случаях, предусмотренных УПК РФ и иными 

федеральными законами, подозреваемый и обвиняе-

мый могут пользоваться помощью защитника бес-

платно. 

Ст. 17 Свобода 

оценки до-

казательств 

 

1. Судья, присяжные заседатели, а также проку-

рор, следователь, дознаватель оценивают доказатель-

ства по своему внутреннему убеждению, основанному 

на совокупности имеющихся в уголовном деле дока-

зательств, руководствуясь при этом законом и сове-

стью. 

2. Никакие доказательства не имеют заранее 

установленной силы. 

Ст. 18 Язык уго-

ловного су-

допроизвод-

ства 

1. Уголовное судопроизводство ведется на рус-

ском языке, а также на государственных языках вхо-

дящих в Российскую Федерацию республик. В Вер-

ховном Суде Российской Федерации, кассационных 
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 судах общей юрисдикции, апелляционных судах об-

щей юрисдикции, военных судах производство по 

уголовным делам ведется на русском языке. 

2. Участникам уголовного судопроизводства, не 

владеющим или недостаточно владеющим языком, на 

котором ведется производство по уголовному делу, 

должно быть разъяснено и обеспечено право делать 

заявления, давать объяснения и показания, заявлять 

ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с мате-

риалами уголовного дела, выступать в суде на родном 

языке или другом языке, которым они владеют, а так-

же бесплатно пользоваться помощью переводчика в 

порядке, установленном УПК РФ. 

3. Если в соответствии с УПК РФ следственные и 

судебные документы подлежат обязательному вруче-

нию подозреваемому, обвиняемому, а также другим 

участникам уголовного судопроизводства, то указан-

ные документы должны быть переведены на родной 

язык соответствующего участника уголовного судо-

производства или на язык, которым он владеет. 

Ст. 19 Право на 

обжалова-

ние процес-

суальных 

действий и 

решений 

 

1. Действия (бездействие) и решения суда, проку-

рора, руководителя следственного органа, следовате-

ля, органа дознания, начальника органа дознания, 

начальника подразделения дознания и дознавателя 

могут быть обжалованы в порядке, установленном 

УПК РФ. 

2. Каждый осужденный имеет право на пересмотр 

приговора вышестоящим судом в порядке, установ-

ленном главами 45.1, 47.1, 48.1 и 49 УПК РФ. 
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Приложение 3 

ПОЛНОМОЧИЯ СУДА 

Только суд 

правомочен: 

 

1) признать лицо виновным в совершении преступления и 

назначить ему наказание; 

2) применить к лицу принудительные меры медицинского ха-

рактера в соответствии с требованиями главы 51 УПК РФ; 

3) применить к лицу принудительные меры воспитательного 

воздействия в соответствии с требованиями главы 50 УПК РФ; 

3.1) прекратить по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 

УПК РФ, в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого 

в совершении преступления небольшой или средней тяжести, 

уголовное дело или уголовное преследование с назначением 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 

в соответствии с требованиями главы 51.1 УПК РФ; 

4) отменить или изменить решение, принятое нижестоящим 

судом. 

2. Только суд, 

в том числе в 

ходе досудеб-

ного произ-

водства, пра-

вомочен при-

нимать ре-

шения: 

 

1) об избрании меры пресечения в виде заключения под стра-

жу, домашнего ареста, залога, запрета определенных действий; 

2) о продлении срока содержания под стражей, срока домаш-

него ареста, срока запрета определенных действий; 

3) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящего-

ся под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую 

медицинскую помощь в стационарных условиях, или в меди-

цинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях, для производства соответ-

ственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической 

экспертизы; 

3.1) о возмещении имущественного вреда; 

4) о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия 

проживающих в нем лиц; 

5) о производстве обыска и (или) выемки в жилище; 
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5.1) о производстве выемки заложенной или сданной на хране-

ние в ломбард вещи; 

5.2) о производстве обыска, осмотра и выемки в отношении 

адвоката в соответствии со статьей 450.1 УПК РФ; 

6) о производстве личного обыска, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 93 УПК РФ; 

7) о производстве выемки предметов и документов, содержа-

щих государственную или иную охраняемую федеральным за-

коном тайну, а также предметов и документов, содержащих 

информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кре-

дитных организациях; 

8) о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее 

осмотр и выемку в учреждениях связи; 

9) о наложении ареста на имущество; 

9.1) об установлении срока ареста, наложенного на имущество, 

и его продлении в порядке, предусмотренном УПК РФ; 

10) о временном отстранении подозреваемого или обвиняемо-

го от должности в соответствии со статьей 114 УПК РФ; 

