
«Основные принципы уголовного судопроизводства в РФ» 

 

Общая характеристика принципов уголовного судопроизводства 

Принципом в науке считается основное, исходное положение какой-

либо теории, учения, главное правило деятельности. 

В законе все принципы уголовного судопроизводства закреплены в гл. 

2 УПК РФ в виде четко выраженных норм-предписаний, которые имеют 

высшую юридическую силу. Но содержание принципов не изолировано от 

иных уголовно-процессуальных норм. Конкретные нормы дополняют 

содержащиеся в принципах требования, создают основу для их соблюдения. 

Принципы уголовного судопроизводства представляют собой 

закрепленные в действующем законодательстве основы уголовно-

процессуального права, которые наиболее полно выражают сущность 

уголовно-процессуальных правоотношений, являются общими для всех 

стадий уголовного процесса и обусловливают содержание остальных 

уголовно-процессуальных норм. 

Принципы уголовного судопроизводства обладают свойствами, 

которые присущи всем без исключения нормам права. Наряду с этим 

принципы наделены и специфическими признаками, которые связаны с их 

особым местом и ролью. 

К таким признакам относятся следующие. 

 1. Принципы представляют собой основы создания и 

направленности уголовно-процессуального права. Это положение означает, 

что содержание принципов обусловливает структуру правоохранительных и 

судебных органов, а также формирует границы их деятельности. 

 2. Принципы закрепляются в действующем уголовно-

процессуальном законодательстве в виде правовых предписаний. 

 3. Принципы наиболее полно выражают содержание уголовно-

процессуальных правоотношений. При этом содержание принципов 

обусловливает права и обязанности всех участников уголовного 

судопроизводства. 

 4. Принципы являются общими для всех стадий уголовного 

процесса. Это означает, что принципы обязательно должны находить свое 

проявление на всех без исключения стадиях производства по уголовным 

делам. 

Систему принципов уголовного судопроизводства согласно гл. 2 УПК 

РФ составляют следующие структурные элементы: 1) законность при 

производстве по уголовному делу (ст. 7); 2) осуществление правосудия 

только судом (ст. 8); 3) уважение чести и достоинства личности (ст. 9); 4) 

неприкосновенность личности (ст. 10); 5) охрана прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11); 6) неприкосновенность 

жилища (ст. 12); 7) тайна переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13); 8) презумпция 

невиновности (ст. 14); 9) состязательность сторон (ст. 15); 10) обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16); 11) свобода оценки 



доказательств (ст. 17); 12) язык уголовного судопроизводства (ст. 18); 13) 

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

Значение принципов уголовного судопроизводства состоит в 

следующем. 

 1. Принципы обеспечивают приоритет прав человека и 

гражданина в сфере уголовного судопроизводства. 

 2. Принципы — это универсальный инструмент для проверки 

законности, обоснованности, мотивированности процессуальных решений, а 

также законности производимых процессуальных действий. 

 3. Принципы представляют собой эталон, с которым 

сравниваются все остальные институты уголовно-процессуального права. 

 4. Принципы являются мерилом правовой культуры государства 

и общества в сфере уголовного судопроизводства. 

Содержание принципов уголовного судопроизводства 

Законность при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ). 

Содержание этого принципа вытекает из закрепленного в ч. 2 ст. 15 

Конституции РФ положения о том, что органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. 

Этот принцип гласит, что уголовное судопроизводство на территории 

РФ осуществляется в строгом соответствии с действующим 

законодательством. 

Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не вправе 

применять федеральный закон, противоречащий УПК РФ (ч. 1 ст. 7). Это 

требование означает, что УПК РФ имеет большую юридическую силу, чем 

остальные федеральные законы. 

Все органы и должностные лица уголовного судопроизводства вправе 

осуществлять лишь те действия и принимать лишь те решения, 

правомерность которых подтверждена законом. С другой стороны, лица, 

вовлеченные в уголовно-процессуальные правоотношения, обязаны 

неукоснительно соблюдать требования закона и правомерные требования 

органов и должностных лиц уголовного судопроизводства. В остальном же 

эти участники вправе использовать любые не запрещенные законом средства 

и способы отстаивания своей позиции. 

Нарушение норм УПК РФ судом, прокурором, следователем, органом 

дознания или дознавателем влечет за собой признание недопустимыми 

полученных таким путем доказательств (ч. 3 ст. 7, ст. 75). Определения суда, 

постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя должны быть 

законными, обоснованными и мотивированными (ч. 3 ст. 7 УПК РФ). 

Осуществление правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ). Данный 

принцип закреплен не только в УПК РФ, но и в Конституции РФ (ст. 10, ч. 1 

ст. 118). 

Суд — это единственный орган, в компетенцию которого входит 

правосудие по уголовным делам. Никто не может быть признан виновным в 



совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по 

приговору суда и в порядке, установленном УПК РФ. 

Судебные решения действуют непосредственно. Это означает, что для 

их вступления в законную силу и последующего исполнения нс требуется 

никаких дополнительных решений любых государственных органов. 

Подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его 

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

отнесено законом (ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, ч. 3 ст. 8 УПК РФ). 

Вышестоящий суд не имеет права принимать к своему производству 

уголовные дела, подсудные нижестоящим судам, руководствуясь 

соображениями целесообразности, большой общественной значимости 

уголовного дела и т.п. 

Уважение чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ). При 

производстве но уголовному делу запрещены действия и решения, которые 

унижают честь, умаляют достоинство или создают опасность для жизни и 

здоровья лиц, участвующих в процессе. 

Честь человека — это его доброе имя, незапятнанная репутация, 

достоинство — это высокие моральные качества личности, а также уважение 

этих качеств в себе самом. 

Должностные лица обязаны уважать честь и достоинство участвующих 

в уголовном деле лиц, а также пресекать действия других лиц, унижающие 

честь, умаляющие достоинство человека либо создающие опасность для его 

жизни и здоровья. Запрещается производство следственных действий, 

которые ставят участвующих в них граждан в унизительное положение. 

Неприкосновенность личности (ст. 10 УПК РФ). Право каждого на 

свободу и личную неприкосновенность определено в ст. 5 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., ч. 2 ст. 22 

Конституции РФ. При этом никто не может быть арестован, заключен под 

стражу при отсутствии законных оснований. 

В Конституции РФ закреплено, что решение о заключении под стражу 

принимает только суд. До такого решения лицо может быть задержано на 

срок не более 48 часов. 

Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и 

уважение достоинства, присущего человеческой личности. Эти лица должны 

содержаться в условиях, которые не угрожают их жизни и здоровью. 

Каждый, кто стал жертвой незаконного ареста или задержания, имеет 

право на компенсацию имущественного и морального вреда. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ). Конституция РФ в ст. 2 установила, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а на государство 

возложена обязанность по их признанию, соблюдению и защите. В 

соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. 

В сфере уголовного судопроизводства все лица имеют равные 

возможности. Обязанность признавать, соблюдать и защищать права и 



свободы гражданина и человека возложена на должностные лица уголовного 

судопроизводства. 

По общему правилу, закрепленному в ч. 1 ст. 51 Конституции РФ, 

никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников. 

При наличии угроз в адрес потерпевшего, свидетеля и иных лиц 

должностные лица уголовного судопроизводства обязаны принять меры 

безопасности. 

Суд, который обнаружил нарушения прав и свобод граждан, должен 

принять все предусмотренные законом меры для их восстановления. 

Неприкосновенность жилища (ст. 12 УПК РФ). Содержание этого 

принципа вытекает из положений ст. 8 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, ст. 17 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, а также из закрепленного в ст. 25 Конституции РФ 

требования о неприкосновенности жилища. Никто не вправе проникать в 

жилище против воли проживающих в нем лиц без судебного решения. 

Исключение составляют лишь случаи, когда промедление может привести к 

исчезновению доказательств. Но и мри этом о проникновении в жилище 

уведомляется суд, который проверяет законность такого действия, а также 

прокурор. 

Соответствующее судебное решение должно приниматься на основе 

тщательного исследования материалов уголовного дела, подтверждающих 

необходимость проникновения в жилище против воли проживающих в нем 

лиц. 