10.1) о реализации, об утилизации или уничтожении веще-

ственных доказательств, указанных в подпункте "в" пункта 1, 

подпунктах "б", "в" пункта 2, пунктах 3 и 6 - 8, подпункте "г" 

пункта 9 части второй статьи 82 УПК РФ; 

10.2) о передаче безвозмездно вещественных доказательств, 

указанных в подпункте "в" пункта 9 части второй статьи 82 

УПК РФ; 

11) о контроле и записи телефонных и иных переговоров; 

12) о получении информации о соединениях между абонента-

ми и (или) абонентскими устройствами; 

13) о разрешении отмены постановления о прекращении уго-

ловного дела или уголовного преследования в случае, преду-

смотренном частью первой. 1 статьи 214 УПК РФ. 

Суд правомочен в ходе досудебного производства рассматривать жалобы на 
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действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания, 

начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавате-

ля в случаях и порядке, которые предусмотрены статьей 125 УПК РФ. 

Если при судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены обстоятель-

ства, способствовавшие совершению преступления, нарушения прав и свобод 

граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве до-

знания, предварительного следствия или при рассмотрении уголовного дела 

нижестоящим судом, то суд вправе вынести частное определение или поста-

новление, в котором обращается внимание соответствующих организаций и 

должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, тре-

бующие принятия необходимых мер. Суд вправе вынести частное определение 

или постановление и в других случаях, если признает это необходимым. 
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Приложение 4 

ПОДСУДНОСТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ПОДСУДНОСТЬ 

1. Мировому 

судье под-

судны 

- уголовные дела о преступлениях, за совершение кото-

рых максимальное наказание не превышает трех лет лише-

ния свободы, за исключением уголовных дел о преступле-

ниях, предусмотренных статьями 107 частью первой, 108, 

109 частями первой и второй, 116.1, 134, 135, 136 частью 

первой, 146 частью первой, 147 частью первой, 151.1, 157, 

158.1, 170, 170.2, 171 частью первой, 171.1 частями первой, 

третьей и пятой, 171.3 частью первой, 171.4, 171.5, 174 ча-

стями первой и второй, 174.1 частями первой и второй, 177, 

178 частью первой, 183 частью первой, 185, 191 частью 

первой, 191.1 частями первой и второй, 193 частью первой, 

193.1 частью первой, 194 частью первой, 195 частями пер-

вой, второй и третьей, 198, 199 частью первой, 199.1 частью 

первой, 199.2 частью первой, 199.3, 199.4 частью первой, 

200.1, 201 частью первой, 202 частью первой, 205.6, 207, 

207.1, 207.2 частью первой, 212 частью третьей, 215 частью 

первой, 215.1 частью первой, 215.3 частью первой, 215.4 ча-

стью первой, 216 частью первой, 217 частью первой, 217.2 

частью первой, 219 частью первой, 220 частью первой, 223 

частью четвертой, 225 частью первой, 228 частью первой, 

228.2, 228.3, 234 частями первой и четвертой, 234.1 частью 

первой, 235 частью первой, 236 частью первой, 237 частью 

первой, 238 частью первой, 239, 243 частью первой, 243.1, 

243.2 частью первой, 243.3 частью первой, 243.4 частью 

первой, 244 частью второй, 247 частью первой, 248 частью 

первой, 249, 250 частями первой и второй, 251 частями пер-
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вой и второй, 252 частями первой и второй, 253 частями 

первой и второй, 254 частями первой и второй, 255, 257, 

259, 262, 263 частью первой, 264 частью первой, 264.1, 266 

частью первой, 270, 271, 272 частью первой, 273 частью 

первой, 274 частью первой, 285.1 частью первой, 285.2 ча-

стью первой, 286.1 частью первой, 287 частью первой, 288, 

289, 292, 293 частями первой и первой.1, 294 частями пер-

вой и второй, 296 частями первой и второй, 297, 298.1, 301 

частью первой, 302 частью первой, 303 частями первой и 

второй, 306 частями первой и второй, 307 частью первой, 

309 частями первой и второй, 311 частью первой, 314.1, 315 

частью первой, 316, 322 частью первой, 323 частью первой, 

327 частями первой - третьей, 327.1 частью первой и 328 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

2. Районному 

суду подсудны  

 

- уголовные дела о всех преступлениях, за исключением 

уголовных дел, указанных в частях первой (в части подсуд-

ности уголовных дел мировому судье) и третьей ст. 31 УПК 

РФ. 

3. Верховному 

суду респуб-

лики, краево-

му или об-

ластному суду, 

суду города 

федерального 

значения, суду 

автономной 

области, суду 

автономного 

1) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 

статьями 105 частью второй, 131 частью пятой, 132 частью 

пятой, 134 частью шестой, 228.1 частью пятой, 229.1 частью 

четвертой, 277, 281 частью третьей, 295, 317, 357 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации, за исключением уголов-

ных дел о преступлениях, совершенных лицами в возрасте 

до восемнадцати лет, и уголовных дел, по которым в каче-

стве наиболее строгого вида наказания не могут быть 

назначены пожизненное лишение свободы или смертная 

казнь в соответствии с положениями части четвертой статьи 

62, части четвертой статьи 66 и части четвертой статьи 78 
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685 

округа, 

окружному 

(флотскому) 

военному суду 

подсудны: 

 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также уго-

ловные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 

126 частью третьей, 209, 210 частью четвертой, 210.1, 211 

частями первой - третьей, 212 частью первой, 227, 275, 276, 

278, 279, 280.2, 281 частями первой и второй, 353 - 356, 358, 

359 частями первой и второй, 360 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

2) уголовные дела в отношении члена Совета Федера-

ции, депутата Государственной Думы, судьи Конституци-

онного Суда Российской Федерации, судьи федерального 

суда общей юрисдикции или федерального арбитражного 

суда, мирового судьи, судьи конституционного (уставного) 

суда субъекта Российской Федерации по их ходатайству, 

заявленному до начала судебного разбирательства; 

3) уголовные дела, в материалах которых содержатся 

сведения, составляющие государственную тайну. 

 

4. Гарнизон-

ный 

военный суд 

рассматривает 

- уголовные дела о всех преступлениях, совершенных воен-

нослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, 

за исключением уголовных дел, подсудных вышестоящим 

военным судам. 

  

5. Окружному 

(флотскому) 

военному суду 

подсудны 

- уголовные дела, указанные в части третьей настоящей ста-

тьи, в отношении военнослужащих и граждан, проходящих 

военные сборы, а также уголовные дела, переданные в ука-

занный суд в соответствии с частями четвертой - седьмой 

статьи 35 УПК РФ. 

 

6. 1-му Во-

сточному 

1) уголовные дела, указанные в частях третьей и ше-

стой ст. 31 УПК РФ; 
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окружному 

военному су-

ду, 2-му За-

падному 

окружному 

военному су-

ду, Централь-

ному окруж-

ному военно-

му суду и 

Южному 

окружному 

военному суду 

подсудны: 

 

2) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 211 ча-

стью четвертой, 361 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации; 

3) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 

статьями 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, если их совершение сопряжено с осу-

ществлением террористической деятельности; 

4) уголовные дела о преступлениях, при назначении 

наказания за которые подлежит учету отягчающее обстоя-

тельство, предусмотренное пунктом "р" части первой ста-

тьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

7. Если дела о преступлениях, совершенных группой лиц, группой 

лиц по предварительному сговору, организованной группой или пре-

ступным сообществом, подсудны военному суду в отношении хотя бы 

одного из соучастников, а выделение уголовного дела в отношении 

остальных лиц невозможно, указанные дела в отношении всех лиц рас-

сматриваются соответствующим военным судом. 

8. Военные суды, дислоцирующиеся за пределами территории Рос-

сийской Федерации, при рассмотрении уголовных дел в случаях, преду-

смотренных федеральным конституционным законом, руководствуются 

настоящим Кодексом. 

9. Районный суд и военный суд соответствующего уровня принима-

ют в ходе досудебного производства по уголовному делу решения, ука-

занные в частях второй и третьей статьи 29 УПК РФ. 

10. Подсудность гражданского иска, вытекающего из уголовного де-

ла, определяется подсудностью уголовного дела, в котором он предъяв-

лен. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОДСУДНОСТЬ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

1. Уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения 

преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвер-

той, пятой и пятой.1 статьи 32 УПК РФ, а также статьей 35 УПК РФ. 

2. Если преступление было начато в месте, на которое распространяется 

юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется 

юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту 

окончания преступления. 

3. Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело 

рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, 

где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу 

преступлений или совершено наиболее тяжкое из них. 

4. Если преступление совершено вне пределов Российской Федерации и 

предварительное расследование уголовного дела осуществлялось на террито-

рии Российской Федерации в соответствии со статьей 459 УПК РФ по осно-

ваниям, предусмотренным статьей 12 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации, уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распро-

страняется на место жительства или место пребывания потерпевшего в Рос-

сийской Федерации либо на место жительства или место пребывания обвиня-

емого в Российской Федерации, если потерпевший проживает или пребывает 

вне пределов Российской Федерации. 