Должностным лицам уголовного судопроизводства нельзя для 

собирания доказательств проникать в жилище под вымышленными 

предлогами. 

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ). Неприкосновенность 

частной жизни, закрытость информации обеспечена ст. 8 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, ст. 17 Международного пакта о 

гражданских и политических правах, ст. 23 Конституции РФ. 

Частная жизнь граждан, личная и семейная тайна, защита чести и 

доброго имени, а также тайна переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений находятся под охраной закона. 

Ограничение этого права допускается только с целью предотвратить 

преступление или установить обстоятельства по уголовному делу, если 

получить информацию иными способами нельзя. 

Задержка, осмотр и выемка почтовых отправлений и документальной 

корреспонденции, прослушивание телефонных переговоров и ознакомление 

с сообщениями электросвязи, а также иные ограничения тайны связи 

допускаются па основании судебного решения. 

Презумпция невиновности (ст. 14 УПК РФ). Содержание этого 

принципа закреплено в ч. 2 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 



основных свобод, ч. 2 ст. 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, ст. 49 Конституции РФ. 

Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока сто виновность не будет доказана в предусмотренном 

законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда. 

Подозреваемый и обвиняемый не обязаны доказывать свою 

невиновность или меньшую виновность. Такая обязанность возлагается 

только на обвинителя. Отказ подозреваемого, обвиняемого от дачи показаний 

не свидетельствует о его виновности. 

Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в его пользу. 

Суд при постановлении приговора обязан основывать свой вывод о 

виновности лица только на конкретных доказательствах, которые были 

получены в соответствии с законом и исследованы судом с соблюдением 

всех правил производства по уголовному делу. 

Обвинительный приговор, основанный на предположениях, не имеет 

юридической силы. Предположения — это выводы суда, которые не 

подтверждены или не в полном объеме подтверждены собранными 

доказательствами. 

Состязательность сторон (ст. 15 УПК РФ). Содержание данного 

принципа также закреплено в ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, ч. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, а также в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ. 

Состязательное построение уголовного судопроизводства обеспечивает 

равные возможности сторон обвинения и защиты в реализации 

предоставленных им прав. При этом функции обвинения и защиты 

полностью отделены друг от друга, суд же, в свою очередь, при 

рассмотрении и разрешении уголовного дела не связан мнением сторон. 

Сторону обвинения в соответствии с н. 47 ст. 5 УПК РФ представляют 

прокурор, а также следователь, руководитель следственного органа, 

дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель 

и представитель, гражданский истец и его представитель. 

Сторона защиты включает в себя обвиняемого, а также его законного 

представителя, представителя, защитника, гражданского ответчика, его 

законного представителя и представителя (п. 46 ст. 5 УПК РФ). 

Стороны имеют равную возможность представить свою позицию по 

уголовному делу. Ни одна из сторон не пользуется преимуществами по 

сравнению с противоположной стороной. 

Суд — это орган судебной власти, который, осуществляя правосудие 

по уголовным делам, отделен от сторон обвинения и защиты. Суд не вправе 

самостоятельно возбуждать уголовное дело, в том числе в рамках 

имеющегося производства в отношении нового лица. 

Стороны активно, в условиях конкуренции участвуют в 

разбирательстве по уголовному делу, суд же не связан мнением сторон и 



принимает решения, руководствуясь исключительно внутренним 

убеждением и в строгом соответствии с действующим законодательством. 

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 

УПК РФ). Право лица на защиту закреплено в ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, ч. 3 ст. 14 Международного акта о 

гражданских и политических правах, ст. 48 Конституции РФ. 

Защита — это возможность лица самостоятельно, а также с помощью 

защитника, законного представителя опровергать или смягчать имеющееся в 

отношении него подозрение либо предъявленное обвинение. Конституция 

РФ (ст. 48) обеспечивает каждому право на квалифицированную 

юридическую помощь. В необходимых случаях такая помощь оказывается 

лицу бесплатно. 

Подозреваемый, обвиняемый имеет право на свидания со своим 

защитником наедине и конфиденциально без ограничения их числа и 

продолжительности, за исключением случаев, прямо предусмотренных УПК 

РФ. 