5. Уголовное дело частного обвинения или заявление потерпевшего о 

преступлении, совершенном гражданином Российской Федерации в отноше-

нии гражданина Российской Федерации вне пределов Российской Федера-

ции, подлежит рассмотрению мировым судьей, чья юрисдикция распростра-

няется на территорию, на которой проживает потерпевший или обвиняемый. 

5.1. Если преступление совершено вне пределов Российской Федерации 

и предварительное расследование уголовного дела осуществлялось на терри-

тории Российской Федерации в соответствии с частью четвертой.1 статьи 152 
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УПК РФ по основаниям, предусмотренным статьей 12 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция 

которого распространяется на территорию, на которой было окончено пред-

варительное расследование. 

6. Вопрос об изменении территориальной подсудности уголовных дел, 

указанных в частях четвертой и пятой статьи 32 УПК РФ, разрешается в по-

рядке, установленном статьей 35 УПК РФ. 

 

ПОДСУДНОСТЬ ПРИ СОЕДИНЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

 В случае обвинения одного лица или группы лиц в совершении не-

скольких преступлений, уголовные дела о которых подсудны судам разных 

уровней, уголовное дело о всех преступлениях рассматривается вышестоя-

щим судом, если раздельное рассмотрение судами уголовных дел может от-

разиться на всесторонности и объективности их разрешения. 

 

 

ПЕРЕДАЧА УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ПОДСУДНОСТИ 

 

1. Судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного за-

седания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выно-

сит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности. 

2. Суд, установив, что находящееся в его производстве уголовное дело 

подсудно другому суду того же уровня, вправе с согласия подсудимого оста-

вить данное уголовное дело в своем производстве, но только в случае, если 

он уже приступил к его рассмотрению в судебном заседании. 

3. Если уголовное дело подсудно вышестоящему суду или военному су-

ду, то оно во всех случаях подлежит передаче по подсудности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСУДНОСТИ УГОЛОВНОГО 

ДЕЛА 

1. Территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена: 

1) по ходатайству стороны - в случае удовлетворения в соответствии со 

статьей 65 УПК РФ заявленного ею отвода всему составу соответствующего 

суда; 

2) по ходатайству стороны либо по инициативе председателя суда, в ко-

торый поступило уголовное дело, - в случаях: 

а) если все судьи данного суда ранее принимали участие в производстве 

по рассматриваемому уголовному делу, что является основанием для их от-

вода в соответствии со статьей 63 УПК РФ; 

б) если не все участники уголовного судопроизводства по данному уго-

ловному делу проживают на территории, на которую распространяется 

юрисдикция данного суда, и все обвиняемые согласны на изменение терри-

ториальной подсудности данного уголовного дела; 

в) если имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение 

объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу. 

1.1. Ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовно-

го дела по основаниям, указанным в части первой статьи 35 УПК РФ, сторо-

ны подают в вышестоящий суд через суд, в который поступило уголовное 

дело. Судья, в производстве которого находится уголовное дело, возвращает 

ходатайство лицу, его подавшему, если ходатайство не отвечает требованиям 

частей первой - второй.1 статьи 35 УПК РФ. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 27.12.2018 N 509-ФЗ) 

2. Изменение территориальной подсудности уголовного дела по основа-

ниям, указанным в части первой статьи 35 УПК РФ, допускается лишь до 

начала судебного разбирательства. 

2.1. Изменение территориальной подсудности уголовных дел, подсуд-

ных 1-му Восточному окружному военному суду, 2-му Западному окружно-

му военному суду, Центральному окружному военному суду и Южному 
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окружному военному суду в соответствии с пунктами 2 - 4 части шестой.1 

статьи 31 УПК РФ, не допускается. 

3. Вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела 

по основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, разрешается су-

дьей вышестоящего суда в порядке, установленном частями третьей, четвер-

той и шестой статьи 125 УПК РФ, в срок до 10 суток со дня поступления хо-

датайства. 

4. По ходатайству Генерального прокурора Российской Федерации или 

его заместителя уголовное дело хотя бы об одном из преступлений, преду-

смотренных статьями 208, 209, 211 частями первой - третьей, 277 - 279 и 360 

Уголовного кодекса Российской Федерации, если существует реальная угроза 

личной безопасности участников судебного разбирательства, их близких 

родственников, родственников или близких лиц, по решению Верховного 

Суда Российской Федерации может быть передано для рассмотрения в 

окружной (флотский) военный суд по месту совершения преступления. 

5. Вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела 

по основаниям, указанным в части четвертой статьи 35 УПК РФ, разрешается 

судьей Верховного Суда Российской Федерации в судебном заседании с уча-

стием прокурора, обвиняемого и его защитника в срок до 15 суток со дня по-

ступления ходатайства. 

6. В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит рас-

смотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и 

обязанности. Затем прокурор обосновывает ходатайство, после чего заслу-

шиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. По решению суда 

обвиняемый участвует в судебном заседании путем использования систем 

видеоконференц-связи. 

7. По результатам рассмотрения ходатайства судья выносит одно из сле-

дующих постановлений: 

1) об удовлетворении ходатайства и направлении уголовного дела для 

рассмотрения в соответствующий окружной (флотский) военный суд; 
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2) об отказе в удовлетворении ходатайства. 

 

 

НЕДОПУСТИМОСТЬ СПОРОВ О ПОДСУДНОСТИ 

Споры о подсудности между судами не допускаются. Любое уголовное 

дело, переданное из одного суда в другой в порядке, установленном статьями 

34 и 35 УПК РФ, подлежит безусловному принятию к производству тем су-

дом, которому оно передано. 
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Приложение 5 

СОСТАВ СУДА 

Рассмотрение уголовных дел осуществляется: 

 - судом коллегиально;  

 - судьей единолично.  

Состав суда для рассмотрения каждого уголовного дела формируется с уче-

том нагрузки и специализации судей путем использования автоматизирован-

ной информационной системы. В случае невозможности использования в су-

де автоматизированной информационной системы допускается формирова-

ние состава суда в ином порядке, исключающем влияние на его формирова-

ние лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства. 

 

Суд первой инстанции  

рассматривает уголовные дела в следующем составе: 

1) судья федерального суда общей 

юрисдикции 

- уголовные дела о всех преступлени-

ях, за исключением уголовных дел, 

указанных в пунктах 2 - 4 ч. 2 ст. 30 

УПК РФ; 

 

2) судья верховного суда республи-

ки, краевого или областного суда, 

суда города федерального значе-

ния, суда автономной области, суда 

автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда и колле-

гия из восьми присяжных заседа-

телей 

- по ходатайству обвиняемого 

уголовные дела о преступлениях, 

указанных в пункте 1 части третьей 

статьи 31 УПК РФ, за исключением 

уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных статьями 131 ча-

стью пятой, 132 частью пятой, 134 

частью шестой, 212 частью первой, 

275, 276, 278, 279, 280.2, 281 УК РФ 

РФ; 
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2.1) судья районного суда, гар-

низонного военного суда и колле-

гия из шести присяжных заседате-

лей  

 

- по ходатайству обвиняемого уго-

ловные дела о преступлениях, преду-

смотренных статьями 105 частью 

второй, 228.1 частью пятой, 229.1 ча-

стью четвертой, 277, 295, 317 и 357 

УК РФ Российской Федерации, по 

которым в качестве наиболее строго-

го вида наказания не могут быть 

назначены пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь в соот-

ветствии с положениями части чет-

вертой статьи 66 и части четвертой 

статьи 78 УК РФ Российской Феде-

рации, уголовные дела о преступле-

ниях, предусмотренных статьями 105 

частью первой и 111 частью четвер-

той УК РФ Российской Федерации, за 

исключением уголовных дел о пре-

ступлениях, совершенных лицами в 

возрасте до восемнадцати лет; 

3) коллегия из трех судей феде-

рального суда общей юрисдикции  

 

- уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных статьями 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 

211 частью четвертой, 212 частью 

первой, 275, 276, 278, 279, 280.2, 281 

частями второй и третьей УК РФ 

Российской Федерации, и иные уго-

ловные дела, подсудные 1-му Во-

сточному окружному военному суду, 

2-му Западному окружному военному 
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суду, Центральному окружному во-

енному суду и Южному окружному 

военному суду в соответствии с 

пунктами 2 - 4 части шестой.1 статьи 

31 УПК РФ, а при наличии ходатай-

ства обвиняемого, заявленного до 

назначения судебного заседания в со-

ответствии со статьей 231 УПК РФ, - 

уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных статьями 105 ча-

стью второй, 126 частью третьей, 131 

частями третьей - пятой, 132 частями 

третьей - пятой, 134 частями четвер-

той - шестой, 208 частью первой, 209, 

210 частями первой, первой.1, треть-

ей и четвертой, 210.1, 211 частями 

первой - третьей, 227, 228.1 частью 

пятой, 229.1 частью четвертой, 277, 

281 частью первой, 295, 317, 353 - 

358, 359 частями первой и второй, 

360 УК РФ Российской Федерации; 

4) мировой судья  

 