Участие в уголовном деле защитника и законного представителя не 

ограничивает собственные права лица по защите от подозрения и обвинения. 

Лицо может защищаться от подозрения и обвинения и самостоятельно, путем 

использования принадлежащих ему прав. 

Должностные лица уголовного судопроизводства обязаны 

своевременно разъяснять лицам их право на защиту и создавать условия для 

полной реализации этого права. 

В ст. 51 УПК РФ перечислены случаи обязательного участия 

защитника при производстве по уголовному делу. 15 любом случае согласно 

ч. 2 ст. .12 Кодекса отказ от защитника для дознавателя, следователя и суда 

не обязателен. 

Свобода оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ). Оценка 

доказательств — это мыслительная деятельность должностных лиц 

уголовного судопроизводства, в результате которой принимается 

процессуальное решение. 

Внутреннее убеждение — это такое состояние должностного лица, при 

котором оно приходит к однозначному выводу о доброкачественности 

доказательств и об их достаточности для формирования процессуального 

решения. 

Внутреннее убеждение появляется в результате правильного 

применения норм процессуального права по отношению к конкретной 

ситуации. 

Оценка доказательств представляет собой непрерывный процесс. 

Оцениваются как все доказательства, так и каждое доказательство в 

отдельности. 

Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Кроме 

того, они юридически равнозначны. Доказательство не может быть положено 

в основу решения, если оно противоречит другим имеющимся в уголовном 

деле сведениям. 



Язык уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ). В ч. 2 ст. 26 

Конституции РФ закреплено право каждого на пользование родным языком, 

а также на свободный выбор языка общения. Уголовное судопроизводство в 

Российской Федерации ведется на русском языке, а также на 

государственных языках входящих в нес республик. В Верховном Суде РФ и 

военных судах производство по уголовным делам ведется на русском языке. 

В соответствии с ч. 2 ст. 5, п. "с" ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, п. "а" и "1" ч. 3 ст. 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах каждое лицо должно быть в срочном 

порядке и подробно уведомлено на языке, который оно понимает, о 

характере и основании предъявляемого ему обвинения, а также пользоваться 

бесплатной помощью переводчика, если оно не понимает языка, 

используемого в суде, или не говорит на этом языке. 

Должностные лица уголовного судопроизводства обязаны разъяснять 

лицу, которое не владеет или недостаточно хорошо владеет языком 

производства по уголовному делу, о его праве пользоваться родным языком. 

Участникам уголовного судопроизводства, которые не владеют или 

недостаточно хорошо владеют этим языком, разъясняется и обеспечивается 

право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять 

ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного 

дела, выступать в суде на родном языке или на другом языке, которым они 

владеют, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика (ч. 2 ст. 18 

УПК РФ). 

Если документы подлежат обязательному вручению лицу, которое не 

владеет языком уголовного судопроизводства, то они должны быть 

переведены на его родной язык или иной язык, которым это лицо свободно 

владеет. 

Право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19 

УПК РФ). Обжалование процессуальных действий и решений — это 

важнейшее средство защиты прав и свобод граждан при производстве по 

уголовным делам. Должностные лица уголовного судопроизводства при 

поступлении жалобы обязаны принимать соответствующие меры 

реагирования. 

Порядок обжалования в уголовном судопроизводстве установлен в гл. 

16 УПК РФ. Должностные лица должны разъяснять участвующим в 

уголовном деле лицам их право на обжалование любых действий 

(бездействия) и решений, а также юридические последствия подачи такой 

жалобы. 

Если указанные в жалобе сведения подтвердились, то должностное 

лицо обязано немедленно принять меры по удовлетворению законных 

требований заявителя. В случае оставления жалобы без удовлетворения 

заявителю должен быть дан мотивированный ответ с указанием оснований 

такого решения. 

Если исчерпаны все внутригосударственные средства правовой 

защиты, лицо вправе в соответствии с международными договорами РФ 



обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека 

(ч. 3 ст. 46 Конституции РФ). 

 

Помощник городского прокурора                                                Д.В. Киприянов 
 