- уголовные дела, подсудные ему в 

соответствии с частью первой статьи 

31 УПК РФ  

 Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке осуществ-

ляется: 

1) в районном суде - судьей районного суда единолично; 

 

2) в вышестоящих судах - судом в составе трех судей федерального су-

да общей юрисдикции, за исключением уголовных дел о преступлениях не-

consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6C05B7D339A692E19E55E325CF94667509FA64ED488B44289092B893CED43D6CF62DDCwEIFM
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6C05B7D339A692E19E55E325CF94667509F961E0488B44289092B893CED43D6CF62DDCwEIFM
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6C05B7D339A692E19E55E325CF94667509F961E0488B44289092B893CED43D6CF62DDCwEIFM
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6C05B7D339A692E19E55E325CF94667509FD64EE42DC1E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD65EC40D81E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD65EC40D81E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD65EF4ADE1E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD66ED43D91E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD66ED43D91E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD66EE45D71E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD66ED41DD1E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD66ED41DD1E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD66EE44DE1E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD66EE4BDC1E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD66EE4BDC1E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD66EE4BD81E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD66EB47DC1E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD64EA47D91E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FC65E2178E5139C89FBE8BD0D52270F42FwDICM
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF9466750AF863E8488B44289092B893CED43D6CF62DDCwEIFM
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FC61E2178E5139C89FBE8BD0D52270F42FwDICM
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FC61E2178E5139C89FBE8BD0D52270F42FwDICM
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FC63E2178E5139C89FBE8BD0D52270F42FwDICM
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF9466750AF863E0488B44289092B893CED43D6CF62DDCwEIFM
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD64EA45DE1E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD64EA45DE1E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD64EA45D61E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD64ED4ADA1E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FC60E9488B44289092B893CED43D6CF62DDCwEIFM
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FC60E9488B44289092B893CED43D6CF62DDCwEIFM
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667500FA61E2178E5139C89FBE8BD0D52270F42FwDICM
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD64E142DE1E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF9466750AFC65E2178E5139C89FBE8BD0D52270F42FwDICM
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD64E040D91E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD67E946DE1E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD67EB45DF1E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD67EB4BDD1E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD67EB4BD91E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD67EB4BD71E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6908B6D339A692E19E55E325CF94667509FD66E846DA1E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6C05B7D339A692E19E55E325CF94667509FD61EF4BDF1E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=0D6EB6AF57FC52432CD31A2FEE58DA88E0F72F6C05B7D339A692E19E55E325CF94667509FD61EF4BDF1E3894DBED98D0D22272F533DCEDDDw4I9M
consultantplus://offline/ref=86A8660F373E19F4D5ED575721DA6147905EC7B00B01C2C224FB36E652B6ED4572552CAFC1249E50242405FAFC51F5FBE1D68126DF4DPCM


695 

большой и средней тяжести, а также уголовных дел с апелляционными жало-

бой, представлением на промежуточные решения районного суда, гарнизон-

ного военного суда, которые рассматриваются судьей верховного суда рес-

публики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, 

суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) 

военного суда единолично. 

 

Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке: 

- осуществляется судебной коллегией по уголовным делам кассационного 

суда общей юрисдикции, кассационным военным судом, Судебной коллегией 

по уголовным делам Верховного Суда РФ и Судебной коллегией по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ в составе трех судей, а в порядке 

надзора - большинством членов Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

При рассмотрении уголовного дела судом в составе трех судей федераль-

ного суда общей юрисдикции один из них председательствует в судебном 

заседании. 

 

Уголовные дела, подсудные мировому судье, совершенные лицами, ука-

занными в части пятой статьи 31 УПК РФ, рассматриваются судьями гар-

низонных военных судов единолично в порядке, установленном главой 41 

УПК РФ. В этих случаях приговор и постановление могут быть обжалованы 

в апелляционном порядке. 
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Приложение 6 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУДЕ  

 

Подготовка к судебному заседанию 

 

Статья 

УПК 

РФ 

Выполняемые действия 

ч. 1 ст. 

227 

По поступившему уголовному делу судья принимает одно из сле-

дующих решений: 

- о направлении уголовного дела по подсудности; 

- о назначении предварительного слушания; 

- о назначении судебного заседания. 

 

ч. 2 ст. 

227 

Решение судьи оформляется постановлением, в котором указыва-

ются дата и место вынесения постановления; наименование суда, 

фамилия и инициалы судьи, вынесшего постановление; основания 

принятого решения 

 

ст. 228 Выясняются судьей вопросы по поступившему в суд уголовному 

делу 

 

ч. 1 ст. 

229 

Суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе при 

наличии предусмотренных ч. 2 ст. 229 УПК РФ оснований прово-

дит предварительное слушание в порядке, установленном гл. 34 

УПК РФ 

 

ч. 1 ст. 

231 

Если не имеется оснований для принятия решений о направлении 

уголовного дела по подсудности или о назначении предваритель-
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ного слушания, то судья выносит постановление о назначении су-

дебного заседания без проведения предварительного слушания 

 

ч. 4 ст. 

231 

Стороны извещаются о месте, дате и времени судебного заседания 

не менее чем за 5 суток до его начала 

 

Подготовительная часть судебного заседания (гл. 36 УПК РФ) 

 

Статья 

УПК 

РФ 

Выполняемые действия 

ст. 261 в назначенное время председательствующий открывает судеб-

ное заседание и объявляет, какое уголовное дело подлежит разби-

рательству. 

ст. 262 происходит проверка явки в суд 

 

ст. 265 установление личности подсудимого и факта своевременности 

вручения ему копии обвинительного заключения или обвинитель-

ного акта 

 

ст. 263  при участии переводчика ему разъясняются его права 

 

ст. 264 при явке свидетелей они удаляются из зала судебного заседания 

 

ст. 266 
объявляется состав суда, других участников судебного разби-

рательства, им разъясняется право отвода. Необъявление состава 

суда (в том числе новым участниками процесса) является суще-

ственным процессуальным нарушением, влекущим отмену приго-

вора.  
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ст. 267 Разъясняются права подсудимому 

 

ст. 268 Разъясняются права потерпевшему 

 

ст. 269, 

ст. 270 

Разъясняются права гражданскому истцу,  

эксперту, специалисту. 

 

ст. 271 Заявляются и разрешаются ходатайства. Председательствующий 

опрашивает стороны, имеются ли у них ходатайства о вызове но-

вых свидетелей, экспертов и специалистов, об истребовании веще-

ственных доказательств и документов или об исключении доказа-

тельств, полученных с нарушением требований УПК РФ. Лицо, за-

явившее ходатайство, должно его обосновать. Суд, выслушав мне-

ния участников судебного разбирательства, рассматривает каждое 

заявленное ходатайство и удовлетворяет его либо выносит опреде-

ление или постановление об отказе в удовлетворении ходатайства. 

 

ст. 272 Разрешается вопрос о возможности рассмотрения уголовного дела 

в отсутствие кого-либо из участников уголовного судопроизвод-

ства при их неявке 

Судебное следствие (гл. 37 УПК РФ) 

 

Статья 

УПК 

РФ 

Выполняемые действия 

ч. 1 ст. 

273 

РФ судебное следствие начинается с изложения государственным 

обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, а по уго-

ловным делам частного обвинения - с изложения заявления част-

ным обвинителем. 
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ч. 2 ст. 

273 

Председательствующий опрашивает подсудимого, понятно ли ему 

обвинение, признает ли он себя виновным и желает ли он или его 

защитник выразить свое отношение к предъявленному обвинению 

 

ч. 2 ст. 

274, 

 

 

ч. 4 ст. 

274 

Исследуются доказательства. Первой их представляет сторона об-

винения. После исследования доказательств, представленных сто-

роной обвинения, исследуются доказательства, представленные 

стороной защиты. 

Если в уголовном деле участвует несколько подсудимых, то оче-

редность представления ими доказательств определяется судом с 

учетом мнения сторон 

 

ч. 3 ст. 

274 

С разрешения председательствующего подсудимый вправе давать 

показания в любой момент судебного следствия 

 

ст. ст. 

275 - 

278, 282 

ст. 284 

Проводится: допрос подсудимого, потерпевшего, свидетелей, экс-

перта,  

 

осмотр вещественных доказательств 

 

 

 

ст. 283 

ст. 284 

ст. 285 

ст. 287 

ст. 288 

ст. 289 

ст. 290 

В рамках судебного следствия могут проводиться следующие дей-

ствия:  

судебная экспертиза;  

осмотр вещественных доказательств;  

оглашение протоколов следственных действий и иных документов;  

осмотр местности и помещения; 

 следственный эксперимент;  

предъявление для опознания;  

освидетельствование. 
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ст. 291 Окончание судебного следствия. По окончании исследования 

представленных сторонами доказательств председательствующий 

опрашивает стороны, желают ли они дополнить судебное след-

ствие. В случае заявления ходатайства о дополнении судебного 

следствия суд обсуждает его и принимает соответствующее реше-

ние. 

 

ч. 2 ст. 

291 

председательствующий объявляет судебное следствие оконченным 

после разрешения ходатайств и выполнения связанных с этим не-

обходимых судебных действий 

 

 

Прения сторон и последнее слово подсудимого (гл. 38 УПК РФ) 

 

Статья 

УПК 

РФ 

Выполняемые действия 

ч. 1 ст. 

292 

Осуществляются прения сторон, которые состоят из речей обвини-

теля и защитника. При отсутствии защитника в прениях сторон 

участвует подсудимый. 

 

ч. 3 ст. 

292 

Последовательность выступлений участников прений сторон уста-

навливается судом. Первым во всех случаях выступает обвинитель, 

а последними - подсудимый и его защитник. Гражданский ответ-

чик и его представитель выступают в прениях сторон после граж-

данского истца и его представителя. 

 

ч. 5 ст. 

292 

Суд не вправе ограничивать продолжительность прений сторон. 

При этом председательствующий вправе останавливать участвую-

щих в прениях лиц, если они касаются обстоятельств, не имеющих 
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отношения к рассматриваемому уголовному делу, а также доказа-

тельств, признанных недопустимыми. 

 

ч. 6 ст. 

292 

После произнесения речей всеми участниками прений сторон каж-

дый из них может выступить еще один раз с репликой. Право по-

следней реплики принадлежит подсудимому или его защитнику. 

 

п. 6 ч. 2 

ст. 

389.17 

Непредоставление подсудимому права участия в прениях сторон 

является существенным нарушением уголовно-процессуального 

закона, влекущим в любом случае отмену приговора (Кассацион-

ное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции 

от 16.04.2020 № 77-342/2020). 

 

ч. 1, 2 

ст. 293 

После окончания прений сторон председательствующий предо-

ставляет подсудимому последнее слово, в том числе с использова-

нием систем видео-конференц-связи. Никакие вопросы к подсуди-

мому во время его последнего слова не допускаются. Суд не может 

ограничивать продолжительность последнего слова подсудимого 

определенным временем. При этом председательствующий вправе 

останавливать подсудимого в случаях, когда обстоятельства, изла-

гаемые подсудимым, не имеют отношения к рассматриваемому 

уголовному делу 

 

п. 7 ч. 2 

ст. 

389.17 

Непредоставление подсудимому последнего слова является осно-

ванием для отмены приговора.  

ст. 294 Если участники прений сторон или подсудимый в последнем слове 

сообщат о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголов-

ного дела, или заявят о необходимости предъявить суду для иссле-

дования новые доказательства, то суд вправе возобновить судебное 
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следствие. По окончании возобновленного судебного следствия 

суд вновь открывает прения сторон и предоставляет подсудимому 

последнее слово. 

 

ч. 1 ст. 

295 

Заслушав последнее слово подсудимого, суд удаляется в совеща-

тельную комнату для постановления приговора, о чем председа-

тельствующий объявляет присутствующим в зале судебного засе-

дания. 

 

ч. 2 ст. 

295 

Перед удалением суда в совещательную комнату участникам су-

дебного разбирательства должно быть объявлено время оглашения 

приговора 

 

Постановление приговора (гл. 39 УПК РФ) 

 

Статья 

УПК 

РФ 

Выполняемые действия 

ч. 1 ст. 

298 

Приговор постановляется судом в совещательной комнате. Во 

время постановления приговора в этой комнате могут находиться 

лишь судьи, входящие в состав суда по данному уголовному делу. 

 

 По окончании рабочего времени, а также в течение рабочего дня 

суд вправе сделать перерыв для отдыха с выходом из совещатель-

ной комнаты.  

 

ч. 2 ст. 

298 

Судьи не вправе разглашать суждения, имевшие место при обсуж-

дении и постановлении приговора, или иным способом раскрывать 

тайну совещания судей. 
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ч. 1 ст. 

310 

После подписания приговора суд возвращается в зал судебного за-

седания, и председательствующий провозглашает приговор. Все 

присутствующие в зале судебного заседания, включая состав суда, 

выслушивают приговор стоя. 

 

ч. 4 ст. 

310 

Если провозглашаются только вводная и резолютивная части при-

говора в соответствии с ч. 7 ст. 241 УПК РФ, то суд разъясняет 

участникам судебного разбирательства порядок ознакомления с 

его полным текстом. 

В случаях, предусмотренных ст. 311 УПК РФ, подсудимый, нахо-

дящийся под стражей, подлежит немедленному освобождению в 

зале суда. 

 

ст. 312 В течение 5 суток со дня провозглашения приговора его копии 

вручаются осужденному или оправданному, его защитнику и об-

винителю. В тот же срок копии приговора могут быть вручены по-

терпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их 

представителям при наличии ходатайства указанных лиц 
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